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В  погребении  31  могильника  Аушедз 
встречены  золотоордынские монеты  (пулы), 
располагавшиеся  двумя  группами.  Все  на-
ходки – известных типов, тем не менее здесь 
дается  их  описание  и  реконструируемые 
по аналогии полные легенды. Та часть леген-
ды,  которая  видна  на  публикуемых  экземп-
лярах,  в  описании  выделена  подчеркивани-
ем (за исключением пулов с розеткой), даже 
в  том  случае,  если  на  монете  сохранилась 
часть буквы или цифры.

Номера  в  описании  соответствуют  номе-
рам монет на табл. 23.

А. Группа из 2 монет

1–2. Анонимные,  времени  Джанибека 
«цветок». Вес: 1 – 2,09 г, 2 – 1,87 г. Публика-
ции:  [Френ,  1832, № 97;  Янина,  1954, № 67; 
Пырсов,  2002,  № 161;  Федоров- Давыдов, 
2003,  № 84–86;  Клоков,  Лебедев,  2000, 
№ 29]. Это самый многочисленный тип золо-
тоордынских монет.

Л. С. Внешний  ободок  точечный,  вну-
тренний – сплошной 6- лепестковый. Внутри 
надпись в три строки:

Чекан Сарая ضرب سراي
Ал-Джедид الجديد
752 ٧٥٢

На первой монете год читается неуверен-
но,  но  сохранившиеся  знаки  больше  подхо-
дят для 752 г.х. На второй монете место с да-
той не попало на поле. Могут  быть  751,  752, 
753 г.х. или без года. Но все это 1350-е гг. Обе 
монеты  изготовлены  в  прутковой  технике 
и затерты незначительно.

Б. Группа из 5 монет

3. Аналогичная  двум  предыдущим  (так-
же  в  прутковой  технике),  сильно  стерта, 
от надпи си не сохранилось ничего. Вес: 3,05 г.

4. Аналогичная  (также  в  прутковой  тех-
нике),  год  выпуска  не  читается.  Вес,  2,44  г. 
На лицевой стороне – надчеканка, не имею-
щая надежного чтения [Ртвеладзе, 1971, c. 8; 
Лебедев, Павленко, 2008, с. 436, 475, рис. 32: 
I-1].  Этот  вариант  надчеканки  несколько  от-
личается  от  опубликованных.  Традиционно 
такая  контрамарка  связывается  с  г.  Маджа-
ром. Наибольшее  количество  датированных 
монет, несущих ее, относится к 1360-м гг.

5. Хызр-хан  (1360–1361).  Вес:  3,33  г. 
 Публикации:  [Френ,  1832,  № 129,  Янина, 
1954,  № 90;  Пырсов,  2002,  № 242;  Клоков, 
Лебедев, 2010, с. 453, 488].

Л. С.  От  внешнего  круглого  точечного 
ободка не  сохранилось ничего,  есть незначи-
тельная часть внутреннего сплошного кругло-
го. Надпись в три строки, средняя – в ободке.

ас-Султан
справедливый

لداعلا ناطلسلا

Хызр-хан ناخ رضح
Да продлится его 
правление

ةكلم دلح

О. С.  От  внешнего  круглого  точечно-
го ободка не  сохранилось ничего,  есть часть 
круглого сплошного и внутреннего сплошно-
го из шести дуг; снаружи от мест соединения 
дуг – точки. В центре надпись в три строки:

Приложение 3
И.В. Волков

ПОГРЕБЕНИЕ С МОНЕТАМИ ИЗ МОГИЛЬНИКА АУшЕДЗ



Чекан Сарая ضرب سراي

Ал-Джедид الجديد

762 ٧۶٢

762 г.х. (не попал на поле) соответствует 
11.11.1360–30.10.1361.

6. Кильдибек  (1361–1362  (1364)).  Вес: 
2,57 г. Публикации: [Френ, 1832, № 146, Яни-
на, 1954, № 93; Пырсов, 2002, № 266; Фоми-
чев, 1981, № 69].

Л. С. Сохранилась часть сложного сплош-
ного  ободка  из  6  фигурных  скобок  с  высту-
пающими  скобочками  во  входящих  углах. 
От  возможного  внешнего  ободка  на  поле 
не попало ничего. Надпись в три строки.

ас-Султан ناطلسلا
Кильдибек کيب ىدلك
Да продлится его 
правление هكلم دلح

О. Б.  Частично  сохранился  внешний 
круглый  сплошной  ободок,  в  который  впи-
сан  квадратный  картуш;  в  образовавшихся 
сегментах  –  виньетки  (2  побега  от  центра). 
В картуше надпись в три строки.

В […] Чекан ىف ضرب

Азака قازا

7623 ٧۶٢۳

С  датой  путаница,  может  быть  и  763, 
и 762. В последнем случае последнюю тройку 
можно воспринимать как схематичное слово 
.(год) «ةنس»

762 г.х. соответствует периоду 11.11.1360 – 
30.10.1361.

763 г.х. соответствует периоду 31.10.1361 – 
20.10.1362.

7. Абдаллах  (1361-1370).  Вес:  3,29  г.  
Публикации:  [Фомичев, 1981, № 70–78; Кло-
ков, Лебедев, 2010, № 55б].

Л. С. Остатки круглого сплошного ободка 
с  угловыми  выступами  на  внутреннюю  сто-
рону,  выполненными  более  тонкой  линией. 
В центре поля надпись в три строки:

Хан ناخ
Абдаллах هل دبع
Да продлится его 
правление ةكلم دلح

О. С. Остатки круглого сплошного ободка. 
В центре – треугольник. В сегментах «круго-
вая» надпись:

Чекан Азака 765 ٧۶۵ قازا برض

765 г.х. соответствует периоду 10.10.1363 – 
27.09.1364.

Никакие  надежные  статистические  по-
строения на семи экземплярах не возможны. 
Всё  же  допустимо,  что  это  два  «закрытых» 
комплекса. Две монеты – 1350-х гг., удовлет-
ворительной  сохранности,  что  может  свиде-
тельствовать об их непродолжительном обра-
щении в десятилетии. В группе из пяти монет 
две – 1350-х гг., причем одна почти полностью 
стерта, а вторая – с надчеканкой следующего 
десятилетия.  Остальные  три  –  первой  поло-
вины  1360-х  гг.  Такое  распределение  может 
быть  случайным,  но  хронологическая  после-
довательность двух групп весьма показатель-
на. Допустимо, что в данном случае мы имеем 
дело или с двумя нарушенными погребения-
ми, (они и расценивались как № 31а и № 31б). 
Погребение № 31б  с  монетами  у  ножа  –  не-
сколько более позднее. Появление в поздней 
группе монет Азака может свидетельствовать 
об  ориентировке  адыгов  на  монетное  обра-
щение Мамаевой, а не Заволжской орды. На-
рушение обоих скелетов может быть связано 
с  преднамеренной  порчей,  которая  широко 
практиковалась у адыгов.
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