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Abstract. Introduction. The purpose of the article is to study the coinage in Yerevan, which is one of the
ancient cities of the Caucasus, located on the most important trade routes. The study of the history of the Yerevan
Mint is important for the study of topical socio-economic and political issues of the history of the Caucasus.
Methods and materials. Based on the comparative method, the article examines the coinage in Erivan using written
and numismatic sources. Along with the descriptions of coins given by R.S. Pul, A.K. Markov, R. Fasmer,
E.A. Pakhomov, M.A. Seyfeddini, A.M. Rajabli, E.A. Sinitsyna, and A.V. Hakobyan, information taken from medieval
written historical sources containing important data on Yerevan, such as the works of Arakel Davrizhetsi, Zakaria
Akulisi, Kirakos Gandzaketsi, Parsadan Gorgijanizde, Evliya Chelyabi, and Iskender bek Munshi Turkman, is also
used. Analysis and results. Having arisen during the period of weakening of the Hulaguid state, the Yerevan Mint
began periodically minting coins under the Safavid dynasty and under subsequent rulers from the Afsharid dynasty,
Zand dynasty, and Qajar dynasty. Tаnka was fought in Yerevan until the mid-90s of the 16th century. The catalogs
describe the tankas minted at the Yerevan Mint on behalf of Tahmasp I and Ismail II. As a result of the monetary
reform of Abbas the Great in 1595, abbasi weighing 7.8 grams began to be minted at the Yerevan mint. The location
of the Erivan Khanate on favorable trade routes contributed to the activation of the mint of the Erivan Khanate.
The coins found in the Caucasian coin hoards, minted at the Yerevan mint, testify to the developed trade relations
of Yerevan with the countries of the East. Until 1828, the monetary circulation and coinage of the Erivan/Yerevan
Khanate were integral parts of the currency and coinage of Qajar Iran.
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ИСТОРИЯ МОНЕТНОЙ ЧЕКАНКИ В ЕРЕВАНЕ

Теймур Адалят оглы Кулиев
Институт археологии и антропологии НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан

Аннотация. Введение. Целью статьи является изучение монетного дела в Ереване, одном из древних
городов Кавказа, располагавшемся на важнейших торговых путях. Изучение истории монетного двора Ере-
вана важно для исследования актуальных социально-экономических и политических вопросов истории Кав-
каза. Методы и материалы. Основываясь на сравнительном методе в статье рассмотрено монетное дело в
Ереване с использованием письменных и нумизматических источников. Наряду с описаниями монет, приво-
димых Р.С. Пулем, А.К. Марковым, Р. Фасмером, Е.А. Пахомовым, М.А. Сейфеддини, А.М. Раджабли, Е.А. Си-
нициной и А.В. Акопяном, используются также сведения, почерпнутые из средневековых письменных исто-
рических источников, содержащих важные сведения по истории Еревана, таких как сочинения Аракела Дав-
рижеци, Закария Акулисского, Киракоса Гандзакеци, Парсадана Горгиджанизде, Эвлия Челяби и Искендера
бека Мунши Туркмана. Анализ и результаты. Возникнув в период ослабления государства Хулагуидов,
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монетный двор Еревана начал периодически чеканить монеты при Сефевидах и при последующих правите-
лях из династий Афшаридов, Зендидов и Каджаров. До середины 90-х гг. XVI в. в Ереване бились тенге.
В каталогах приводятся описание тенге, чеканившихся на Ереванском монетном дворе от имени Тахмаспа I
и Исмаила II. В результате денежной реформы Аббаса I в 1595 г. на монетном дворе Еревана начались
чеканиться аббаси, весившие 7,8 г. Расположение Ереванского ханства на выгодных торговых путях спо-
собствовало активизации монетного двора Ереванского ханства. Обнаруженные в составе монетных кла-
дов Кавказа монеты, чеканенные на монетном дворе Еревана, свидетельствуют о развитых торговых связях
Еревана со странами Востока. История монетного двора Еревана связана с возникновением и существова-
нием мусульманских феодальных государств. Вплоть до 1828 г. денежное обращение и монетное дело
Эриванского / Ереванского ханства являлось составной частью денежного обращения и монетного дела
Каджарского Ирана.

Ключевые слова: Ереванское ханство, монетное дело, Ильханы, Сефевиды, Османы, Афшариды, Зен-
диды, Каджары.
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Введение. Обнаруженные на террито-
рии Еревана и в его окрестностях римские
монеты Феодосия I, Гонория и Валентиниана III
(№ 51) 1, монеты Александра Македонского
(№ 1530, 1531), боспорские статеры Рискупо-
рида III (№ 1363), селевкидские тетрадрахмы
(№ 1534), драхмы Фраата III и Орода I
(№ 1542, 1545), сасанидские драхмы (№ 1559,
1565), византийские серебряные и медные
монеты (№ 1093, 1576, 1598) свидетельству-
ют о существовании на территории нынешнего
Еревана поселения с античных времен, о нали-
чии товарно-денежных отношений на данной
территории. Однако в данной статье речь пой-
дет о монетах, чеканенных преимущественно
на монетном дворе Ереванского ханства.

Анализ. Располагающийся на берегу
реки Арпачай-Раздан Ереван является одним
из древних городов Кавказа. Согласно данным
Г.А. Меликишвили, эта территория, именовав-
шаяся в урартских надписях Этиуни, была
заселена албанскими племенами [23, с. 2–3].
Турецкий путешественник Эвлия Челяби свя-
зывал образование города с именем одного
из приближенных эмира Тимура или сефевид-
ским шахом Исмаилом [38, с. 150]. В.В. Бар-
тольд, основываясь на труде турецкого путе-
шественника Эвлия Челяби, считал, что Ере-
ван возник в качестве селения при Тимуре, а
городом сделался только в XVI в. при сефе-
видском шахе Исмаиле и тогда же получил
свое нынешнее название [10, с. 212–213]. Од-
нако нумизматические источники свидетель-
ствуют, что уже при Хулагуидах в Ереване
возник монетный двор. Так, в выпусках «Мо-

нетные клады Азербайджана и других рес-
публик, краев и областей Кавказа» Е.А. Па-
хомовым приводятся монеты, чеканенные от
имени Хулагуидов Аргуна и Ануширвана в
Ереване (см. рис. 1), что позволяет нам ото-
двинуть возникновение города Ереван и его
монетного двора к более раннему времени.
По данным Т.Х. Акопяна, впервые Ереван упо-
минается в VII в. в связи с Двинским церков-
ным собором, созванным армянским католи-
косом Абраамом против халкедонства, а так-
же в сочинении средневекового армянского
историка Себеоса «История императора
Иракла» [6, с. 20]. В «Истории императора
Иракла», составленной епископом Себеосом,
действительно приводятся сведения о сраже-
нии около крепости вблизи Еревана [16, с. 99].
Но Т.Х. Акопян признает, что среди армянс-
ких филологов и историков имеются расхож-
дения во мнениях относительно того, какой на-
селенный пункт имели ввиду армянские ле-
тописцы, описывая данное событие [6, с. 20].
Так, А.Н. Тер-Гевондян сражение в 650 г., опи-
санное Себеосом, относит к крепости Ереван,
которая располагалась в Васпуракане [35,
с. 34]. В «Картлис Цвохреба» неоднократно
упоминаются Ани / Аниси [19, с. 214–215] и
Двин / Довин [19, с. 215, 245], а Ереван впер-
вые отмечен в «Истории Грузии» Парсада-
на Горгиджанидзе [12] в связи с событиями
первой половины XVI в., когда Ереван уже
был городом, обнесенным крепостной сте-
ной. А.В. Акопян и А.Р. Варданян приводят
сведения историка XV в. Товма Мецопеци
(1378–1446 гг.), современника событий, связан-
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ных с тимуридским периодом истории Арме-
нии, который называл Ереван городом сельс-
кого типа [2, с. 554]. Отсюда мы можем сде-
лать вывод, что, по-видимому, в VII–XII вв.
Ереван был небольшим сельским населенным
пунктом. Это подтверждается Т.Х. Акопяном,
который отмечает, что основным занятием на-
селения Еревана в VII–IX вв., как и в прежние
времена, было садоводство [6, с. 21].

Впервые нумизматические источники
фиксируют название Эривани / Еревана в пе-
риод ослабления государства Хулагуидов. По-
стоянная междоусобная борьба за власть
между наследниками Хулагу, нашествия Му-
заффаридов Фарса, Джучидов Кыпчака, Ти-
муридов Средней Азии сопровождалась сни-
жением веса дирхема Газан-хана Махмуда.
Изнурительные войны вели к разорению го-
родов и сел, к уничтожению производитель-
ных сил. Пришло в расстройство монетное
дело [32, с. 12–13]. Хотя количество монет-
ных дворов оставалось прежним, вес дирхе-
ма продолжал падать. К последней четверти
XIV в. он дошел до 1 г [27, с. 90]. Эти оккупа-
ционные дирхемы, битые различными завое-
вателями на монетных дворах, которые нео-
днократно переходили из рук в руки, являют-
ся ценным источником для исследования по-
литической и социально-экономической исто-
рии рассматриваемого периода.

 Как отмечает Е.А. Пахомов, до поло-
вины XIV в. и несколько позже власть осла-
бевшего Хулагуидского государства, раздира-
емого борьбой внутренних сил, формально
признавалась во всем Закавказье и монеты

до 756 г. х. (1355 г.) повсюду чеканились от
имени ильхана Ануширвана [25, с. 46]. Терри-
тория Хулагуидского государства была раз-
делена на части, которые управлялись мест-
ными феодалами. А.К. Марковым [22, с. 594],
Е.А. Пахомовым (№ 154; 157, 1), М.А. Сей-
феддини [31, с. 190] и А.В. Акопяном [1,
с. 146–148] приводятся подробные описания
монет, которые чеканились в Ереване при иль-
ханах Сулеймане и Ануширване, в процессе
их изготовления не соблюдались установлен-
ные в результате денежной реформы Газан-
хана весовые нормы. Если на лицевой сторо-
не данных монет указывалось имя ильхана и
место чекана, то на оборотной стороне сун-
нитский символ веры. М.А. Сейфеддини при-
водит сведение о дирхеме Еревана, выпущен-
ной от имени ильхана Сулеймана, по данным
М.А. Сейфеддини, монеты данного типа че-
канились также в Баку, Базаре, Барде, Герми,
Ал-Кире [32, с. 67].

А.В. Акопян утверждает, что ослабле-
ние центральной власти в государстве Хула-
гуидов стало причиной чеканки армянскими
князьями (ишханами) монеты общехулагуид-
ского типа в своих землях [1, с. 123]. Он пере-
числяет армянские княжества (Анийское кня-
жество, княжество Прошянов, княжество Ха-
чен, Сюникское княжество), которыми чека-
нились монеты ильханов Хулагуидов. В част-
ности, монеты от имени ильханов Сулеймана
и Ануширвана на монетном дворе Ереване,
по мнению А.В. Акопяна, чеканились анийс-
ким князем Шахиншахом III Закаряном [1,
с. 137]. Но чеканке хулагуидских монет пред-

Рис. 1. Двойной дирхам ильхана Ануширвана, чекан монетного двора Эривани / Еревана в 747 г. х.
Fig. 1. Double dirham of Ilkhan Anushirvan, coinage from the Erivan/Yerevan mint in 747 AH

Примечание. Источник: [42].
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шествовал самостоятельный чекан феодаль-
ными государствами Азербайджана и Грузии.
В феодальных государствах Азербайджана и
Грузии, накануне монгольского вторжения,
чеканились монеты с указанием имен мест-
ных государей (Ширваншахов, грузинских ца-
рей). А.М. Раджабли описывает монеты, ко-
торые чеканились в государстве Ширванша-
хов с IX в. до монгольского нашествия [30,
с. 114]. Д.Г. Капанадзе приводит описание до-
монгольских монет, чеканенных в Грузии в
XII–XIII вв. [18, с. 60]. После вторжения мон-
голов в Грузии также продолжался чекан гру-
зинских монет. Так, Д.Г. Капанадзе отмечал
наличие чекана двух видов монет: монет соб-
ственно грузинских, сообщающих имена гру-
зинских царей, и монет, чеканившихся в Гру-
зии, но с мусульманскими или монгольскими
надписями и с именами иноземных владык –
Чингисидов, а потом Хулагуидов [18, с. 74].
А.М. Раджабли указывает, что даже после
образования государства Хулагуидов ширван-
шахи продолжали чекан собственных монет
[30, с. 135]. Если после окончательного рас-
пада государства Хулагуидов в Грузинском
царстве начался чекан национальных монет,
выпуск которых, по данным Д.Г. Капанадзе
[18, с. 98], продолжался до XVI в., то выпуска
национальных армянских монет не было об-
наружено. По данным А.М. Раджабли, в го-
сударстве Ширваншахов в период царствова-
ния ширваншаха Фаррух Йасара бин Халилул-
лаха Второго (1465–1500) возобновился суве-
ренный чекан [28, с. 144]. В отношении пере-
численных А.В. Акопяном княжеств можно
привести мнение грузинских историков, со-
гласно которому ни одно армянское княжество
не было в Грузинском государстве XII–
XIII вв. полностью независимым хотя бы во
внутренних делах, в сочинениях армянских ав-
торов того времени нигде не встречаются
даже единичные указания на существование
армянского суверенитета обособленно от гру-
зинского царского двора, источники не содер-
жат сведений о существовании каких-либо эле-
ментов, выражающих суверенитет «армянс-
ких княжеств», в том числе в период монголь-
ского владычества.

 Кроме отсутствия до монгольского на-
шествия на Кавказ монет на армянском язы-
ке, чеканенных армянскими феодалами, че-

кан хулагуидских монет армянским феодала-
ми в условиях ослабления государства Хула-
гуидов невозможен был также из-за налого-
вой политики Монгольского государства, а
затем государства Хулагуидов, которые нало-
гами разоряли не только крестьян и ремес-
ленников, но также феодалов. Киракос Ганд-
закеци сообщал о бедствиях, причиненных
монгольскими феодалами «всем странам сво-
ими податями и грабежом, нескончаемыми
требованиями пищи и питья» [11, с. 227], о вла-
детелях областей (местных феодалах), «при-
тесняемые и угнетенные, продавшие и зало-
жившие города и области свои и так и не су-
мевшие насытить ненасытных, подобных
злым пиявкам» [11, с. 234]. Как указывает
С.Т. Еремян, крупная и мелкая армянская
знать, вынужденная платить тяжелые налоги,
постепенно лишалась своих владений. Это
было как нельзя более на руку монгольским
правителям, стремившимся ослабить армян-
ские княжеские роды. Отобранные у армянс-
ких феодалов угодья ильханы дарили монголь-
ским военачальникам и должностным лицам,
предоставляя им право пожизненно пользо-
ваться доходами с этих земель, которые по-
степенно превращались в наследственные вла-
дения, именуемые икта [17, с. 198–199]. Сле-
дует отметить, что сведения Киракоса Ганз-
дакеци относятся к начальному периоду прав-
ления Хулагуидов, между тем в период прав-
ления последующих ильханов положение ме-
стных феодалов еще более ухудшалось. Как
указывал А.А. Али-заде, когда кочевые фео-
далы-завоеватели укрепили свое положение в
стране и больше не нуждались в помощи ме-
стных феодальных владетелей, то они при
самом Хулагу-хане и особенно при его пре-
емнике Абака-хане (1265–1282), да и в даль-
нейшем, вплоть до царствования Газан-хана
(1295–1304), стремились еще больше осла-
бить оставшихся местных феодальных вла-
детелей. С этой целью монгольская знать в
одних случаях сразу, в других – постепенно
лишала местных феодалов земель путем кон-
фискации их, а иногда просто сгоняла с земель
прежних владетелей [7, с. 146]. Л.О. Бабаян
указывает, что составной частью политики
монголов было сознательное ослабление эко-
номической мощи местных феодалов, с конца
XIII – начала XIV в. армянские феодальные
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роды постепенно уступили свое место при-
шлой кочевой монгольской знати, и уже в 60–
70-х гг. XIV в. они фактически исчезли с ис-
торической арены Армении [9, с. 129, 286].
М.К. Зулалян пишет о массовом уничтоже-
нии в XIII–XV вв. армянской феодальной зна-
ти [14, с. 3]. Естественно, что в подобных ус-
ловиях невозможен был чекан армянским
феодалами монет от имени ильханов Хула-
гуидов, а потому утверждение А.В. Акопяна
о чеканке хулагуидских монет армянскими
феодалами (Закарянами, Прошянами, Хасан-
Джалаляном или Допянами, Орбелянами) не
кажется убедительным.

После чекана монет от имени последних
ильханидов в Ереване деятельность монетно-
го двора в Ереване возобовилась при Сефе-
видах. В 1501 г. в битве в местности Шарур,
где кызылбашский шах Исмаил I Сефевид
одержал победу над Алвенд Мирзой, прекра-
тилось существование государства Ак-Коюн-
лу и было основано государство Сефевидов
со столицей в Тебризе, где в июле 1501 г. Ис-
маил I провозгласил себя шахом [26, с. 253].
Территориальным ядром азербайджанского
Сефевидского государства являлось владение
одного из суфийско-дервишского ордена «Се-
февие» в Ардебиле. В состав государства
Сефевидов, кроме Южного Кавказа и Персии,
входили также Ирак, часть Афганистана и
Средней Азии. Армения в период существо-
вания государства Сефевидов обозначалась
термином «Чухур-Саад» и наряду с Азербай-
джаном входила в состав одного из бегляр-
бегств Сефевидского государства, под назва-
нием Чухур-Саадское (или Ереванское) бег-
лярбегство. О.А. Эфендиев приводит мнение
В.Ф. Минорского, который считал «Чухур-
Саад» географическим термином, впервые от-
меченным источниками в сефевидский пери-
од и относящимся главным образом к облас-
ти Еревана [39, с. 111]. При этом А.В. Ако-
пян и А.Р. Варданян приводят свидетельства,
что использование данного термина произош-
ло гораздо раньше. Так, например, известны
упоминания о Чухур-Сааде, датированные эпо-
хой правления Искандара Кара-Коюнлуу ал-
Тихрани и в вагаршапатской купчей 1428 г. [2,
с. 556]. В «Картлис Цвохреба», в «Истории и
восхвалении венценосцев», в которой описы-
ваются события, происходившие в период цар-

ствования царя Георгия III и царицы Тамар,
сообщается о проживании около озера Гела-
кун (Севан) туркмен [19, с. 260], что свиде-
тельствовало о проживании на этой террито-
рии также тюрок. По данным Эвлия Челяби,
крепостная стена, опоясывавшая Ереван, была
сооружена по повелению шаха Исмаила ве-
зирем Реван-кулу-ханом за семь лет, давшим
ему название Реван [38, с. 150].

Шах Исмаил I и его преемники не толь-
ко осуществляли принадлежащее им после
вступления на престол монетное право, – пре-
рогативу независимого государя, но также
использовали монету как средство для выра-
жения идей шиизма, ставшего государствен-
ной идеологией государства Сефевидов [29,
с. 46–47]. Именно на период существования
Сефевидского государства приходится наибо-
лее активный чекан монет Ереванским монет-
ным двором. А.М. Раджабли среди монетных
дворов государства Сефевидов упоминает
также Иреван [29, с. 23]. А.В. Акопяном при-
водится описание недатированных золотых
монет в мискал чеканки Еревана, чеканенных
от имени шаха Тахмаспа Первого [4, с. 52],
хотя А.В. Акопян отмечает редкость чекан-
ки золотых монет в Ереванском беглярбек-
стве, тем не менее наличие чекана золотых
монет в Ереванском беглярбекстве позволя-
ет отнести территорию данного беглярбекства
к шахскому домену (хасэ). Р. Фасмер указы-
вает, что поскольку известно, что персидские
серебряные монеты произошли от Тимуридс-
ких тенга, весьма вероятно, что влияние мо-
нетного дела Тимуридов могло временно рас-
пространиться и на золотые монеты, но, как
показывают монеты, это влияние было недо-
лгим: тилла, которая также была представле-
на Тимюридами в очень небольшом количе-
стве, не смогла удержаться в Персии вместе
с египетско-турецким ашрафи и была полнос-
тью вытеснена последним через короткое вре-
мя [47, S. 147–148]. А.К. Марковым приво-
дится описание тенег, битых в Ереване, от
имени Тахмаспа Первого 957 г. х., тенег от
имени шаха Мухаммеда Худабенде, аббаси
от имени Аббаса Второго, аббаси и махмуди,
битых от имени Сулеймана Первого 1083 и
1084 г. х., махмуди от имени Султан Хусейна
в 1117 г. х., аббаси от имени Тахмаспа Второ-
го в 1135 г. х. [22, с. 709–720]. В девяти вы-
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пусках Е.А. Пахомова приводится описание
монет преемниками Исмаила I, – Тахмаспом I,
Исмаилом II, Аббасом I, Хусейном I, Сулей-
маном, Тахмаспом II, обнаруженных в кла-
дах № 187, 194, 196, 203, 208, 502, 504, 508,
512, 518, 520, 521, 522, 884, 885, 893, 894, 895,
898, 900, 901, 906, 1194, 1200, 1203 1206, 1207,
1646, 2015, 2019, которые были чеканены в
1557–1577 гг., 1712–1716 годах. М.А. Сейфе-
дини приводит описание ереванской монеты
956 г. х., но без указания названия монеты, че-
каненной от имени шаха Тахмаспа Первого,
которая была найдена в с. Борсунлу Тертерс-
кого района Азербайджанской ССР [33, с. 74].

Монетная система Сефевидского госу-
дарства, равно как и система почти всех пред-
шествующих, а также современных Сефеви-
дам восточных государств, базировалась на
серебряном монометаллизме и основной мо-
нетной единицей был принят крупный высо-
копробный номинал, – «шахи», весом в 2 мис-
каля (9,36 г) с номинальной стоимостью
50 медных динаров или 25 двойных динаров
[29, с. 207]. Первоначально вплоть до середи-
ны 90-х гг. XVI в., денежное обращение Се-
февидского государства основывалось на тен-
ге, чеканившейся в том числе и в Ереване.
Так, в Ереванском монетном дворе чекани-
лись теньга от имени Тахмаспа I и Исмаила II
(№ 884, 885, 1207, 1215, 1194). После денеж-
ной реформы Аббаса I в 1595 г. и вплоть до
падения государства Сефевидов в XVIII в.,
денежное обращение государства Сефевидов
базировалось на «аббаси», – аббасова моне-
та, весившая 7,8 г. При шахе Аббасе I денеж-

ное обращение государства Сефевидов состо-
яло из: аббаси (7,8 г), мухаммади (3,90 г),
шахи (1,91 г), бисти (0,78 г), чеканившихся
из серебра [28, с. 228]. Новая монета, назван-
ная в честь своего учредителя аббаси – «аб-
басова» монета (рис. 2), чеканилась также в
Ереванском монетном дворе, – № 194, 196,
203, 238, 520, 894, 895, 898, 901, 1646, 2019,
которые были чеканены в 1115 г., 1119 г.,
1130–1135 годах.

На Ереванском монетном дворе чекани-
лись не только аббаси, но также медные мо-
неты-фулусы, встречавшиеся в кладах (№ 548,
550, 551, 562, 892, 1307, 1651, 1652, 1655, 1661,
2029, 2030, 2036) и использовавшиеся в мел-
кой розничной торговле. Их описания приве-
дены Р.С. Пулем в каталоге монет шахов
Персии в Британском музее, это медные ано-
нимные монеты Эривани за 1084, 1120, 1160,
1176, 1180, 1187 гг. [45, p. 221–222]. А.В. Ако-
пян указывает, что только к 980–990 гг. х. был
повсеместно внедрен единый иранский мис-
кал в 4,61 г как весовая единица для расчета
в производстве медных монет, им также при-
водятся сведения о медных монетах монет-
ного двора Кахед, который он считает пер-
вым названием монетного двора, расположен-
ного в Загеме [4, с. 69], хотя Т.С. Кутелия свя-
зывает чекан монет в Загеме от имени Сефе-
видов с Кахетинским царством [20, с. 21]. Сле-
дует отметить, что с момента утверждения
власти династии Сефевидов в Грузии нам не
известен чекан национальных грузинских мо-
нет, на что указывает также Д.Г. Капанадзе
[18, с. 118].

Рис. 2. Аббаси шаха Аббаса Первого, чекан Эривани / Еревана 1030 г. х.
Fig. 2. Abbasi of Shah Abbas the Great, coinage from Erivan/Yerevan 1030 AH

Примечание. Источник: [43].
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Отношения Сефевидов с западным со-
седом – Османской империей – несмотря на
существовавшую между османами-суннита-
ми и кызылбашами-шиитами вражду внача-
ле, в период царствования султана Баязита,
протекали нормально. Но после дворцового
переворота, когда к власти пришел Селим I,
отношения между Сефевидами и Османами
крайне обострились, что вылилось впослед-
ствии в неоднократные османо-сефевидские
войны. В ходе этих войн в состав Османской
империи отходил Ереван, о чем сообщают
письменные источники [12, с. 40]. По данным
Т.Х. Акопяна, в период первой османо-сефе-
видской войны Ереван в течении семи лет
(1514–1521) находился под владычеством ту-
рок [6, с. 42]. И в последующих османо-сефе-
видских войнах Ереван переходил из рук в
руки, о чем повествуют летописцы: Искендер
бек Мюнши Туркман писал об укреплении
Ереванской крепости османским военачаль-
ником во время военных действий [44, с. 576],
а Аракел Даврижеци сообщал об осаде Ере-
вана во время османо-сефевидских войн се-
февидским шахом Аббасом I [8, с. 56].

Согласно условиям Стамбульского мир-
ного договора 1590 г. к Османской империи
отошли Азербайджан, Армения и Грузия, а
также западные области Ирана (Нехавенд,
Луристан, Шахризур). Как указывает Л.Х. Тер-
Мкртичян, продолжавшийся более 80 лет
(1639–1722) мир между Османской империей
и Ираном значительно оживил хозяйственную
жизнь Ереванского ханства, основанного в
1604 г. шахом Аббасом I, а Ереван стал узло-

вым пунктом торговых путей караванов, шед-
ших из Турции в Иран через Тифлис, Гянджу,
Шемаху, Гилян и Исфахан [36, с. 28]. Это на-
шло свое отражение в чеканке в Ереване ос-
манских монет, – онлыках и нисфбешлыках
Ахмеда III, приводимых в выпусках Е.А. Па-
хомова (№ 521, 896, 906), чеканенных в 1703–
1730 годах. В Национальном музее истории
Азербайджана хранится онлык султана Ахме-
да III, чеканенный в год коронации султана в
1115 г. х. / 1703 г., инвентарный номер № 1198 /
1590 (рис. 3).

Монет, чеканенных от имени Надира
Афшара, в Ереване неизвестно. По данным
А.В. Акопяна, эмиссионная активность в Ере-
ване практически замерла в период между
последними выпусками афшаридского типа
(1164 г. х. /1750– 1751 г.) и началом каджарс-
кой чеканки (в 1213 г. х. / 1798–1799 г.) [5,
с. 171]. Однако от царствования последнего
шаха из династии Афшаридов Шахруха сохра-
нились рупия 1161 г. х., аббаси 1163 и 1164 г. х.
и махмуди 1164 г. х., чеканенные в Ереване
[4, с. 158]. После смерти шаха Надира, в ус-
ловиях ослабления государства Афшаридов,
в завязавшейся между Керим-ханом Зендом
и остальными феодальными правителями борь-
бе, Керим-хан сумел подчинить себе значитель-
ную часть Ирана, Азербайджан и Армению.
А.К. Марковым [22, с. 739] и А.В. Акопяном
[4, с. 159] приводятся описания аббаси, че-
каненных в Ереванском монетном дворе при
Керим-хане Зенде без сохранения года и в
1180 г.х./1766–1767 г. соответственно. К это-
му периоду относятся также анонимные аб-

Рис. 3. Онлык Ахмеда III Османида 1115 г. х., чеканенный в Ереване
Fig. 3. Onlyk of Ahmed III Osmanid 1115 AH, minted in Yerevan

Примечание. Источник: [40].
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баси Зендов, чеканенные в 1185 г.х./1771 г. в
Ереване (№ 1209). В создавшейся после убий-
ства Надир-шаха обстановке произошло об-
разование Ереванского ханства. Основателем
ханства был Мехди хан Гасымлы Афшар [15,
с. 51]. После смерти Керим-хана Зенда возоб-
новились феодальные распри, так как он не
сумел добиться централизации власти и стра-
ну начали раздирать междоусобные войны,
сопровождавшиеся возникновением ряда не-
зависимых ханств (княжеств) на территории
Южного Кавказа.

По мнению Е.А. Синициной, в конце
XVIII – начале XIX в. номинал аббаси выхо-
дит из обращения, основной монетной систе-
мой становится номинал шахи и его производ-
ные, а в качестве платежного средства, как
правило,  используется номинал достоинством
3 шахи [34, с. 26]. В этот период происходило
снижение веса номинала шахи от 1/2 до 3/4 дан-
га мискаля в зависимости от принадлежнос-
ти выпуска тому или иному монетному двору
[34, с. 27]. Но, согласно данным В. Хинца,
среднее значение персидского мискаля начи-
ная с XVI в. составляло 4,6 г [37, с. 16], а
данг – 1/6 дирхама, или 1/6 динара-мискаля [37,
с. 20]. Приводя в качестве примера монеты
Тифлиса и Гянджи, Р. Фасмер отмечает, что
тифлисские абази имеют номинальный вес
3,33 г, более крупные тифлисские серебряные
монеты весят 3 г. В Гяндже в 1172–1178 гг. х. /
1758–1765 гг. чеканились монеты достоин-
ством 4,65 г, то есть обычные аббаси первого
периода правления Керимхана. После этого
чеканка монет прекращается и на их месте
появляются монеты весом около 3,7 г [47,

S. 153–154]. Согласно данным Р. Фасмера, по
монетной стопе 180 горошин = 500 динарам мо-
неты чеканились во всех городах до 1182 г. х. /
1768 г. в соответствии с номиналом 192 горо-
шин = 1 000 динаров в Ереване до 1206 года.
Переход от одной монетной стопы к другой
происходил не одновременно во всей Персид-
ской империи, а в разных местах в разные годы
[47, S. 158]. В данном случае горошина или
нухуд (ноход), согласно данным В. Хинца, яв-
лялась персидской мерой веса, равной 1/24 мис-
каля и составлявшей до 1935 г. 0,192 г [37,
с. 33], которая, возможно, составляла вес од-
ного счетного динара. Надо учесть, что мо-
нетное дело и денежное обращение ханств
Кавказа и Грузии являлось составной частью
монетного дела и денежного обращения Ира-
на, оно не было застывшим, постоянно разви-
валось, что выражалось в появлении новых
денежных единиц. Признавая, что в XVIII –
начале XIX в. аббаси и шахи оставались ос-
новным средством обращения не только в
Азербайджане, но и в соседних странах – в
Грузии и Иране [27, с. 162], А.М. Раджабли
считает, что Ереванский монетный двор в
период существования Ереванского ханства
оставил только медные анонимные городские
монеты-фулусы нескольких номиналов в 2,5,
10 и 14 г [28, с. 262], описание которых приво-
дится А.К. Марковым [22, с. 764–765]. Но в
период царствования шахов из династии Кад-
жаров на Ереванском монетном дворе чека-
нили не только медные фулусы, но также зо-
лотые и серебряные риалы (рис. 4).

А.К. Марковым приводится описание
риалов Эривани 1216 и 1219 г. х., туманов

Рис. 4. Риал шаха Фатх Али, чекан Эривани / Еревана, 1217 г. х.
Fig. 4. Rial of Shah Fath Ali, coinage from Erivan/Yerevan, 1217 AH

Примечание. Источник: [41].
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1217 и 1218 г. х. и шахи 1224 г. х., битых от
имени Фетх-Али шаха в Эривани [22, с. 750–
755]. Самый последний туман Эривани, опи-
санный А.К. Марковым, был чеканен от име-
ни Фетх-Али шаха и относится к 1235 г. х., что
при переводе на григорианский календарь со-
ответствует 1819 г. [22, с. 756]. А.В. Акопя-
ном и А.Р. Варданяном также приводятся опи-
сания золотых и серебряных монет, чеканен-
ных в Ереванском монетном дворе с упоми-
нанием имени шаха Фатх Али-шаха Каджара
[2, с. 553–576, 562–574]. По данным А.В. Ако-
пяна, монетная система Ереванского ханства
в 1148–1216 гг. х. / 1748–1801 гг. состояла из:
золотых монет – иранский туман, который яв-
лялся основной единицей; серебряных монет –
рупия, аббаси, махмуди; медных монет – двой-
ной пул; а также счетных единиц – туман, ха-
зар динар, динар [4, с. 169–170]. Не только в
Ереванском ханстве [4, с. 160], но также в Гян-
джинском ханстве и в Карабахском ханстве
начиная с 1215 г. х. чеканились монеты с име-
нем Фатх’Али шаха [4, с. 130, с. 146]. Таким
образом, золотые и серебряные монеты с име-
нем шаха бились также в Южнокавказских
ханствах, что позволяет установить их поло-
жение в составе Каджарского Ирана.

К периоду правления Каджаров относит-
ся начало чеканки монет на Ереванском мо-
нетном дворе с названием «Чухур-и Са’ад»,
А.В. Акопян относит появление на монетах
данного названия, обозначавшего край, к
1220 г. х. / 1805–1806 годам. На этом лакабе
чеканились серебряные риалы и его фракции
(1/2, 1/5, 1/8) и золотые туманы [4, с. 160].
Т.С. Кутелия считает, что независимыми не-
редко становились и правители подчиненных
государственному дивану провинций, бегляр-
беги, которые имели собственный аппарат уп-
равления, организованный по образцу шахс-
кого двора, с собственными визирями и дру-
гими чиновниками [21, с. 28]. Возможно, бег-
лярбеги имели собственных визирей, но при
этом они не осуществляли чекан золотых или
серебренных монет от своего имени, это была
прерогатива шаха, что позволяет сделать
вывод о правовом положении Ереванского и
других ханств в составе Каджарского Ирана
как провинций Ирана.

 Наиболее важные сведения по истории
организации монетного дела в Ереванском

ханстве периода правления Сефевидов мож-
но найти в анонимном средневековом персид-
ском письменном источнике «Тазкират ал-
мулук» [46, р. 10]. Если учесть, что регуляр-
ный чекан монет на монетном дворе Еревана
начался в период царствования династии Се-
февидов, то сведения, приводимые в данном
письменном источнике, можно отнести так-
же к монетному двору Ереванского ханства.
Так, применительно к организации монетного
дела на монетном дворе Тифлиса Т.С. Куте-
лия указывает, что на основании сведений в
«Тазкират ал-мулук» и «Дастураламали» мож-
но определить процесс чеканки монет на мо-
нетном дворе Тифлиса [20, с. 32]. Согласно
«Тазкират ал-мулук», при дворе шаха действо-
вал монетный двор, состоящий из семи отде-
лений, наряду с арсеналом и придворной ткац-
кой фабрикой, во главе которых стоял назир-
у-буютат, который был начальником всех ма-
стерских шахского двора [46, р. 29]. Соглас-
но сведениям Э. Кемпфера, приводимым
А.М. Раджабли, работой монетного двора
руководил главный монетарий «зарраб-баши»,
а его помощником являлся главный пробирер
«муаййер-баши» [27, с. 180]. С монетных дво-
ров взимался сеньораж-ваджиби за изготов-
ление золотых и серебряных монет, который
вначале с золота составлял 30 динаров за
мискал, с серебра 2 динара, а впоследствии
увеличился за золото 50 динаров за нуткал,
а за серебро 5 динаров [46, р. 59], при этом
динар использовался как счетная единица с
момента денежной реформы шаха Аббаса
Первого.

Ереванский монетный двор передавал-
ся на откуп, о чем сообщал Закарий Акулис-
ский [13, с. 63]. Будучи феодальным спосо-
бом финансирования правительства и сбора
налогов, откуп был распространен не только
в странах Европы, но также в странах мусуль-
манской Азии. При откупе монетного двора
разница между номинальной стоимостью мо-
неты и металла, из которого изготавливали
монету, представляла собой доход, поступав-
ший в казну или являвшийся доходом откуп-
щика. Согласно данным Советской историчес-
кой энциклопедии, в Иране откуп распростра-
нялся также на монетный двор [24, с. 688].
Наряду с доходом от разницы между стоимо-
стью монеты и стоимостью металла при из-
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готовлении новой монеты другим источником
дохода была перечеканка привозной иностран-
ной монеты на персидские монеты, о чем со-
общает Закарий Акулисский [13, с. 130], а так-
же доход от периодической замены медных
анонимных городских монет. А.В. Акопян
выделяет 15 типов медных монет Ереванско-
го ханства, выпущенных с 1747 г. [5, с. 165],
кратных иранскому мискалю в 4,61 г [4,
с. 168], и если до прихода к власти Сефеви-
дов на медных монетах указывались имя
шаха, то впоследствии их заменили место и
год чекана с изображением зооморфного, ра-
стительного или мифологического сюжета [3,
с. 110–111]. Согласно сведениям Т.С. Куте-
лия, в Ереване медный монетный тип регу-
лярно менялся в 1119, 1120 и 1121, 1134, 1135,
1136 и 1143, 1144 г. х. [21, с. 30], что с запре-
том обращения старых медных монет ста-
новилось источником дохода владельца мо-
нетного двора.

Результаты. Таким образом, возникнув
в период существования государства Хулагу-
идов, монетный двор Еревана действовал с
перерывами в период существования госу-
дарств Сефевидов и Каджаров, а также в ка-
честве монетного двора Ереванского (Эриван-
ского) ханства. При этом выпуск монет на
Ереванском монетном дворе соответствовал
общеиранским монетным стандартам. Судя
по девяти выпускам «Монетных кладов…»
Е.А. Пахомова, являющихся одним из важ-
нейших источников по истории Кавказа, наи-
большую активность монетный двор Ерева-
на проявлял в период существования государ-
ства Сефевидов, о чем свидетельствуют
большое количество кладов с сефевидскими
монетами с чеканом Еревана. За весь период
существования монетного двора Еревана на
нем не были чеканены монеты на армянском
языке от имени армянских феодальных пра-
вителей, за исключением малоазиатского мо-
нетного двора Сис, чеканившего монеты от
имени армянских феодальных государей Ки-
ликийского армянского царства. Данный вы-
вод относится не только к монетному двору
Еревана, но также монетным дворам Ани,
Двина (Дабиля), которые были крупнейшими
армянскими городами, центрами ремесел и
торговли, резиденциями крупных армянских
феодалов.
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