
 

 

 
1 См.: [Рева, Брагин, 2016а].  
2 Возможно, под управлением чагатаидов оставалась часть Ургенча, известная под именем «квартал Ка’ана». 
3 Zeno № 34, 70344, 6901. 
4 Zeno № 48732. 
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ИСТОРИЯ ПРИАРАЛЬЯ В КОНЦЕ XIV ВЕКА  

ПО ЛЕТОПИСНЫМ И НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
(ЧАСТЬ 2. СОБЫТИЯ 781–793 ГОДОВ ХИДЖРЫ) 

 
На основании сравнения летописных источников и нумизматических данных предпринята попытка раскрыть 

картину того, как в конце XIV в. две джучидские территории – страна Хорезм и область Сыгнакская, т. е. земли, 

прилегающие к нижнему течению Амударьи и Сырдарьи, перешли под управление тимуридской державы.  

На фоне этих событий рассмотрена судьба джучида Кунче, внука Нумагана, не известного до сего времени в ка-
честве хана-правителя. Приводятся недавно обнаруженные данги Кунчехана, Хизрхана и других претендентов  
на Сыгнакский престол. Настоящая работа, выполненная специалистами в области джучидской и тимуридской 

нумизматики, помогает составить связную картину событий, происходивших на землях Приаралья в указанный 

период и отказаться от недостоверных моментов, введенных в научный оборот предшествующими исследовате-
лями. Из-за ограничений по объему не был сделан подробный разбор этих положений, авторы предпочли сосре-
доточиться на сравнении сведений из письменных источников с тщательно выверенными данными нумизматики. 

Ключевые слова: Приаралье, Сыгнак, Узгенд, Хорезм, Сарай, Золотая Орда, Джучиды, Тимуриды, Токтамыш, 

Тимур, Кунчехан, Хизрхан, Идегей, монеты. 

 

 

 

Как было показано в первой части этой 

работы 
1
, уже в середине 70-х гг. XIV в. Ти- 

мур вернул власть Чагатайской державы над 

частью Хорезма – Кятом и Хивой. В 781 г. х. 

Тимуром был завоеван Ургенч, а затем пе-
редан под управление «названому сыну» – 

Токтамышу, провозглашенному ранее Ти-

муром правителем джучидского государст-

ва 2. Страна Хорезм снова оказалась разде-
ленной. На джучидской части Хорезма с 781 

по 790 г. х. бились серебряные монеты с 
именем Токтамыша [Федоров-Давыдов, 1965. 

С. 187], на землях, управляемых тимурида-
ми в 781–783 г. х. чеканились золотые 3  
и серебряные 4 монеты с именем султана 
Суйюргатмыша и амира Тимура, а также 
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Рис. 1 (фото). Хизр (II ?)-хан, Гюлистан-Сыгнак,  
без года. Ar данг. Вес 1,09 г (без масштаба) 

 

 

 

 

 
 
Рис. 2 (фото). Хизрбек (II ?)-хан, Гюлистан-Сыгнак, 

781(?) г. х. Ar данг. Вес 1,06 г (без масштаба) 
 

 

 

 

 
 

 
Рис. 3 (фото). Кунчехан, Сарай Джедид, 782 г. х.  

Ar данг. Вес 1,20 г (без масштаба) 
 

 

 

 

 
 

Рис. 4 (фото). Кунчехан, (Кыр-)Узгенд, 783 г. х.  

Ar данг. Вес 1,08 г (без масштаба) 

медные монеты с проставлением тамги ами-

ра Тимура [Харитонов, 2016]. Кроме того,  

с 783 по 786 г. х. на какой-то отдельной час-
ти Хорезма возобновилась чеканка золотых 

монет по образцу продукции, выпускавшей-

ся ранее, при правлении Кунгратских Су-

фи 
5
. Возможно, это происходило в чагатай-

ской части Ургенча, где именной чекан 

Тимура сменяется выпуском анонимных 

монет с религиозными легендами. 
Страна Сыгнак с 781 г. х. также оказа-

лась разделена на несколько частей. Еще с 
70-х гг. XIV в. от имени Урусхана здесь 
осуществлялась чеканка монет на несколь-
ких монетных дворах – Сыгнак и Сарай 
(Присыгнакский). При Токтамыше к этому 
списку добавился Сыгнак-Гюлистан [Рева, 
Брагин, 2016б. С. 62]. После исчезновения с 
политической сцены Урусхана и его потом-
ков, правивших здесь до 780 г. х. 

6
, многие 

царевичи из других ветвей генеалогического 
древа Джучи решили попытать счастья в 
борьбе за Сыгнакский престол и овладели 
несколькими городами области Сыгнак.  
В 781 г. х. на монетном дворе Гюлистан-
Сыгнак чеканил свои монеты некий 
Хизр(бек)хан [Там же. С. 58–64]. Мы пред-
положили, что это шибанид Хизр сын Ибра-
хима. О том, что этот джучид был правив-
шим ханом, сказано в Таварих-и Гузида-йи 
Нусрат-наме [Материалы…, 1969. С. 35],  
а также в некоторых современных исследо-
ваниях [Сабитов, 2011]. После смерти ши-
банида хана Пулада «два сына его Ибрахим 
и Арабшах, разделив отцовы владения, вме-
сте в одной земле кочевали и имели свои 
станы, лето проживая при вершине Яика,  
а зиму – при устье Сыра (Сырдарьи. – Р. Р., 
А. Б.)» [Абуль-Гази-Багадур-хан, 1996. С. 105]. 
Старшим среди детей Ибрахима был Хизр, 
провозглашенный ханом после смерти отца. 
Он воспользовался удобным моментом, ко-
гда урусханиды были побеждены, а Токта-
мыш отправился в западные земли, и захва-
тил Сыгнакский Гюлистан (рис. 1, 2) 

7
. 

Но не только шибаниды пожелали вос-
пользоваться временным «вакуумом» во вла-
сти, возникшим на сыгнакской территории. 

Еще одним претендентом на Сыгнакский 

трон был тукатимурид из клана Нумагана 
                                                           

5 Zeno № 138190, 47975, 161749. 
6 Потомки Урусхана через несколько лет снова бу- 

дут претендовать как на страну Сыгнак, так и на по-

лучение верховной власти во всем Улусе Джучи. 
7 Хизра сына Ибрахима можно называть Хиз- 

ром II, в отличие от Хизра I – сына Мангутая, пра-
вившего в Поволжье в 761–762 гг. х. 
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Кунче (Кундже – ÉVÃÌ· [Му‘изз…, 2006.  

С. LVI]) – сын Кутлук-Тимура, внук Нумка-
на (Нугмана). Вероятнее всего, Кутлук-Ти- 

мур – это тот самый Улджай-Тимур-хан, кто 

чеканил монеты в 768–769 гг. х. в Сарае ал-

Джедид и в раби ал-авваль 770 г. х. в Сарай-

чуке [Настич, 2009]. Другими детьми Кут-
лук-Тимура были хан Тимур, отец будущего 

хана Тимур-Кутлуга, и Кутлубек, отец хана 
Шадибека. То, что брат Кунче – Тимур, сын 

Кутлук-Тимура, был правившим ханом, ука-
зано в генеалогических таблицах [Му‘изз…, 

2006. С. LVI]; он также назван Темур-

Мелик-ханом 
8
 – отцом Тимур-Кутлуг-

оглана в «Зафар-Наме» [Шараф ад-Дин, 

2008. С. 140]. После смерти брата, хана Ти-

мура, Кунче возглавил род потомков Нум-

кана. После интронизации Токтамыша в  
780 г. х. в Сыгнаке и ухода его в 781 г. х. на 
завоевание верховного престола, Кунче, не-
сомненно, считавший собственную персону 

более достойной кандидатурой на владение 
троном, объявил себя ханом. В 782 г. х.  

он овладел Сараем Сыгнакским (рис. 3) 
9
.  

В 783 г. х. ему принадлежал Узгенд 
10

 

(рис. 4). 

В 783 г. х., возможно, после оставления 
Сыгнакского Сарая ханом Кунче, там чека-
нились монеты от имени еще одного пре-
тендента. Имя этого правителя пока не  
удалось идентифицировать. Возможные ва-

рианты (?iÌÀÎM ?) −N³Ì—, −Î³Ì—. Оно может 

быть прочтено как Куктаг-Тимур, Кокиг-
Тимур или как Коктаг, Кукиг. Отличитель-
ной особенностью монет этого эмитента 
является то, что на лицевой стороне вместо 

решетки внутри слова правосудный, как на 
монетах Токтамыша (рис. 5), размещен рас-
тянутый «узел счастья» (рис. 6) 

11
. Пока не-

возможно однозначно установить, из какой 

линии джучидов происходил этот прави-

тель. Одним из вариантов является предпо-

ложение о том, что это потомок Кара-Но- 

                                                           
8 В данном случае «Темур-Мелик» надо рассмат-

ривать не как имя собственное, а как «Темур-мелик» – 

Тимур-царь. 
9 Монетная легенда исполнена рукой сыгнакского 

мастера, а не в поволжском стиле. 
10 Присырдарьинский Узгенд, Кыр-Узгенд, в отли-

чие от Узгенда Ферганского. 
11 Это дает основание думать о происхождении 

эмитента из другой генеалогической ветви, нежели 

ветвь Токтамыша. 

гая – Кукир iÎ—Ì— [Ахсиканти, 1960, С. 72, 

41а, 41б] 
12

. 

Итак, в 783 г. х. разные части страны 

Сыгнак контролировались несколькими са-
мопровозглашенными ханами. Столичные 
власти Сыгнака, назначенные Токтамышем 

в 780 г. х., столкнувшись с новыми претен-

дентами на Сыгнакский престол, в 783 г. х.  

в условиях неопределенности исхода борь-
бы за власть предпочли перейти на аноним-

ный серебряный чекан и выпустили серию 

монет, на лицевой стороне которых вместо 

имени правителя появилась религиозная 

формула Ï¼¨»A É¼» ¹¼À»A «Власть принадле-

жит Богу Высочайшему!» (рис. 7) 
13

. Этот 
промежуток междоусобной борьбы за Сыг-
накскую периферию, сопровождавшейся 
анонимным чеканом в столице, мы назвали 

«междуцарствием в Сыгнаке». Однако уже в 
этом же 783 г. х. столичным городом Сыг-
наком овладел хан Кунче, о чем свидетель-
ствует обильный чекан от его имени 

(рис. 8).  
Отметим тот факт, что до наших публи-

каций Кунчехан не был известен как неза-
висимый правитель, не были описаны в  
нумизматической литературе и монетные 
выпуски с именем этого хана, хотя публико-
вались единичные данги нового монетного 
двора Узгенд с ошибочным отнесением этих 
эмиссий к хану Токтамышу [Петров и др., 
2014. С. 173; Гончаров, Ержанов, 2015]. 
Право сикка новый правитель реализовал в 
полном объеме, о чем красноречиво говорят 
монеты с его именем. Остается открытым и 
требующим дополнительного изучения во-
прос: почему факт объявления нового хана и 
захвата ключевых городов не нашел отра-
жения в исторических хрониках того време-
ни? 
Основываясь на информации, получен-

ной авторами после кропотливого анализа 
доступных экземпляров  недавно  обнару- 

                                                           
12 Тукатимуридский клан Туканчара: Кара-Ногай – 

Туглук-Тимур – Мубарак-ходжа правил землями 

Сыгнака с 761 по 769 г. х. до захвата их Урусханом.  

В 770-е гг. х. еще один представитель данного клана – 

Кутлук-ходжа – был ханом-правителем. Очевидно, 

что представители именно этого клана должны были в 
случае ослабления власти в Сыгнаке попытаться вер-

нуть «свое» наследство. 
13 Мы в очередной раз видим, что в состоянии не-

определенности с правящим ханом монетарии пред-

почитали выпуск анонимных монет. 
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Рис. 5 (фото). Токтамыш-хан, Сарай Джедид, 780 г. х. 

Ar данг. Вес 1,33 г (без масштаба) 
 

 

 

 

 
 
Рис. 6 (фото). (Кукиг?)-хан, Сарай Джедид, 783 г. х. 

Ar данг. Вес 0,92 г (без масштаба) 
 

 

 

 

 
 

Рис. 7 (фото). Анонимная, Сыгнак, 783 г. х.  

Ar данг. Вес 0,89 г (без масштаба) 
 

 

 

 
 

Рис. 8 (фото). Кунчехан, Сыгнак, 783 г. х.  

Ar данг. Вес 1,11 г (без масштаба) 

женных дангов, время правления Кунче в 
качестве хана в Присырдарьинских землях 

можно ограничить рамками 782–784 гг. х.  

В год Кабана, 785 г. х. (1383 г.), Тимур 

отправил свои войска в сторону Джете на 
войну с Камар ад-Дином-бахрином [Шараф 

ад-Дин, 2008. С. 102–103]. Возможно, имен-

но тогда «по пути» и были захвачены  

Присырдарьинские территории, ранее счи-

тавшиеся джучидскими. Нам видится сле-
дующее развитие событий. После ухода 
Токтамыша на завоевание Сарая и захвата 
Сыгнака Кунчеханом, Тимур под предлогом 

выполнения союзнических договоров с Ток-

тамышем изгнал Кунче и других претенден-

тов из Присырдарьинских территорий и 

разместил там своих наместников. Так, в 
789 г. х. правителем Сабрана был протиму-

ридский эмир Тимур-Ходжа сын Ак-Буги. 

Сайрам, Ташкент и Отрар тоже принадле-
жали тимуридам. Не исключено, что и Сыг-
нак в этот год находился под их властью. 

Нумизматические данные подтверждают 
нахождение сыгнакских земель в руках Ти-

мура с 785 г. х. 
14

 В следующий 786 г. х. в 
Сыгнаке также продолжился активный вы-

пуск медных тимуридских монет 15
.  

Токтамыш, который «в городе Сарае на 
троне Саин-хана… стал великим государем» 

[Утемиш-Хаджи, 1992. С. 118], восприни-

мал многочисленные попытки других царе-
вичей-джучидов объявить себя правителями 

небольших территорий внутри страны как 
неизбежное зло. Тем более что он к этому 

времени уже овладел верховным престолом, 

частью территории Улуса Джучи и боль-
шинство элиты признало его своим прави-

телем – лишь делом времени было привести 

оставшихся недовольных внутри джучид-

ского государства к полной покорности. По-

явление людей Тимура на «своих» землях 

он воспринял как недружественный акт за-
хвата своих владений соседним государст-
вом. Скорее всего, это послужило одной из 
важных причин разлада Токтамыша с Тиму-

ром, что привело к серии войн между ними. 

Осенью 1387 г. (конец 789 г. х.) Токта-
мыш отправил в Мавераннахр большое вой-

ско Дашт-и Кипчака во главе с Бек-Йарук-

огланом 
16

, Илигмиш-огланом 
17

, Исабе-

                                                           
14 Zeno № 64378. 
15 Zeno № 167137. 
16 Бек-Йарук, сын Тугджара (Бураджара), сына Ал- 

гу, сына Байана, сына Тука-Тимура. 
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ком 
18

, Саткыном. Они прошли Сыгнак, по-

дошли к Сабрану и осадили его. Следуя 
дальше, войска встретились с противником 

к востоку от Отрара, где состоялась битва. 
Победу одержало войско Токтамыша, к ко-

торому на помощь шло моголистанское 
войско под предводительством Анка-Тура. 
Моголистанское войско захватило Сайрам и 

Ташкент, но под Андижаном потерпело по-

ражение и вернулось домой. В это время 
войска Токтамыша дошли до Бухары и ра-
зорили много городов [Шараф ад-Дин, 2008. 

С. 123–125]. Но сам город Бухара и столица 
Тимура Самарканд не были взяты войсками 

Токтамыша. В месяце мухаррам 790 г. х. 

Тимур отправился из Ирака в Самарканд. 

Джучидские войска, узнав об этом, отсту-

пили по направлению к Хорезму и Дешт-и 

Кипчаку. 
В год Дракона, 790 г. х. (1388 г.), Тимур 

в пятый раз отправился на Хорезм. «Кунча-
оглана и Темур-Кутлуг-оглана, которые, по- 
нося Токтамыша, ушли от него, пришли под 
защиту государя Сахибкирана 19

, вместе с 
Шайх-Али-бахадуром и Шайх-Темур-баха- 
дуром отправили в авангарде» [Шараф ад-
Дин, 2008. С. 126]. Узнав о приближении 
войск Тимура Илигмыш-оглан и тогдашний 
правитель Ургенча Сулейман-Суфи вышли 
из Хорезма и бежали к Токтамыш-хану. 
Пробыв в Хорезме несколько дней, Ти-

мур издал указ о переселении всего населе-
ния города и его округи в Самарканд, сам 
город разрушили и на его месте посеяли яч-
мень. Осенью того же года Тимур вернулся 
в Самарканд и интронизировал Махмуда – 
сына умершего в этом году хана Суйургат-
мыша.  
В конце 790 г. х., в начале зимы Токта-

мыш снова пришел на земли Тимура. Илиг-
мыш-оглан переправился через Сырдарью и 
остановился в окрестностях Зарнука. Тимур 
отправил Кунча-оглана и Шайх-Али-баха- 
дура отрезать ему путь к отступлению, а сам 
ударил по врагу и разбил его. В марте 1389 г. 
тимуридское войско переправилось через 

                                                                                     
17 Шибанид Ильяс, сын Ильбака, внук Минг-Ти- 

мур-хана. 
18 Брат Идегея-мангыта. 
19 Приход Кунче и Тимур-Кутлука к Тамерлану 

состоялся в 789 г. х. [Тизенгаузен, 1941. С. 214]. По- 

казательно, что Кунче, ранее изгнанный Тамерланом 

из Сырдарьинских земель, после открытого вызова 
Токтамыша Тимуру бежит к последнему. Кунче и Ти- 

мур-Кутлуг надеются, что теперь Тимур объявит кого-

то из них правителем Дешт-и Кипчака и готовы пре- 
данно служить ему ради достижения власти.  

Сырдарью и двинулось в направлении Саб-
рана, который осаждало войско Токтамыша. 
Токтамыш успел взять и разорить Йассы, 
но, узнав, что приближается неприятель с 
крупными силами, джучидская армия от-
ступила в степь. Тимур хотел преследовать 
Токтамыша, но тогда у него за спиной ока-
зались бы могольские правители, его давние 
враги: Камар ад-Дин, Хызр-ходжа сын Туг-
лук-Тимур-хана и Анка-Тура. Перед похо-
дом на джучидов Тамерлан решил сначала 
обезопасить себя с этой стороны и в 791 г. х. 
совершил вторжение в Моголистан против 
Хизр-Ходжи и Анка-Тура, где в течение 
всего года производил разграбление и убий-
ства по всей территории, пока полностью не 
обескровил врага. В рамазане 791 г. Тимур 
вернулся в Самарканд. В следующем 792 г. х. 
амир Тимур снова отправил войска в Джете 
для борьбы с Камар ад-Дином. Кампания 
прошла успешно. Теперь полностью обезо-
пасив себя с тыла, 12 сафара 793 г. х. Тимур 
выступил на державу Токтамыша, взяв себе 
в качестве проводников Тимур-Кутлук-огла- 
на, Кунче-оглана и Идигу-мангыта. История 
этого похода 793 г. х. и битва на р. Кундур-
ча, а также дальнейшее разграбление Улуса 
Джучи широко известны и хорошо исследо-
ваны [Миргалеев, 2003]. 
Летописные свидетельства подтверждают-

ся данными нумизматическими. В 790 г. х. 
прекратились монетные выпуски Хорезма 
от имени Токтамыша, непрерывно продол-
жавшиеся с 781 г. х. Впрочем, и сам выпуск 
хорезмских монет прекращен. Чекан в Хо-
резме возобновился впоследствии от имени 
Махмуд-хана и амира Тимура с указанием 
года «792», но, скорее всего, это ошибочное 
написание года «796», так как только с 797 
г. х. фиксируется регулярная чеканка хо-
резмских тимуридских монет. Это также 
хорошо соотносится с источниками, соглас-
но которым по прошествии 3 лет после раз-
рушения Хорезма, возвращаясь после похода 
793 г. х. на Дашт-и Кипчак, Тимур послал в 
Хорезм амира Мусике, сына Ханки-Кав- 
чина, чтобы он заново отстроил город. Тот 
за несколько лет построил крепость, восста-
новил квартал Каана 20

, благоустроил город, 
наладил нормальную городскую жизнь 
[Утемиш-Хаджи, 1992. С. 127; Фасих, 1980. 
С. 114]. 
В Инвентарном каталоге мусульманских 

монет Императорского Эрмитажа [Марков, 
1896. С. 487] под номером 1122 числится 

                                                           
20 Принадлежавший ранее улусу Угедея, затем Ча-

гатая. 
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следующая монета: «Токтамыш, Хорезм, 

792 г. х.». Наличие в Инвентарном каталоге 
описания этого экземпляра дало основание 
Б. И. Вайнберг утверждать, что такая монета 
могла быть отчеканена «в одном из городов 
на северо-западной окраине Хорезма» [1960. 

С. 107–108]. Мы посчитали этот вариант 
исторически маловероятным 

21
 и обратились 

к хранителю джучидской части коллекции 

Государственного Эрмитажа К. В. Кравцову 

с просьбой проверить правильность атрибу-

ции этой монеты, а в случае соответствия 
легенды монеты описанию в Инвентарном 

каталоге проверить не является ли данный 

экземпляр мулом 
22

 или подражанием 
23

.  

К. В. Кравцов провел собственное «рассле-
дование» 

24
 и выяснил, что год на данном 

экземпляре прочитан не точно: «Видимо, 

Марков за “двойку” принял два последних 

зубца от буквы “син” в слове “санат”. На 
монетную заготовку попали только эти два 
зубца» 

25
. По словам исследователя, реальный 

год, указанный на этой монете, – 789 г. х. Та-
ким образом, можно утверждать, что нумиз-
матические данные и в этом случае полно-

стью соответствуют летописным: в 790 г. х. 
Ургенч был разрушен войсками Тимура,  
а восстановление нормальной жизни, сопро-

вождаемой монетной чеканкой, произошло 

примерно к 796 г. х. В это время уже весь 
Хорезм вошел в состав тимуридской дер- 

жавы. 

Публикации новых источников, находки 

новых кладов, а также единичных экземпля-
ров монет чеканенных на присырдарьин-

ских монетных дворах в конце XIV в.,  
позволят в дальнейшем подтвердить, до-

полнить, уточнить или опровергнуть сде-
ланные в ходе исследования выводы 

26
. Сбор 

                                                           
21 Мы видели, что серебряные монеты Хорезма 

чеканились только в Ургенче, который в 791–793 гг. х. 

находился в полностью разрушенном состоянии. 
22 Мулом в нумизматике называется монета, отче-

каненная двумя несинхронными либо разного места 
производства аутентичными штемпелями. 

23 Подражанием в джучидской нумизматике назы-

ваются монеты, чеканенные штемпелями, вырезанны-

ми, как правило, значительно позже регулярного че-
кана и в другом месте, но сделанные по образцу 

реальных штемпелей.  
24 За что авторы выражают К. В. Кравцову свою 

глубочайшую признательность. 
25 Частная переписка К. В. Кравцова с Р. Ю. Ревой 

от 20 и 21 апреля 2016 г. 
26 В первой части этого исследования нами была 

опубликована монета (Zeno № 164040) [Рева, Брагин, 

2016. С. 144. Рис. 3], которую мы отнесли к Присыг- 

таких сведений продолжается авторами в 
целях проведения детальной реконструкции 

монетного дела Приаралья конца XIV – на-
чала XVI в.  
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накскому чекану хана Токтамыша в 779 г. х. Однако 

Р. Ю. Савоста указал нам на штемпельную связь этой 

монеты с заведомо неправильной датой «977» с дру-
гими (Zeno № 139392 и 78440), на которых дата также 
исполнена неверно: «297» (т. е. зеркально от 796). 

Единственным объяснением этого является то, что 

реальная дата изготовления штемпеля последних двух 

монет – 796 г. х., а «нашей» – 797 г. х. Н. Х. Биккиня-
ев показал связь этой чеканки с выпуском медных 

пулов Хаджи-Тархана. Благодаря этому, мы снимаем 

наше предположение о выпуске монеты Zeno № 164040 

в Сыгнакском регионе в 779 г. х., что только подтвер-

ждает летописные сведения о том, что Сыгнак был 

завоеван Токтамышем позже (в 780 г. х.). Итак, ис-
правленную легенду этой монеты следует читать как: 
«Султан справедливый Токтамыш [хан] / Чеканено в 
Сарае ал-Джедид. Год 977 = 797». Реальное место 

чекана является темой отдельного исследования, но 

уже сейчас можно утверждать, что оно никак не свя-
зано с Приаральским регионом. 
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HISTORY OF THE ARAL SEA REGION  

IN THE LATE XIV CENTURY ACCORDING TO CHRONICLES  

AND NUMISMATIC DATA (PART 2. EVENTS OF AH 781–793) 

 
Purpose. The authors compare the information from chronicles and numismatic sources and re-

construct the history of how two Ulus Juchi territories (the Khorezm and Sygnaq Country) were 

annexed by the Timur state. The previous interpretations included some unreliable facts which 

needed to be clarified.   

Results. According to our analysis, the events of the period ranged in chronological order looked 

as follows. In 778 AH, Toqtamysh was enthroned by Timur as the ruler of whole Dasht-i Kipchak. 

At the end of the year 780 AH, Toqtamysh captured Syghnaq lands wholly. Next year Timur con-

quered Urgench. Later Khorezm was ceded to Toqtamysh who was the a rightful juchid and an 

adopted son of Timur at the same time. In AH 781, Toqtamysh went to conquer Volga Saray. 

Khorezmian lands remained divided between Juchi’s and Chagatai’s States. The authorities of each 

part of Khorezm minted coins with the name of their own ruler. At that time, Syghnaq lands were 

divided, too. The capital of the Syghnaq remained faithful to Toqtamysh. Other parts of Syghnaq 

State were attacked by Juchi’s descendants belonging to different lines. In AH 781, Sygh- 

naq Gulistan was captured by shibanid Hydr II khan, the son of Ibrahim-khan. In AH 782, Syghnaq 

Saray was ruled by a tuqatimurid Kuncha-khan. He was the son of Uljaytimur khan, who minted 

coins from 768 till 770 in Saray and Saraychuq. Kuncha khan minted coins in Uzkend in 783 AH. 

This year, when he left Syghnaq Saray, the town was captured by another warrior named Kukig 
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(Koqtag). In 783 AH, the authorities of the Syghnaq capital minted anonymous coins with an in-

scription Power belongs to God the Highest, but till the end of the year the Syghnaq capital recog-

nized Kuncha as its rightful khan. It continued in 784 AH as well. In 785 AH, Timur's army added 

Syghnaq country to Chagatai state. In 789 AH, military clashes between Toqtamysh and Timur be-

gan. Firstly, it concerned the Caucasus. Later Toqtamysh troops invaded Transoxiana but were 

forced to retreat on learning that amir Timur returned from the Iranian theater of operations. At that 

time, Kuncha and his nephew Timur-Qutlugh came to serve Timur. In 790 AH, Timur organized his 

fifth campaign to Urgench, destroyed it completely and resettled all of the inhabitants to 

Transoxiana. Timur planned a deep invasion into Juchi state to punish Toqtamysh, but first he orga-

nized several campaigns to Mogolistan in order to protect their lands and troops from the stab in the 

back. In 793 AH, Timur carried out a military expedition to Toqtamysh state, won the battle on the 

river Kondurcha and ravaged the Dasht-i Kipchak. In this campaign Kuncha, Timur-Qutlugh and 

amir Idegey escorted Timur troops, but later they moved away from him to collect their people. 

Timur-Qutlugh was proclaimed a Khan. Kuncha was forced to join Toqtamysh. Returning from the 

campaign, Timur made the whole Khorezm a part of his state and ordered to restore Urgench. 

Kuncha served Toqtamysh and commanded the right wing of his army during the battle of the 

Terek-river in 797 AH, when Timur’s troops defeated Toqtamysh army, and later destroyed the en-

tire infrastructure of Golden Horde. 

Conclusion. The historical events are described more accurately because they are based on new 

reliable resources such as recently opened numismatic data. In this article we are the first to intro-

duce numismatic evidence of minting by Hydr II-Khan and Kuncha Khan in Syghnaq territory  

in AH 781–784 into scientific circulation. 

Keywords: Aral sea, Syghnaq, Uzkend, Khorezm, Saray, Golden Horde, Juchid, Timurid, 

Toqtamysh, Timur, Kuncha, Hydr, Idegey, coins. 
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