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Очередная работа авторов по изданию нумизматического материала Иске-Казанского археологиче-
ского комплекса посвящена медным монетам XIV в. Данный блок, состоящий из 297 пулов, делится на две 
части: ненадчеканенные и надчеканенные пулы. По расчетам авторов, к первой части относятся пулы пе-
риода с 721 до начала 800-х гг.х. Надчеканенные монеты, составляющие одну треть от всего комплекса, 
разделяются по видам надчеканок. Для сравнения используются нумизматические материалы с Болгарского 
городища. Произведено сравнение встречаемости типов надчеканок на Болгарском и Исуке-Казанском го-
родищах. Обнаружено, что монет с надчеканками Хан на Иске-Казанском памятнике в процентном отноше-
нии намного больше, чем на Болгарском. Исходя из проведенного исследования, пока трудно сделать одно-
значное заключение о причинах такого положения. Подобные затруднения связаны с: отсутствием систем-
ных раскопок на территории археологического памятника Иске-Казань; наличием малой нумизматической 
базы для статистических исследований; поливариантностью причин (надчеканивание пулов могло произво-
диться в Иске-Казани; в конкретно исторической ситуации население средневекового Булгара, где в это 
время производилось контрмаркирование пулов словом Хан, переселилось в район Иске-Казани и т.д.). Ус-
тановлено, что распределение изучаемых в статье надчеканок для Болгарского городища имеет один и тот 
же характер вне зависимости, были ли они найдены в ходе раскопок 1946–1958 гг. или раскопок 2014 г. То 
есть, распределение это имеет не случайный, а закономерный характер.  

This is the next work in the series of articles by the authors on the publishing of numismatic material from 
Iske-Kazan archaeological complex is dedicated to 14th century copper coins. This block of material consisting of 
297 pools is subdivided into the following two parts: non-countermarked and countermarked puls. According to the 
calculations made by the authors, the first part comprises puls dating back to the period from 721 to the early 800s 
A.H. Countermarked coins, constituting one third of the entire complex, are subdivided on the basis of countermark 
types. Numismatic materials from Bolgar settlement are used for comparison. The article features a comparison of 
the occurrence of countermark types at Blgar and Iske-Kazan settlements. It was determined that the number of 
coins with Khan countermarks at the Iske-Kazan site exceeds that at the Bolgar site. It is still difficult to make an 
unambiguous conclusion on the reasons for this situation on the basis of the conducted research. Similar difficulties 
are associated with the lack of systematic excavations in the territory of Iske-Kazan archaeological site, the availa-
bility of a small numismatic basis for statistical research, the polyvariety of reasons (the coins were possibly coun-
termarked in Iske-Kazan; in a particular historical situation the population of medieval Bolgar, where puls were 
countermarked with the word Khan at the time, migrated to the Iske-Kazan region, etc.). It has been established that 
the distribution of countermarks studied in the article was a single nature for Bolgar settlement regardless of wheth-
er they were discovered during the excavations of 1946-1958, or the excavation of 2014. In other words, the distri-
bution is not random, but consistent.  

Keywords: Golden Horde, numismatics, pul, countermarking, Iske-Kazan, 14th century. 
 
 

К нумизматическому материалу Иске-Казанского археологического комплекса джучидского 
периода авторы неоднократно обращались ранее [2; 3; 6]. Как выяснилось в процессе изучения 
материала, серебряные и медные джучидские монеты Иске-Казанского комплекса маркируют три 
хронологических периода: 

I-й – середина-конец XIII в.,  
II-й – вторая и третья треть XIV в., 
III-й – первая половина XV в. 
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Если монеты I-го и III-го периодов уже подвергались изучению в работах 2015 года [2; 31], 
то медная продукция монетных дворов II-го периода с интересующего нас памятника до сих пор 
еще не освещалась. Целью данной работы является формирование представлений о составе массы 
джучидских пулов, обеспечивавших потребности местного рынка в XIV в. в Иске-Казани. Осо-
бенность изучаемых пулов состоит в том, что значительное их число содержит надчеканки. При-
чем, до настоящего времени далеко не все надчеканки атрибутированы по месту и времени поста-
новки. На сегодняшний день общее количество медных монет, уверенно происходящих с терри-
тории Иске-Казанского археологического комплекса по литературным и музейным собраниям, 
составляет 297 экземпляров. Разделим пулы на две группы: 1 группа – без надчеканок (199 экз.), и 
2-я – с надчеканками (98 экз.). Рассмотрим обе группы по отдельности. Состав ненадчеканенных 
пулов приводится в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Золотооордынские пулы из находок на территории Иске-Казани 

№ Эмитент МД 

Время 

выпуска,  

гг.х. 

Кол-во, 

экз. 

Литература и 

примечание 

1 Анонимная Сарай 721 1  
2 Анонимная Сарай 726 1  

3–5 Анонимная (Булгар) 720-е 3 
тип2 «Тамга в 
треугольнике» 

6–12 Анонимная Булгар 732–736 7 тип «Тамга в звезде» 
13–29 Анонимная Сарай 737–743 17 тип «Лев и солнце» 
30–33 Анонимная Булгар ~ 740 4 тип «Решетка» 
34–35 Узбек Крым 713–741 2  

36–70 Анонимная 
Сарай ал-
Джадида 

743–750 35 тип «Двуглавый орел» 

71–72 Анонимная Мохши 740-е–750-е 2  
73–75 Джанибек Хваризм 749 3 [1, №6] 

76–89 Анонимная 
Сарай ал-
Джадида 

750-е 14 тип «Цветок» 

90 Анонимная 
Сарай ал-
Джадида 

760? 1 тип «Цветок» 

91–155 Хызр 
Сарай ал-

Джадида или 
Гулистан 

762 65  

156 Хызр Гулистан 762 1  
157–163 Хызр ? 762 7 [5] 

164 Килдибек 
Сарай ал-
Джадида 

763 1  

165 Мурид Гулистан 76… 1 тип «Лев влево» 

166–167 Хайр-Пулад 
Сарай ал-
Джадида 

764 2  

168–169 Анонимная 
Сарай ал-
Джадида 

[768?] 2 тип «Барс»? 

170–171 Анонимная «Шонгат» 770-е? 2  
172–191 Анонимная не указан 780-е–790-е 20  
192–198 Али-Дервиш [Булгар] 780-е–790-е 7  
199 Анонимная Иль-Уй 800-е 1  

 
  

                                                           
1 В этой статье материал учтен не полностью и в настоящее время готовится к публикации продолже-

ние исследования. 
2 За критерий типа принято изменение надписей и/или изображений хотя бы на одной из сторон мо-

неты.  
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По времени чеканки пулы распределяются очень неравномерно: 
– 720-е гг.х. – 5 экз. (2,5%), 
– 730-е гг.х. – 30 экз. (15,1%) (Тамга в звезде, Лев и солнце, Болгарская решетка,  
                          пулы Крыма), 
– 740-е гг.х. – 40 экз. (20,1%), 
– 750-е гг.х. – 14 экз. (7%), 
– 760-е гг.х. – 80 экз. (40,2%) (из них в узкий период 760–764 г.х. – 78 экз.), 
– 770-е гг.х. – 2 экз. (1%), 
– 780-е-790-е гг.х. (время Токтамыша) – 27 экз. (13,6%), 
– 800-е гг.х. – 1 экз. (0,5%). 
Наибольшее число пулов, найденных в Иске-Казани, помечены 760-ми гг.х., а наименьшее 

в 720-х, 750-х и 770-х гг.х. Все типы известны и опубликованы. К редко встречающимся типам 
можно отнести монеты МД «Шонгат»(?) и МД Ил-Уй (фототабл. 11). 

В таблице 2 сведена информация о типах надчеканок на пулах. 
 

Таблица 2 

Пулы XIV в. с надчеканками из Иске-Казани 
 

№ п/п Надчекан 
Количество 

Датировка* 
Экз. % 

1–43 Хан 43 43,4 
I половина 1360- 
х гг. 

44–62 Аʼзиз хан 19 19,2 1360-е гг. 
63–72 «лировидная» 10 10,1 1390-е гг. 
73–77 «дробь» 5 5,1 1360-е гг. 
78–79 «лапка» 2 2,0 1360-е гг. 
80–82 Зафар 3 3,0 1370-е гг. 

83 Зафар+аʼдил 1 1,0 
Начало 1380-х 
гг. 

84 Аʼдил 1 1,0 
Начало 1380-х 
гг. 

85–98 
Неатрибути- 
руемые  

14 14,2  

Итого: 98 100  

 
*Датировки надчеканок по статье Д.Г. Мухаметшина и Е.А. Федоровой [4]. 
 

Таким образом, мы видим, что к 1360-м гг. относится 69 надчеканенных пулов, к 1370-м – 3 
пула, к 1380-м – 1390-м гг. (времени Токтамыша) – 12 пулов. Поскольку надчеканка на монете 
меняет ее первоначальную хронологическую атрибуцию, то будет правильным просуммировать 
результаты исследований так, что бы построить интегральный хронологический состав монет все-
го изучаемого комплекса в 297 экземпляров: 

– 720-е гг.х. – 5 экз.   (1,7%), 
– 730-е гг.х. – 30 экз.  (10,1%), 
– 740-е гг.х. – 40 экз.  (13,5%), 
– 750-е гг.х. – 14 экз.  (4,7%), 
– 760-е гг.х. – 149 экз. (50,2%), 
– 770-е гг.х. – 5 экз.   (1,7%), 
– 780-е-790-е гг.х. – 39 экз. (13,1%), 
– 800-е гг.х. – 1 экз.   (0,3%).  

14 пулов (4,7%) нельзя отнести к какому-либо периоду. Надо заметить, что, скорее всего, 
медные пулы 720-х гг. попали в монетное обращение Иске-Казани несколько позднее – в начале и 
в течение 730-х гг.х., когда местная денежная реформа положила конец региональной денежной 
политике. Представляется правомерным объединить цифры для 720-х и 730-х гг., а в результате 
обнаруживается, что количество медной монеты на местном рынке в 730-е и 740-е гг.х. остава-
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лось примерно на одном уровне – 35 и 40 экз. соответственно. Из зависимости количества монет 
от времени их выпуска четко прослеживается резкий рост числа пулов в обращении в 760-е гг.х., 
«провал» в 750-е и 770-е гг.х. Некоторое восстановление позиций медных денег на рынке, хотя и 
не в полной мере, наблюдается в 780-е – 790-е гг.х. Для объяснения такой динамики количества 
пулов, кроме историко-политической и историко-экономической оценки ситуации в Булгарских 
землях, необходимо сначала произвести оценку динамики количества серебряных дангов. Эту 
работу авторы планируют провести в ближайшее время. 

Из 297 пулов монет с надчеканками оказались 98 экз., что составляет 33% от общей изучае-
мой медной монетной массы. Для сравнения, по Булгарскому городищу приведем следующие 
данные. За 12 лет археологических работ на городище было обнаружено 1348 пулов XIII–XIV вв. 
[8]. Если исключить чеканку XIII века, а это 98 монет с именами ан-Насира и Мунке, то к выпус-
кам XIV в. относятся 1250 экз., из них с надчеканами было 114 монет, или 9,1% (из них с «лиро-
видной» тамгой 64 экз., с надчеканкой Хан – 26 экз.). Безусловно, распределение пулов с надче-
канками по раскопам было неравномерным. Например, в недавно изданных материалах CLXXXV 
(185) раскопа среди 180 медных монет находился всего один пул с надчеканкой [1]. В другом рас-
копе – CXCIX (199) – число надчеканенных пулов составило 22% от всех медных монет раскопа 
[4]. Так как на Болгарском городище археологические работы еще продолжаются, то пока отсут-
ствуют окончательные цифры для анализа и заключений, но предварительные оценки можно по-
пытаться сделать. 

Типология и хронология надчеканенных пулов, найденных на Болгарском городище, разра-
ботана в статье Д.Г. Мухаметшина и Е.А. Федоровой [4]. Анализируя нумизматический материал 
раскопов 179, 192, 196, 199 и 200 (работы 2014 г.), он выявил 12 типов надчеканок в различных 
комбинациях у 166 пулов. Самое большое количество пулов – 110 (или 66,3% от всех надчека-
ненных монет) имело надчеканку «лировидная» тамга (фототабл. 11). Для сравнения количест-
венные параметры соотношения типов надчеканок из Иске-Казани и с Болгарского городища 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 

Наиболее массовые надчеканки на пулах из Иске-Казани, из раскопов 179, 192, 196, 199  
и 200 Болгарского городища (раскопки 2014 г.) [4] и по материалам работ С.А. Яниной  

(раскопки 1946-1958 гг.) [8]. 
 

Надчеканка 
Иске-Казань. 

Кол-во, шт./%. 

Болгарское городище рас-

копки 2014 г. 

Кол-во, шт. / %. 

Болгарское городище. Рас-

копки 1946-1958 гг. 

Кол-во, шт./ %. 

«лировидная» 10 / 12 % 110  / 67,1% 64  / 58,7% 

Зафар 4  / 4.8% 18   / 11% 12  / 11% 
Аʼдил 2  / 2,4% 6    / 3,7% 5   / 4,6% 
Хан 43 / 51,8% 21   / 12,8% 26  / 23,9% 

Аʼзиз,  
Аʼзиз хан 

19 / 22,9% 5    / 3,1%  1   / 0,9% 

«дробь» 5  / 6 % 4    / 2,4% 1   / 0,9% 
Итого: 83 / 100% 164  / 100% 109 / 100% 

 
Из данных таблицы 3 видно, что количественное распределение перечисленных надчеканок 

для Болгарского городища имеет один и тот же характер вне зависимости, были ли они найдены в 
ходе раскопок 1946–1958 гг. или раскопок 2014 г. То есть, распределение это не случайное, а за-
кономерное. И сравнение с данными по этим же типам надчеканок с Иске-Казанского памятника 
выявляет серьезные различия. Не исключено, что предложенная методика изучения надчеканок 
позволит в некоторых случаях отвечать на сложные вопросы о месте постановки тех или иных 
надчеканок.  

Наблюдается следующая картина. Во второй половине XIV в. существовала определенная 
экономическая взаимосвязь между Булгаром и Иске-Казанью. Пулы, надчеканивание которых 
производилось в Булгаре, поступали в монетное обращение на северо-западные от центра терри-
тории – в район Иске-Казани. К таким монетам можно отнести пулы с надчеканками «лировид-



НУМИЗМАТИКА И ЭПИГРАФИКА 83 

 

ная» тамга и Зафар. В свою очередь, во второй половине 1360-х гг., после массового использова-
ния пулов с именем Хызр-хана, в Иске-Казани также начинается обращение медных монет с над-
чеканкой Хан (фототабл. 11), причем, их количество с этой надчеканкой среди присутствующих 
на памятнике контрмаркированных пулов очень велико (~52%). Исходя из проведенного исследо-
вания, пока трудно сделать однозначное заключение о причинах такого положения. Подобные 
затруднения связаны с: отсутствием системных раскопок на территории археологического памят-
ника Иске-Казань; наличием малой нумизматической базы для статистических исследований; по-
ливариантностью причин (надчеканивание пулов могло производиться в Иске-Казани; в конкрет-
но исторической ситуации население Булгара, где в это время производилось контрмаркирование 
пулов словом Хан, переселилось в район Иске-Казани и т.д.). Также наблюдается преобладание 
монет с надчеканами Аʼзиз (см. фототабл. 11) и Аʼзиз хан (см. табл. 3). Данные пулы в небольшом 
количестве попадали в денежное обращение Булгара. В 1370-х гг. в Иске-Казанском регионе про-
исходит спад потребности в медной монете, а в период правления Токтамыша несколько увели-
чивается количество ненадчеканенных монет. В самом конце XIV – начале XV в. потребность в 
медной монете в регионе полностью (или почти полностью) исчезла. Следующий подъем денеж-
ного обращения в Иске-Казани пришелся на 1420-е гг. 

В заключении хочется заметить, что количество проанализированных нами медных монет в 
297 экз. представляет собой репрезентативную выборку из монетного обращения Иске-Казани 
XIV в. Поэтому сделанные заключения следует рассматривать как предварительные. 

Авторы выражают свою искреннюю благодарность Павлу Николаевичу Петрову за полез-
ные обсуждения при работе с материалом. 
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