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Цель исследования: В работе исследуется временные особенности комплекса 
медных монет, найденных на Болгарском городище с целью выявления изменений в 
металле в зависимости от места и времени чекана.  

Материалы исследования: В сравнительном анализе использована выборка из 88 
монет различных правителей и чеканных дворов, относящихся к широкому времен-
ному интервалу – XI–XV вв. В качестве основного определяющего элемента взяты 
макро- и микрокомпоненты меди. 

Результаты и научная новизна: Согласно исследованиям было выделено десять 
групп с характерными элементными соотношениями. Междисциплинарные исследо-
вания, включающие историко-нумизматический и химический анализ, позволили 
сделать ряд предположений и выводов относительно медного сырья, служившего 
материалом для чеканки монет, а также относительно денежной политики государст-
ва Золотой Орды. Представленные научные изыскания являются пионерскими в дан-
ной области, поскольку изучение химического состава монет, имевших хождение на 
территории Поволжья, до настоящего времени не проводилось. 
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Abstract: Research objectives: The present work is devoted to the study of the tem-
poral features of the collection of copper coins found at the Bolgar settlement. 

Research materials: 88 coins of various rulers and minted households of the wide time 
span of the XI–XV centuries were used for a comparative analysis. The chemical composi-
tion of the metal was taken as the main determining element. 

Results and novelty of the research: According to this research, ten groups with char-
acteristic elemental ratios were identified. Interdisciplinary research, including historical-
numismatic and chemical analysis, allows one to make a number of assumptions and con-
clusions regarding the copper raw materials which served as material for minting coins, as 
well as regarding the monetary policy of the state of the Golden Horde. The presented sci-
entific research is pioneering in this area since a study of the chemical composition of the 
coins circulating in the Volga region has heretofore not been carried out. 
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В период Золотой Орды Болгар был крупнейшим центром торговли, что 

обеспечило огромный спрос на разные типы денежных средств, которые в 
большом количестве чеканились в самом городе и поступали в него с других 
регионов. Многочисленные археологические находки нумизматического мате-
риала Болгарского городища занимают особое место в исследованиях отечест-
венных авторов, изучающих историю Восточной Европы [7, с. 205–206]. По 
материалам предшествующих исследований известно, что более половины 
медных и около половины серебряных монет, обнаруженных на раскопах Бол-
гарского городища, составляет материал болгарского чекана. Ранее изучавший 
денежное обращение Болгара Жиромский Б.Б. приводит такие цифры: серебро 
– 18%, медь – 20,5% [8, табл. 3, с. 207]. У Федорова-Давыдова Г.А. доля монет 
Болгарского чекана еще меньше – 8,9% [20, с. 179]. Количественные показате-
ли даны ими для всей территории поселения. В разных частях города они мо-
гут различаться, и согласно результатам Жиромского по Верхнему городу, 
Подгорью, Заречью и Ага-Базар доля Болгарских монет разная [8, с. 210]. 

Датировка отдельных медных монет Болгарского чекана на основе штем-
пельного анализа освещена в работах современных исследователей Д.Г.Муха-
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метшина [17], Г.А.Федорова-Давыдова [20, с.158–205], А.И. Бугарчева и 
П.Н. Петрова [2, с. 216–231], С.А. Бурковского и Ю.Д. Киреева [3, с. 5–64; 4, 
с.129–199] и др. Комплексы медных монет с отдельных золотоордынских па-
мятников опубликованы С.А. Яниной [26, с.424–484; 27, с.392–423; 28, с. 210–
224; 29, с.153–176] (Болгар), Г.А.Федоровым-Давыдовым и Д.Г.Мухамет-
шиным [21, 22] (Каратунский клад), А.А. Кротковым [15] (Мохша), Е.Ю. Гон-
чаровым [5, с.84–86; 6, с.84–86] (Сарай ал-Джадид, Хаджи-Тархан), В.Б. Кло-
ковым и В.П. Лебедевым [10, с.303–345;11, с. 56–63; 12, с. 23–75; 13, с. 73–165; 
14, с. 76–118] (Силетренное, Водянское городища, Бельджамен) и др.  

Монетное производство Болгара имеет длительную историю, которая де-
литься на два не имеющих связей другу с другом периода. Первоначально – 
это серебрянный монетный чекан домонгольского времени X – начала XI вв. 
Второй этап начинается со временем монгольского завоевания региона в 
1236 г. и длиться до первой четверти XV в. Наиболее раннее изготовление 
монет в Болгаре монгольского времени относится к 1238 г. и далее монетное 
дело здесь не прерывалось [18, с.360]. 

В период западных походов Бату ставка правителя располагалась в Болга-
ре, где и стали чеканить медные и серебряные монеты от имени Багдадского 
халифа Насир ад-Дин Аллаха, правившего 1180–1225 гг. [1, с. 32]. Некоторые 
исследователи считают, что эти дирхемы чеканились в годы правления халифа, 
но, к сожалению, общепринятая датировка отсутствует. Всего выявлено около 
десятка типов, включающих сотни вариантов этой группы, монет [17, с.4–7]. 
Каждая вторая монета Насира была перечеканена от имени Великого хана мон-
гольской империи – Менгу Каана. Затем группа монет эпохи Единой Монголь-
ской империи в 60 гг. XIII в. была заменена анонимной монетой с тамгой «Дом 
Бату». На монете не указан год и место чекана. Наличие 8 типов и множества 
вариантов указывает на длительность их чеканки и обращения [17, с. 9–14]. 

В 30-е гг. XIV в. в Болгаре, преобладающими становятся монеты столич-
ных городов – Сарая и Сарая ал-Джадид (типы со львом 22 №40 и двуглавым 
орлом 22 № 40–50). Вероятнее всего, они чеканились в Болгаре с привезен-
ными штемпелями, но нельзя исключать и вариант их изготовления на месте. 
Предположительно состав металла монет Сарая и Сарая ал-Джадид, обнару-
женных в Болгаре, должен отличаться от сырья монет, найденных при рас-
копках Силетренного городища (Сарая и Сарая ал-Джадид). Их химический 
состав должен быть ближе металлу монет описанных выше групп (монеты 
Насира и Менгу). Та же картина может наблюдаться и с монетами анонимно-
го чекана Крыма 744 г.х., Хызр хана чекана Гулистана и Сарая ал-Джадид 
(тип с розеткой). Предположительно они по количеству значительно превос-
ходят собственно Болгарский чекан.  

Выделяется период 1360–1380 гг. эпохи «замятни», когда название «Бол-
гар» на монетах отсутствует. Болгарский монетный двор в это время произ-
водил массовую надчеканку медных монет [19, с.40]. На сегодня выявлен 21 
тип надчеканок, и только два из них не относятся к Болгарскому монетному 
двору. Наиболее ранним типом является надчеканка «хан», а поздним – «ли-
ровидная» тамга. Поскольку отдельные монеты Али-Дервиша попали под 
перечекан, считается, что монеты с «лировидной тамгой» чеканились до или 
одновременно с монетами Али-Дервиша. 
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Значительный интерес представляют монеты Али-Дервиша и Шадибека, 
чеканенные на рубеже XIV – XV вв. и начале XV в. Этот тип монет встреча-
ется крайне редко и найдены они только в раскопках Болгара (раскоп 199 и 
др.). Во второй половине XIV в. в связи с нехваткой разменных монет в Бол-
гаре началась массовая надчеканка на медных монетах [18, с. 362]. Известно 
около 20 видов надчеканок. Вероятно, к этому времени относится появление 
посеребрённых монет. Поскольку аналогов из серебра нет, отнести посереб-
рённые монеты к деятельности фальшивомонетчиков невозможно. 

Таким образом, проблема датировки и определения места чекана медных 
денег в золотоордынской нумизматике является во многих случаях нераскры-
тым и актуальным вопросом. Наряду с поштемпельным анализом свой вклад 
в решение этой проблемы может внести анализ металла нумизматических 
артефактов. Наиболее массовыми и требующими дополнительного внимания 
являются медные монеты золотоордынского времени с территории Болгар-
ского городища. Длительный период изготовления и большое разнообразие 
типов монет требуют скрупулезной работы по их классификации и определе-
нию времени и места изготовления. Комплексность и междисциплинарность 
научных изысканий относительно рассматриваемого круга нумизматических 
источников дает возможность установить географию распространения, опре-
делить особенности местного производства, а также соотнести их со страти-
графией накопления культурных слоев памятника. 

 
Аналитические данные 
В настоящее время изучение химического состава средневековых медных 

монет представлено небольшим количеством специальных научных работ. В 
зарубежной литературе есть ряд статей по структуре и составу медных денег 
римского периода [30, p. 86–90], эпохи Возрождения [32, p. 319–25], а также 
доисламских монет южно-арабской чеканки [31, p. 625–650; 33, p. 930–49]. 
Х.З.Карамбахшов с соавторами представил изучение монет из бронзового 
сплава с раскопок Мис-Айнак (Афганистан) [9, с. 447–451]. Среди россий-
ских работ по химическому составу интересующего нас археологического 
объекта можно отметить исследование Л.И.Шершева средневековых бронзо-
вых монет Херсонеса [25, с. 38–47]. 

Исследованная коллекция представляет собой представительный набор 
монет болгарского чекана. В качестве сравнительного материала взят широ-
кий комплекс из 81 золотоордынских (из них 15 болгарских) различных дво-
ров и правителей, а также 7 импортных: западноевропейские, иранские, еги-
петские, кавказские медные монеты. 

В качестве методики анализа химического состава медных монет были 
использованы два независимых метода – эмиссионный спектральный и рент-
генофлуоресцентный, описанные в работах [16, c.168; 23, c. 180; 24, с.243–
248]. Как показали результаты исследования, металл монет имеет достаточно 
разнообразных химический состав. Можно выделить элементы-маркеры, ха-
рактерные для различных руд, к числу которых относятся золото, мышьяк, 
висмут, никель, кобальт, олово. Согласно соотношению этих маркеров моне-
ты разделились на 10 групп (табл. 1). 
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Таблица 1. Распределение медных монет по группам 

Table 1. Distribution of copper coins by groups 
 

Инд. 
номер Тип Правитель Место 

чекана Год 

Группа 1. Высокие содержания золота (0,01–0,3%) и мышьяка (0,1–3%)  
3/1; 127 – Хызр хан  Гулистан 1361 / 1362 гг. 
307/1225 Анонимный пул с 

надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– Гулистан 1363 г. 

63 Анонимный пул с 
надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– – 1380-е гг. 

296/1324 Анонимный пул с 
надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– – 1380-е гг. 

189/699 Анонимный пул (дракон)  – Хаджи-
Тархан 

1380-е гг. 

196/644 Заготовка для монеты –   
28 – Хайр-Пулад Сарай ал-

Джадид 
1363 г. 

299; 
99/766 

– Тулумбек 
ханум 

Сарай ал-
Джадид 

1372 г. 

188/782 Анонимный пул (дракон) с 
надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– Сарай ал-
Джадид 

1380-е гг.  

60 Анонимный пул – Сарай ал-
Джадид 

1395 г. 

170/688 Анонимный пул (зайчик) – Сарай ал-
Джадид 

1380-е гг. 

131/512 Анонимный пул (кувшин, 
носик влево) 

– Сарай ал-
Джадид 

1380-е гг. 

58 Анонимный пул – Сарай  1380-е гг. 
Подгруппа 1а. Аналогия первой, но более низкие мышьяк (0,053–0,34%), олово 
(0,0014–0,023%) и сурьма (0,19–0,25%) 
5/5 Аноним пул «тамга в 

треугольнике» (пул хуани) 
– Болгар 1290–1320 гг. 

10/3363 Анонимный пул – Крым конец XIII – 
начало XIV вв. 

5/11 Анонимный пул (орел) – Крым 1344 г. 
Группа 2. Среднее содержания золота (0,01–0,07%) и низкое содержание никеля 
(0,002–0,008%) 
5/4 Аноним пул «тамга в 

треугольнике»  
– Болгар 1290–1320 гг. 

3/2 Анонимный пул (розетка) – Сарай ал-
Джадид 

1350-е гг. 

180/1172 – Тулумбек 
ханум 

Сарай ал-
Джадид 

1372 г. 

20/3801 Анонимный пул (лев 
вправо) с надчеканкой 
«адель» 

– Сарай ал-
Джадид 

1380–1395-е гг.  
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232/2795 Анонимный пул (кувшин)  Сарай 1380–1395-е гг. 
Подгруппа 2а. Аналогия второй, но меньше мышьяка (0,012–0,1%), висмута 
(0,0017–0,0062%) и сурьмы (0,025–0,055%) 
3/7 Аноним пул «тамга в 

треугольнике»  
– Болгар 1290–1320 гг. 

3/6 Анонимный пул 
(решетка).  

– Болгар 1330–1340 гг. 

2/5 Символ веры – Иран 1 половина 
XIV в. 

Группа 3. Среднее содержания золота (0,01–0,07%) и высокое содержание олова  
(0,1–1,5%) 
290/1030 Анонимный пул (розетка) Мохши – 1357 г. 
20 Анонимный пул с 

надчеканкой «адель» 
– Сарай ал-

Джадид 
1360 г. 

2/10 – Тулунбек 
ханум 

Сарай ал-
Джадид 

1372 г. 

68/441 Анонимный пул  – Сарай ал-
Джадид 

1380–1395-е гг. 

276 Анонимный пул с 
надчеканкой «зафар» 

– Сарай ал-
Джадид 

1380–1395-е гг. 

173/603 Анонимный пул с 
надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– Сарай ал-
Джадид 

1380–1395-е гг. 

23/3799 Анонимный пул с 
надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– Ас-Сарай  1380–1395-е гг. 

163/253 Анонимный пул с 
надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– Ас-Сарай  1380–1395-е гг. 

118 Анонимный пул с 
надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– Сарай 1385 г. 

128/135 Анонимный пул с 
надчеканкой «хан» 

– Сарай 1387 г. 

12/667 Анонимный пул  – Орду  1380 г. 
169/665 Анонимный пул  – Орду  1383 г. 
18/3236 Анонимный пул  – Орду  1390 г. 
174/666 Анонимный пул  – Орду  – 
143/322 Анонимный пул с 

надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– – 1380–1395-е гг. 

302/1382 Заготовка для монеты с 
надчеканкой «лировидная 
тамга» 

Али-Дервиш Болгар начало XV в. 

216; 217; 
219; 223 

– Али-Дервиш Болгар начало XV в. 

Подгруппа 3а. Аналогия третьей группы с высоким содержанием олова (0,1–1,5%), 
но золота меньше (0,0018–0,0082%)  
2/12 Подражание двуглавому 

орлу 
– – 1350-е гг. 

2/13 Анонимный пул 
(двуглавый орел) 

– – 1351 г. 
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(крупный экз.) 
267/1281 Анонимный пул – Барджин 1352 г. 
2751; 111 Анонимный 

анэпиграфный 
– – 1380–1395-е гг. 

4746 Анонимный пул (кувшин) 
с надчеканкой 
«лировидная тамга» 

– Сарай 1380–1395-е гг. 

5/15 – Али-Дервиш Болгар начало XV в. 
Группа 4. Низкое содержание золота (0,0003–0,007%), среднее содержание никеля 
(0,01–0,09%) 
2/3 Зингиды – – 1127–1222 гг. 
5/3 – Менгу Каан Болгар 1250-е гг. 
5/2 – Насир ад-Дин 

Аллах 
Болгар конец XIII в. 

281/1284 Аноним (розетка) с 
надчеканками «Азиз» и 
«зафар» 

– Сарай-ал-
Джадид 

1350-е гг. 

282/1206 Анонимный пул с 
надчеканкой «Азиз хан» 

Хызр хан Гулистан 1361 г. 

280/695; 
5/13; 
98/713 

Анонимный пул с 
надчеканкой «лировидная 
тамга» 

Хызр хан Гулистан 1361 г. 

30 – Хызр хан Гулистан 1361 г. 
25/3519 Анонимный пул с 

надчеканкой «лировидная 
тамга» (китмень вправо) 

– Хорезм? 1380–1395-е гг. 

69 Анонимный пул с 
надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– Сарай 1380–1395-е гг. 

189/175 Анонимный пул (две 
рыбы) 

– – 1380–1395-е гг. 

31 Анонимный пул (лев 
вправо) 

– Сарай ал-
Джадид 

1380–1395-е гг. 

Подгруппа 4а. Низкие содержания золота (0,0002–0,002%) и никеля (0,002–0,004%) 
2/14 Анонимный пул (лев и 

солнце) 
– Сарай время Узбека – 

1340-е гг.  
2/11 Анонимный пул (розетка) – – время 

Джанибека – 
1350-е гг. 

2/8 Анонимный пул  – Барджин 1352 г. 
2/9 Анонимный пул  – Мохши 1351 г. 
19/3804 Анонимный пул (павлин) – – 1380–1395-е гг. 
77/447 Анонимный пул с 

надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– Сарай ал-
Джадид 

1380 г. 

Группа 5. Высокое содержание никеля (0,13–0,25%), среднее содержание золота 
3/8 – Менгу Каан   Болгар 1250-е гг.  
5/1 – Насир ад-Дин 

Аллах 
Болгар конец XIII в. 

??? 
15/4744 Анонимный пул с 

надчеканкой «лировидная 
тамга» 

Али-Дервиш Болгар начало XV в. 
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Повышенное содержание кобальта 
Группа 6. Высокое содержание мышьяка (1,2–2,6%), никеля (0,13–0,25%), кобальта 
(0,024–0,031%), низкое содержание серебра (0,015–0,053%) и висмута (0,00016–
0,00048%) 
129/380 Анонимный пул ал-Муазам Орду 1385 г. 
187/799 Анонимный пул с 

надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– Сарай ал-
Джадид 

1388 г. 

107 Анонимный пул (16 пул 
данник) 

– – 1380–1395-е гг. 

81/242 Анонимный пул с 
надчеканкой «лировидная 
тамга» 

– Хорезм 1380–1395-е гг. 

Группа 7. Высокое содержание мышьяка (1–1,9%), среднее содержание кобальта 
(0,001–0,0026%, низкое содержание цинка (0,0025%) 
134/244 Анонимный пул с 

надчеканкой «лировидная 
тамга» 

Хаджи Тархан – (конец XIII в.) 
20-е гг. XV в. 

74 Пул Черкес бек. 
Хаджи Тархан 

– 1375 г.х. 

Группа 8. Среднее содержание кобальта (0,001–0,006%) и низкое содержание 
мышьяка (0,01–0,7%)  
53 Подражание серебряной 

монете Болгар ал-Махруса 
– – 1323 г. 

3/6; 5/9 Анонимный пул (тамга в 
звезде) 

– Болгар 1332–1336 гг. 

5/6 Анонимный пул (тамга в 
треугольнике) зеркальный 

– Болгар 1290–1320 гг. 

5/10 Анонимный пул (решетка)  – Болгар 1330–1340-е гг.  
3/4 Анонимный пул (лев и 

солнце) 
– Сарай 1330 гг. 

5/8; 3/4 Анонимный пул 
(двуглавый орел) 

– Сарай ал-
Джадит 

1340-е гг. 

5/12 Анонимный пул (розетка) – Сарай ал-
Джадит 

1350-е гг. 

2/7 Пул (двуглавый орел) Синоп Иран 
(Турция) 

1-я пол. XIV в. 

Группа 9. Высокое содержание олова (2,1–8,7%), свинца (0,8–4,0%) и цинка (0,1–
0,35%) 
2/4 Пул  – Иран середина 

XIV в. 
2/6 Пул  Джалаириды Иран середина 

XIV в. 
2/2 – – Западная 

Европа 
– 

2/1 Пул  Ахмад 
Бахадур 

Кавказ – 

Группа 10. Высокое содержание кобальта (0,002–0,13%) и цинка (0,1–0,35%) 
– – – Египет – 
– – – Египет – 
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Первую группу составили монеты с высоким содержанием мышьяка (0,4–
3%) и золота (0,01–0,3%). Эту группу составили монеты времени Токтамыша, 
чеканенные в Сарай ал-Джадид, Сарае и Гулистане. Три монеты имеют сход-
ный состав, но с меньшими концентрациями мышьяка, олова и сурьмы – это 
две крымские монеты и болгарский анонимный пул «тамга в треугольнике» 
(пул хуани). 

Вторая группа характеризуется также высоким содержанием золота 
(0,01–0,07%), однако никеля в металле монет существенно меньше (0,002–
0,008%). В нее также вошли монеты, чеканенные в Сарай ал-Джадит, Сарае и 
Болгаре. Также как и для первой группы, выделяется подгруппа с меньшими 
значениями мышьяка, висмута и сурьмы, состоящая из двух болгарских мо-
нет и монеты из Ирана. 

Состав металла третьей группы также содержит значимые концентрации 
золота (0,01–0,07%), но отличается от первых двух высокими содержаниями 
олова (0,1–1,5%). В эту группу вошли четыре болгарские монеты Али-Дервиш, 
заготовка для монеты с надчеканкой «лировидная тамга» также Али Дервиш, 
все монеты, чеканенные в Орду, анонимный пул (розетка) Мохши, анонимный 
пул и пул Тулумбек ханум, чеканенные в Сарай ал-Джадит, а также различные 
надчеканки с атрибутикой Ас-Сарай и Сарай ал-Джадид. В третьей группе 
выделилась подгруппа с меньшими показателями золота (0,002–0,008%). Под-
группу организовали монета Али-Дервиш, анонимный пул Барждин 753 г.х., 
анонимный пул «двуглавый орел» (крупный экземпляр» 752 г.х., подражание 
двуглавому орлу времени Джанибека, две анэпиграфиных монеты, анонимный 
пул (кувшин) с надчеканкой «лировидная тамга» Сарай. 

Низкие концентрации золота (0,0003–0,007%) и средние значения никеля 
(0,01–0,09%) характерны для металла четвертой группы. Как видно из таб-
лицы 2, в нее вошли две ранние болгарские монеты Менгу Каан и Насир ад-
Дин Аллах и монета династии Зингидов. В группе также более поздние ано-
нимные пулы с изображением двух рыб и льва вправо (Сарай ал Джадит), а 
также надчеканы времен Токтамыша с различным рисунком, отмеченные в 
Гулистане, Хорезме, Сарае и Сарай ал-Джадид. В качестве подгруппы 4а 
можно принять монеты, металл которых аналогичен металлу четвертой груп-
пы, но с более низкими показателями никеля (0,002–0,004%). Анонимные 
пулы, чеканенные в Сарае (время Узбек хана), Барджине (753 г.х.), Мохшт 
(752 г.х.) и Сарай ал-Джадиде (782 г.х.) а также анонимные пулы с изображе-
нием розетки и павлина составили эту подгруппу.  

Небольшая пятая группа отличается высокими показателями никеля и 
состоит из трех болгарских монет: Менгу Каан и Насир ад-Дин Аллах, ано-
нимный пул с надчеканкой «лировидная тамга» Али-Дервиш. 

Специфичный состав имеет шестая группа: высокое содержание мышья-
ка (1,2–2,6%), никеля (0,13–0,25%), кобальта (0,024–0,031%), низкое содер-
жание серебра (0,015–0,053%) и висмута (0,00016–0,00048%). Этот металл 
был определен в анонимном пуле ал-Муазам Орду, 16-пуле данник, двух 
надчеканах «лировидная тамга» с отметкой Хорезма и Сарай ал-Джадит.  

Две монеты Хаджи Тархан, отлитые из металла с характерной высокой 
концентрацией мышьяка (1,2–2,6%), средним содержанием кобальта (0,001%) 
и низким цинком (0,0025%), составили седьмую группу. 
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Для восьмой группы также характерны средние показатели кобальта 
(0,001–0,006%), однако мышьяка в металле меньше (0,01–0,7%), а цинка 
больше (0,005–0,012%). В группу вошли три монеты, чеканенные в Болгаре, 
две – в Сарай ал-Джадит. Подобный состав имеют подражание серебряной 
монете Болгар ал-Махруса и иранский (Турция) пул Синоп с изображением 
двуглавого орла. 

Девятую и десятую группы составили импортные монеты с достаточно 
отличающимися металлами. Две иранские монеты, кавказская монета Ахмад 
Бахадур и западноевропейская монета отлиты из медного сплава с высоким 
содержанием олова, свинца и цинка. Особая медь у двух египетских монет с 
большим содержанием цинка (0,078–0,088%) и кобальта (0,002–0,13%). 

 
Обсуждение и выводы 
Разделение на группы с характерным составом меди показывает, что в 

определенное время на различных чеканных дворах для изготовления монет 
использовали медь с одного источника. При рассмотрении состава металла и 
времени изготовления монет, необходимо сразу принимать во внимание тот 
факт, что надчекан производился на бытовавших ранее монетах, поэтому 
время отливки этих артефактов не совпадает с временем перечекана. 

 Если взять самую раннюю монету династии Зингидов и две ранние бол-
гарские монеты Менгу Каан и Насир ад-Дин Аллах, то они характеризуются 
медью с низким содержанием золота и средним содержанием никеля (груп-
па 4). Анонимные пулы Сарая и Сарай ал-Джадид времени Токтамыша име-
ют аналогичный состав. Это может свидетельствовать о едином источнике 
меди, служившим длительное время в качестве металла для отливки монет 
либо о том, что для изготовления этих монет были переплавлены медные 
деньги, имевшие хождение в более раннее время. В двух ранних болгарских 
монетах группы 5 также отмечается повышенная концентрация никеля, но 
золота в них больше на один порядок. 

Подражание серебряной монете Болгар ал-Махруса 1323 г. изготовлены 
из той же меди, из которой чеканены анонимные пулы Болгара, Сарая, Сарай 
ал-Джадида группы 8. Характерно повышенные содержания кобальта свиде-
тельствуют о том, что в это время медь для монет начала поступать с нового 
источника.  

Для групп 2 и 2а, датировка которых лежит в пределах 1290–1350 гг., ха-
рактерны средние значения золота и низкие концентрации никеля, т.е. был 
подключен новый рудник для изготовления медных денег. Возможно, это 
произошло примерно в 1340 году. 

Очень мало золота и никеля в подгруппе 4а, в которую вошли анонимные 
пулы Сарая, Барджин и Мохши 1340-х годов. Как версию происхождения 
этого металла можно взять медь, полученную после более качественной очи-
стки золотоносной руды из тех же источников, что были использованы для 
групп 2 и 2а. 

Группы 3 и 3а имеют особый металл с высокими концентрациями олова. 
В этой выборке имеется анонимный пул Барджин 1352 г. выпуска, позво-
ляющий определить примерное время подключения нового источника меди.  

Монеты Хызр хан Гулистан 1361–1363 гг. группы 1 с высокими значе-
ниями золота и мышьяка свидетельствуют о том, что начиная с этого времени 
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в Гулистане, Сарае, Сарай ал-Джадиде медь для монет, вероятно, брали из 
нового источника. Две крымские монеты, одна из которых датируется 1344 г., 
имеют схожий состав, но с более низким мышьяком, оловом и сурьмой, т.е. в 
Крыму этот источник начали использовать в более раннее время. 

Можно заметить, что монеты, чеканенные в Болгаре, вошедшие в под-
группы 1а, 2а с меньшими концентрациями мышьяка, висмута, олова и сурь-
мы. Вероятнее всего, это объясняется более высокой температурой плавки в 
процессе изготовления монет, при которой эти летучие элементы выгорали из 
металла. 

Обе монеты Хаджи Тархан 1375 г. составляют 7 группу с высокой кон-
центрацией мышьяка, средним кобальтом и низким цинком. 

Монеты с более поздней датировкой 1385–1395 гг. организуют свою 
группу 6 с медью, в составе которой при высоких концентрациях мышьяка, 
никеля и кобальта отмечается низкое содержание серебра и висмута, что оп-
ределенно говорит о появлении нового рудного источника в конце XIV в. 

Обособленные группы с характерным составом организовали импортные 
монеты. Деньги из западной Европы, Ирана, Кавказа группы 9 изготовлены 
из оловянной бронзы, а египетские монеты группы изготовлены из достаточ-
но чистой меди с повышенной концентрацией никеля и цинка. Можно сде-
лать замечание по поводу иранских денег, вошедших в различные группы, в 
том числе группы с золотоордынскими монетами. 

В таблице 2 приведено распределение монет Болгарского чекана по 
группам химического состава.  

Важным видится соответствие химического состава монеты зеркального 
варианта типа «тамга в треугольнике» группе более поздних монет. Это мо-
жет означать то, что зеркальный вариант является наиболее поздним в этом 
виде и относится к 30-м годам XIV века.  

Распределение надчеканов по группам химического состава (табл. 3) по-
казывает широкое разнообразие монет, использованных для перечеканки 
денег. Так, несколько надчеканов «лировидная тамга» входят в одну группу с 
ранними болгарскими монетами, самый поздний надчекан этого типа датиру-
ется 20-ми годами XV века. Надчекан «хан» имеет состав монет третьей 
группы, самая ранняя из которых чеканена в 1357 г., а самая поздняя в начале 
XV века. Два надчекана «Азиз» вошли в четвертую группу с самыми широ-
кими временными границами, начиная с пула династии Зенгидов, заканчивая 
анонимным пулом с изображением павлина. Надчекан «Адель» монетного 
двора Сарай ал-Джадит отмечен в двух группах 2 и 3. Одна из них (группа 3) 
имеет датировку 1360 г. Вторая группа, в которую входит другой надчекан 
этого типа и надчекан «Зафар», содержит монету этого двора с четкой дати-
ровкой 1372 г. Второй надчекан «Зафар» вошел в четвертую группу. 

Наличие болгарских пулов начала XV в. в нескольких группах свиде-
тельствует о том, что на местном чеканном дворе в качестве источника меди 
переплавляли старые деньги, вышедшие из обращения. Об этом же свиде-
тельствует одинаковый состав монеты династии Зенгидов и ранних болгар-
ских монет. 
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Таблица 2. Распределение монет Болгарского чекана  по химическому составу 

Table 2. Distribution of coins of the Bulgarian coinage by chemical composition 
 
№ п/п Тип монеты Группы (кол-во монет) Примечание 

1 Насир ад-Дин Аллах 4, 5 – 
2 Менгу Каан 4, 5 – 
3 Тамга в треугольнике 1а, 2, 2а, 8 8 – зеркальный 
4 Подражание дирхаму 8 – 
5 Тамга в звезде 8 (2) – 
6 Болгар (решетка) 8, 2а – 
7 Али-Дервиш 3, 3а, 5 – 

 
Таблица 3. Распределение надчеканки на монетах по химическому составу  

Table 3. Distribution of countermarks on coins by chemical composition 
 

№ п/п Надчеканки Группы (кол-во монет) 
1 лировидная тамга 1 (4), 3(6), 3а, 4 (4), 4а, 5, 6 (2), 7 
2 хан 3 
3 Азиз 4 (2) 
4 Адель 2, 3 
5 Зафар 3, 4 

 
 

Характерен состав третьей группы, включающей все монеты Орду. В 
этот период времени было четкое разделение Золотой Орды на правобережье 
– Мамаева Орда и левобережье – остальные города, в том числе Болгар. Из 
Мамаевой Орды у нас только один монетный двор – Орда. 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что практиче-
ски на всех чеканных изученных в данном исследовании дворах в определен-
ное время использовалась медь с одним и тем же характерным составом. Из-
менение состава могло быть связано как с переходом на новый рудник, так и 
с применением особых технологий выплавки и получения металла. Более 
высокие температуры плавки приводят к выгоранию легколетучих мышьяка, 
висмута, сурьмы и цинка. В случае, когда в качестве источника меди исполь-
зовали отходы золотоносной руды, содержание золота в ней зависело от тех-
нологического уровня выплавки. 

Полученные данные позволяют сделать важный вывод по вопросу по-
ставки метала для производства денег Улус Джучи. Можно достаточно уве-
ренно говорить о том, что монеты изготавливались из материала, поступав-
шего из одного места во все чеканные дворы государства, а не чеканились из 
местного переплавленного лома. То, что монеты чеканных дворов с обоих 
берегов имеют один и тот же состав, служит дополнительным этому доказа-
тельством. Проведенные ранее исследования серебряных археологических 
дирхемов [23, с. 176–188; 34, p. 94–101; 35, p. 263–272] подтверждают данные 
о централизованном производстве. Таким образом, установленный на основе 
объективных сведений по химическому составу монет факт является важным 
доказательством сильной централизации и контроля над качеством денежно-
го металла во всех государственных образованиях Золотой Орды. 
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