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Аннотация. В 2018 г., у юго-восточной границы укреплённого поселения Ильич 1 
был случайно найден клад из 23 римских монет III–IV вв. н.э. Кроме фоллисов Галерия 
(1), Максимина II (1), Лициния I (8), Константина I (8), Константина II как цезаря (1), в 
кошельке оказались две литых бронзовых копии серебряных денариев Септимия Севера 
и Плавтиллы и два антониниана Клавдия II Готского и Аврелиана. Поскольку в Ильичев-
ском кладе 1977 г. позднейшими были статеры Рескупорида VI 327/328 г. н.э., авторы счи-
тают, что оба клада имеют общую дату и был сокрыты одновременно во время нападения 
варваров на Ильичевское городище.

Ключевые слова: Боспор Киммерийский, поселение Ильич 1, монетные клады, рим-
ские монеты

В 2018 г. у северо-восточной окраины пос. Ильич (Темрюкский район Крас-
нодарского края) при проведении работ по благоустройству на месте бывшего 
сада было случайно обнаружено скопление медных римских монет III–IV вв. 
(рис. 1), растащенное на небольшой площади при плантаже. Следов контейнера 
не выявлено; комплекс скорее всего хранился в мягкой таре и представляет содер-
жимое кошелька. Клад попал в частные руки, однако был предоставлен нам для 
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изучения. Публикуемый комплекс представляет особый интерес в связи с тем, что 
клады римских монет исключительны для нумизматического профиля Боспора1.

Место находки клада расположено в 250 м к юго-востоку от цитадели Ильи-
чевского городища (поселение Ильич 1)2 (рис. 1, Б). Большое укрепленное поселе-
ние Ильич 1 было обследовано в 1981 и 1983 гг. Я.М. Паромовым, определившим 
границы и хронологию памятника и детально изложившим историю предыдущих 
исследований городища3. Поселение размерами 850 х 600 м и площадью около 
42 га расположено у северной границы пос. Ильич в 30–45 м над уровнем моря, 
на высоком берегу у северного входа в Керченский пролив. Почти вся территория 
памятника до начала 1980-х гг. была занята виноградником и подвергалась рас-
пашке. В центре поселения находится цитадель античного и раннесредневекового 
времени, которая в настоящее время представляет собой трапециевидный в пла-
не холм размерами 90 х 60 х 80 х 95 м и высотой около 8 м. Цитадель окружена 
валами, охватывающими площадь около 9 га и достигающими местами высоты 
2,5–2,7 м. Датировка памятника по подъемному материалу – IV в. до н.э. – IV в. 
н.э., а также VIII–IX вв. При раскопках самой крепости была выявлена керамика 
V–VII вв. Во все исторические эпохи укрепленное поселение Ильич 1 являлось 
важным стратегическим пунктом на проливе4.

Клад был найден в 50 м от юго-восточной окружности вала, на самой границе 
памятника, у древней дороги (рис. 1, Б) – главнейшего пути, ведущего от перепра-
вы через Боспор Киммерийский вглубь Таманского полуострова, к поселениям у 
Батарейки и, далее, к «Киммерийскому валу»5. 

1. СОСТАВ КЛАДА

Всего в кошельке оказалось 23 монеты, почти все очень хорошей сохранно-
сти. Абсолютное большинство составляют фоллисы (19 экз.), отчеканенные в пе-
риод с 309–310 по 317 гг.: Галерий Максимиан – 1, Максимин Даза – 1, Лициний I 
– 8, Константин I – 8, Константин II как цезарь – 1. Кроме того, комплекс включает 
две литых бронзовых копии серебряных денариев Септимия Севера и Плавтиллы 
и пару антонинианов, один из которых принадлежит чекану Клавдия II Готского, 
другой – Аврелиана (рис. 2, 4).

Ядро клада составляют фоллисы Лициния I и Константина I при небольшом 
преобладании последнего (вместе с выпуском Константина II как цезаря); чеканки 
других тетрархов представлены единичными экземплярами. Ту же пропорцию от-
ражает и Таракташский клад 1908 г. (CH XI, 239), который включал группу из 66 

1  Кроме публикуемого клада известно еще пять: 1) клад серебряных монет Кесарии Каппадо-
кийской II в. н.э. провинции Каппадокия из ст. Адагумская (CН XI, 177); 2) клад римских денариев 
I–III вв. (Пьянков,); 3–4), два клада антонинианов III в. н.э. из Керчи (CН XI, 216, 217); 5) клад брон-
зовых монет Гонория (и др.?) из Патрея, зарытый в 395/400–425 гг. (CН XI, 258).

2  Паромов 1992, 95–100, № 1 (п. И1).
3  Паромов 1992, 95–100.
4  Паромов 1992, 99–100.
5  Эта дорога шла через поселения Ильич 1, Ильич 2, Ильич 3, Батарейка 4, Красноармейский 6, 

Красноармейский 1, Фонталовская 1, 6, Юбилейный 12, Юбилейный 13 и Юбилейный 8. Далее, по-
сле переправы через Субботин Ерик, дорога вела к Фанагории через поселение Сенной 11 и Кепы. 
См. Паромов 1998, 217.
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Рис. 1. А – местоположение поселения Ильич 1; Б – инструментальная съемка поселения 
Ильич 1 (по: Паромов 1992, 96, рис. 13) с указанием места находки клада; В – план поселка 
Ильич с указанием местоположений крепости Ильичевского городища (Ильич 1) и клада.
Fig. 1. A – location of the Ilyich 1 settlement; B – plan of the Ilyich 1 Settlement (After: Paromov 
1992, 96, fi g. 13) showing the place of fi nd of the hoard; C – plan of the modern village of Ilyich 
with showing locations of the Ilyich Fortress (Ilyich 1) and the hoard.
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фоллисов Максимиана Геркулия, Максимина Дазы, Максенция, Лициния I и Кон-
стантина I – выпуски того же времени, дворов и типов (SOLI INVICTO COMITI, 
CONSERVATORI AVGG, IOVI CONSERVATORI AVGG NN)6, что и в Ильичев-
ском кладе. 

Император Таракташский 
клад

Ильичевскй клад Всего

Максимиан Геркулий 1 — 1
Галерий Максимиан — 1 1
Максимин Даза 7 1 8
Максенций 1 — 1
Лициний I 26 8 34
Константин I 30 8 38
Константин II как цезарь — 1 1
Прочие и не определённые 
римские 

1 4 6

Всего: 66 23 89

Очевидно, что группы фоллисов в данных кладах сформировались синхрон-
но. В обоих комплексах преобладает продукция восточных дворов Империи. 

Таблица 1. 
Распределение фоллисов по монетным дворам в Ильичевском кладе.

Император
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хи
я

В
се
го

Галерий Максимиан 1 1
Максимин Даза 1 1
Лициний I 1 3 2 1 1 8
Константин I 1 3 2 1 1 8
Константин II как цезарь 1 1
Всего: 1 3 3 2 4 3 1 2 19

Присутствие литых бронзовых копий денариев Северов7 и антонинианов в 
кладе фоллисов тетрархов не удивляет. Так, в другом кладе римских монет IV в. из 

6  Стевен 1909; Харко 1968. Опубликованная Л.П. Харко часть клада включала выпуски Кон-
стантина I, отчеканенные на дворах Рима, Гераклеи, Фессалоники в 312–315 гг. 

7  Состав металла обеих копий из клада исследовался с помощью растрового электронного ми-
кроскопа VEGA II LMU (Tescan) с системами энергодисперсионного микроанализа INCA ENERGY 
450/XT и волнодисперсионного микроанализа INCA WAVE 700 (OXFORD Instruments Analytical). 
Обе монеты изготовлены из тройной бронзы (CuSnPb). Сплав копии денария Септимия Севера ха-
рактеризуется низкими значениями по свинцу – 1%, в то время как содержание олова варьируется в 
переделах 13.0–13.5%. Тройной сплав копии денария Плавтиллы демонстрирует содержание олова 
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этого сектора Северного Причерноморья (с Краснозерненского городища, Крым) 
к меди Грациана, Валентининана ΙΙ, Феодосия Ι, Аркадия, Гонория подмешались 
варварское подражание известному римскому типу меди второй половины IV в. 
«император на галере», антониниан Проба (276–282), фоллис Максимина Дазы 
с типом Гения, провинциальная медная монета III в. и херсонесский тетрассарий 
160–180-х гг.8

Существует мнение, что литые бронзовые денарии принадлежат к так назы-
ваемым «лимесным» денариям (“limes” denarii) или «монетам необходимости» 
(“coins of necessity”), получившим широкое распространение на окраинах Импе-
рии и предназначенных для оплаты воинским контингентам, дислоцированных 
на фронтире. Другие исследователи полагают, что бронзовые денарии отливались 
племенами Восточной Европы (в первую очередь, дунайского региона, Польши, 
Молдавии, Украины)9 и представляют литые фальшивые деньги, покрывавшиеся 
оловом для белизны. Известны тысячи бронзовых монет, копирующих серебря-
ные денарии эпохи Северов, в том числе и литые бронзовые копии денария Плав-
тиллы с типом Каракаллы, пожимающего руку супруге10. 

Соседство литых бронзовых копий денариев Северов и антонинанов с фол-
лисами тетрархов в публикуемом кладе заставляет предполагать, что его владе-
лец скорее всего прибыл на Боспор по хорошо известному маршруту от Нижнего 
Дуная до Южного Поднестровья (или Нижнего Побужья) и далее вдоль южного 
побережья Крыма до Керченского пролива. Состав кошелька свидетельствует в 
пользу того, что его владелец был подданым Империи, а не боспорянином, подоб-
но владельцу Таракташского клада, переселившемуся с Боспора на запад (в район 
совр. Судака), по мнению издателей этого комплекса11. Таким образом, публикуе-
мый клад был занесен на Боспор, по-видимому, римским военным или торговцем 
и не связан с денежным обращением Боспора, тем более что фоллисы данного 
периода очень редко встречаются в регионе, как и римские монеты в целом (еди-
ничные и в кладах12).

2. ДАТИРОВКА КЛАДА И ИСТОРИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Публикуемый кошелек – второй клад IV в. н.э. с Ильичевского городища: при 
раскопках 1977 г. здесь был найден клад позднебоспорских статеров (CH XI, 240), 
сокрытый в 327/328 г. н.э. Оба клада скорее всего синхронны. Они принадлежат к 
выделенной нами группе из 8 позднебоспорских кладов (CH XI, 237–244), сокры-
тых в 326/327–328/329 гг. н.э.13 Начавшая во второй половине 320-х гг. массовая 
тезаврация связана с новым движением племен Меотиды. Этому предшествовал 

в пределах 9–10%, свинца – 5–8%. Эти монеты приближаются по составу метала к III группе имита-
ций (см. Бугай, Мизгін 2021, 47, рис. 3 (II, 2); Мизгін, Кодацький 2021, 54–55).

8  Коршенко 2011, 112–113.
9  Литература по данной проблеме обширна и не может быть перечислена здесь. См., например, 

Анохин 2015; Мизгін, Кодацький, 2021 (с литературой). 
10  Cf. https://www.cointalk.com/threads/limes-denarius.243995/page-2.
11  Харко 1968, 295.
12  См. прим. 1. Например, за полвека раскопок такого крупного города как Фанагория (1972–

1922) было найдено всего два фоллиса тех же типов, что в публикуемом кладе.
13  Абрамзон и др. 2021, 17–19.
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относительно стабильный период правления Радамсада (309/310–318/319 гг.) и 
первых восьми лет правления Рескупорида VI (с 318/319 по 326/327 гг.), в течение 
которых клады на Боспоре неизвестны. Таким образом, «безкладовое» время ох-
ватывает почти двадцатилетие после зарытия Фанагорийского клада 2011 г. (CH 
XI, 231) в 307/308 г. до 326/327–328/329 гг. н.э. Последние годы накануне новой 
волны массовой тезаврации снова были беспокойными для Боспора. Известно, 
что в 322 г. н.э. «савроматы» из Меотиды (Zosim. II. 21) совершили поход на Ду-
най. Летом этого года Константин I разбил сарматов и аланов, следующим летом 
– готов. Ни рейд меотских варваров на Дунай, ни возвращение их обратно не от-
мечены кладами на Боспоре, следовательно, на этот раз они не были на его тер-
ритории. Отсутствие кладов в 323–326 гг. н.э. говорит о том, что Рескупорид VI, 
как прежде Радамсад, успешно сдерживал натиск коалиции сармато-аланских и 
германских племен. Однако, в период с 324 по 327 гг. н.э. резко возрастают темпы 
чеканки – в 15–16 раз14 и достигают пика в 325/326 и 326/327 гг. н.э.15, что можно 
связать с напряженной военной обстановкой в регионе, вызванной активностью 
племен Меотиды. Кроме того, только на статерах 325/326–326/327 гг. появляется 
изображение фигурки Ники рядом с портретом императора16. Бесспорно, этот тип 
декларирует военные успехи римского императора, либо боспорян в неизвестной 
войне, которая велась до 326/327 г. н.э., как предполагалось, за пределами Боспор-
ского царства17. 

Ситуация обострилась в 326/327–328/329 гг. н.э. Набеги варваров привели к 
тезаврации кладов в 326/327 г. у западных границ Боспора (Малый Таракташ – CH 
XI, 239) и на самом Боспоре (Андреевка Северная, Веселовка – CH XI, 237, 238). 
Затем варвары разорили укрепления, контролирующие северный вход в Керчен-
ский пролив. Об этом свидетельствуют как дата клада с Ильичевского городища 
1977 г. (CH XI, 240), так и синхронный нумизматический материал из слоя пожара 
«батарейки» у западной оконечности Фонталовского полуострова, где в 1964 г. 
был открыт разгромленный и сгоревший дом, позднейшими монетами из которо-
го являлись статеры Рескупорида VI 327/328 г. н.э.18 Далее, варвары отправились 
к Гермонассе, напротив южного входа в Керченский пролив, и разорили поселе-
ния на ее хоре, в том числе поселение Тамань 16, где также был найден небольшой 
клад 328/329 г. н.э. (CH XI, 244). 

Таким образом, по нашему мнению, Ильичевские клады 1977 и 2018 гг. были 
сокрыты одновременно при нападении сармато-аланских и германских племен 
на Ильичевское городище в 327/328 г. н.э. Это позволяет предположить, почему 
публикуемый клад был найден у главной дороги, ведущей от крепости Ильич 1 
вглубь Таманского полуострова: возможно, его владелец (римлянин или грек, во-
енный или торговец) обронил кошелек или спрятал его при бегстве из поселения.

14  Исанчурин, Исанчурин 1989, 88.
15  Фролова 1997, 128.
16  Анохин 2011, № 2186, 2189.
17  Исанчурин, Исанчурин 1989, 88; 94.
18  Голенко, Сокольский 1968, 87.
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КАТАЛОГ19

A. ЛИТЫЕ КОПИИ ДЕНАРИЕВ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Септимий Север (193–211 гг. н.э.)
Рим, 208 г. н.э. 

Л.с. SEVERSVS PIVS AVG. Голова Септимия Севера в лавровом венке, с бородой, 
вправо. 

О.с. PM TR P XVI COS III PP. Гений стоит влево, совершая жертвоприношение из 
патеры на алтарь; в левой руке держит рог изобилия.

1. 3.03 г 19 мм Для прототипа: Cf. RIC IV/1, 119, no. 220. 

Плавтилла (202–205 гг. н.э.) 
Рим, выпуск I

Л.с. PLAVTILLA AVGVSTAE. Бюст Плавтиллы, вправо; волосы завиты в вертикаль-
ные пряди и собраны в узел на затылке. 

О.с. CONCORDIAE AETERNAE. Каракалла стоит влево, правой рукой пожимает 
руку Плавтилле, стоящей перед ним вправо. 

2. 2.80 г 19 мм Для прототипа: Cf. RIC IV/1, 269, no. 361. Для 
литой копии: Сohen 11; https://www.cointalk.
com/threads/a-limes-denarius-of-caracalla-and-ge-
ta.379866/; https://www.cointalk.com/threads/limes-
denarius.243995/page-2.

Б. АНТОНИНИАНЫ

Клавдий II Готский (268–270 гг. н.э.)
Рим, 268–270 гг. 

Л.с. IMP C CLAVDIVS AVG. Бюст Клавдия II в лучевой короне и панцире вправо.
О.с. SALVS AVG. Салюс стоит влево и кормит змею, поднимающуюся с алтаря.

3. 2.74 г 19 мм Cf. RIC V/1, 218, no. 98

Аврелиан (270–275 гг.)
Сисция. Период III.
Л.с. IMP C AVRELIANVS AVG. Бюст Аврелиана в лучевой короне и панцире вправо, 

вправо. 
О.с. SOLI INVICTO. Сол стоит вправо, подняв правую руку и держа шар в левой руке; 

у ног – пленник.

19  Номерам монет в каталоге соответствуют номера в фототаблицах.
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4. 3.32 г 23 мм Cf. RIC V/1, 294, no. 257. О.с. Справа в поле *, 
под обрезом III. 

В. ФОЛЛИСЫ

Галерий Максимиан (293–311 гг. н.э.)
Сисция, 309–310 гг. 

Л.с. IMP MAXIMIANVS PF AVG. Бюст Галерия Максимиана в лавровом венке впра-
во. 

О.с. GENIO A–VGVSTI. Гений обнаженный, в хламиде, накинутой на левое плечо, 
стоит влево, на голове модий; в правой руке держит патеру, в левой – рог изо-
билия.

5. 5.86 г 22 мм Cf. RIC VI, 479, no. 198а. О.с. В поле ᴗ – B, под 
обрезом SIS.

Максимин Даза (305–313 гг. н.э.)
Антиохия, 312 г. н.э.

Л.с. IMP C CAL VAL MAXIMINVS PF AVG. Бюст Максимина в лавровом венке впра-
во. 

О.с. IOVI CONS–ERVATORI. Юпитер, в плаще, стоит влево, в правой руке держит 
Викторию на шаре, левой – скипетр.

6. 4.03 г 21 мм Cf. RIC VI, 643, no. 166b. О.с. В поле * – , под 
обрезом ANT. 

Лициний I (308–324 гг. н.э.)
Сисция, 313–315 гг. 

5. Л.с. IMP LIC • LICINIVS PF AVG. Голова Лициния I в лавровом венке вправо. 
6. О.с. IOVI CONS–ERVATORI. Юпитер стоит влево, опираясь о скипетр, в хлами-

де, накинутой на левое плечо, в правой руке держит Викторию на шаре; слева 
внизу орел с венком в клюве, влево. 

7. 3.37 г 22 мм Cf. RIC VII, 423, no. 9. О.с. В правом поле В, под 
обрезом SIS.

Гераклея, 313 г. н.э. 

Л.с. IMP C VAL LICIN LICINIVS PF AVG. Бюст Лициния I в лавровом венке повер-
нутая вправо. 

О.с. IOVI CONSER–VATORI AVGG. Юпитер стоит влево, опираясь о скипетр, в хла-
миде, накинутой на левое плечо, в правой руке держит Викторию на шаре; слева 
внизу орел с венком в клюве, влево. 
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8. 2.00 г 21 мм Cf. RIC VII, 542, no. 6, note. О.с. В правом поле A, 
под обрезом SMHT. 

9. 3.09 г 23 мм О.с. То же.
10 2.33 г 24 мм О.с. В правом поле В.

Никомедия, 313–317 гг. 

Л.с. IMP C VAL LICIN LICINIVS PF AVG. Голова Лициния I в лавровом венке вправо. 
О.с. IOVI CONS–ERVATORI. Юпитер стоит влево, опираясь о скипетр, в хламиде, 

накинутой на левое плечо, в правой руке держит Викторию на шаре; слева внизу 
орел с венком в клюве, влево. 

11. 3.02 г 22 мм Cf. RIC VII, 601, no. 13. О.с. В поле справа Δ, под 
обрезом SMN.

12. 2.09 г 21 мм То же. О.с. В поле справа S

Кизик, 313–315 гг. 

Л.с. IMP C LICIN LICINIVS PF AVG. Голова Лициния I в лавровом венке повернутая 
вправо. 

О.с. IOVI CONS–ERVATORI. Юпитер стоит влево, опираясь о скипетр, в хламиде, 
накинутой на левое плечо, в правой руке держит Викторию на шаре; слева внизу 
орел с венком в клюве, влево. 

13. 2.99 г 24 мм Cf. RIC VII, 643, no. 4. О.с. В поле справа S, под 
обрезом SMK. 

Антиохия, 315–316 гг. 

Л.с. IMP LIC LICINIVS PF AVG. Голова Лициния I в лавровом венке вправо. 
О.с. IOVI CONSERVATORI AVGG NN. Юпитер стоит влево, опираясь о скипетр, в 

хламиде, накинутой на левое плечо, в правой руке держит Викторию на шаре; 
слева внизу орел с венком в клюве, влево.

14. 2.06 г 23 мм Cf. RIC VII, 678, no. 17. О.с. В поле справа ГI, под 
обрезом ANT. 

Константин I Великий (306–337 гг. н.э.)
Лион, 313–314 гг. 

Л.с. IMP CONSTANTINVS PF AVG. Бюст Константина I в лавровом венке, вправо. 
О.с. SOLI INVI–CTO COMITI. Сол в лучевой короне, хламиде, накинутой на левое плечо, 

стоит влево, подняв правую руку, в левой держит шар.

15. 3.39 г 22 мм Cf. RIC VII, 122, no. 1. О.с. В поле S – F, под об-
резом PLG.
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Рим, 313 г. н.э.

Л.с. IMP CONSTANTINVS PF AVG. Бюст Константина I в лавровом венке вправо. 
О.с. SOLI INV–I–CTO COMITI. Сол в лучевой короне, хламиде, накинутой на левое 

плечо, стоит влево, подняв правую руку, в левой держит шар.

16. 2.99 г 21 мм Cf. RIC VII, 296, no. 2. О.с. В поле R – F, под об-
резом RQ.

315 г. н.э.

Л.с. То же. 
О.с. SOLI IN–VI–CTO COMITI. Как № 16.

17. 3.41 г 19 мм Cf. RIC VII, 299, no. 33, note. О.с. В поле S – F, 
под обрезом RT.

316–317 гг.

Л.с. То же. 
О.с. SOLI IN–VI–CTO COMITI. Как № 16.

18. 2.96 г 20 мм Cf. RIC VII, 303, no. 57, note. О.с. Под обрезом 
RQ.

Фессалоника, 312–313 гг.

Л.с. IMP С CONSTANTINVS PF AVG. Бюст Константина I в лавровом венке вправо. 
О.с. IOVI CONSERVATORI AVGG NN. Юпитер стоит влево, опираясь о скипетр, в 

хламиде, накинутой на левое плечо, в правой руке держит Викторию на шаре; 
слева внизу орел с венком в клюве, влево.

19. 2.26 г 23 мм Cf. RIC VI, 519, no. 61b. О.с. Под обрезом 
• TS • B •.

20 2.26 г 23 мм То же.

Гераклея, 313 г. н.э.

Л.с. IMP С FL VAL CONSTANTINVS PF AVG. Бюст Константина I в лавровом венке 
вправо. 

О.с. IOVI CONS–ERVATORI AVGG. Юпитер стоит влево, опираясь о скипетр, в хла-
миде, накинутой на левое плечо, в правой руке держит Викторию на шаре; слева 
внизу орел с венком в клюве, влево.

21. 2.30 г 22 мм Cf. RIC VI, 541, no. 75. О.с. Справа в поле , под 
обрезом SMHT.
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Никомедия, 313 г. н.э.
Л.с. IMP С FL VAL CONSTANTINVS PF AVG. Бюст Константина I в лавровом венке, 

вправо. 
О.с. IOVI CONSERVATORI. IOVI CONS–ERVATORI AVGG. Юпитер, в плаще, стоит 

влево, опираясь о скипетр, в правой руке держит Викторию на шаре; слева внизу 
орел с венком в клюве, влево.

22. 2.99 г 21 мм Cf. RIC VI, 566, no. 69с. О.с. Справа в поле Δ, под 
обрезом SMN.

Константин II как цезарь

Сисция, 317 г. н.э.

Л.с. CONSTANTINVS IVN NOB CAES. Бюст Константина II в панцире и плаще, 
вправо; на голове лавровый венок. 

О.с. CLARITAS R–EIPVBLICAE. Сол, в лучевой короне, плаще на левом плече, стоит 
влево, подняв правую руку, в левой держит шар.

23. 3.17 г 21 мм Cf. RIC VII, 428, no. 37. О.с. Под обрезом ΔSIS.
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Рис. 2. Монеты из клада 2018 г.
Fig. 2. Coins from the Ilyich 2018 Hoard.
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Рис. 3. Ильичевский клад 2018 г.
Fig. 3. The Ilyich 1 2018 hoard. 
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Рис. 4. Ильичевский клад 2018 г.
Fig. 4. The Ilyich 1 2018 hoard.
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Abstract. In 2018, a hoard of 23 Roman coins of the 3rd and 4th centuries AD was accidentally 
discovered near the southeastern border of the fortifi ed Ilyich 1 settlement. Apart from the folles 
of Galerius (1), Maximinus II (1), Licinius I (8), Constantine I (8), and Constantine II as Caesar 
(1), the purse includes two cast bronze copies of silver denarii of Septimius Severus and Plautilla, 
and two antoniniani of Claudius II and Aurelian. Since the staters of Rhescuporis VI dated from 
AD 327/328 were the latest in the Ilyich 1977 hoard, the authors believe that both hoards were 
concealed at the same time during the barbarian attack on the Ilyich settlement.

Keywords: Cimmerian Bosporus, Ilyich 1 settlement, coin hoards, Roman coins 


