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В Государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск) хранятся два 
клада римских монет из Юго-Западного Крыма, приобретенные археологом Н.К. Минко в 
период его раскопок в окрестностях Севастополя в 1909–1911 гг. Первый клад содержит 
288 денариев от Нерона до Максимина I. Он представляет свидетельство выплат римским 
подразделениям, дислоцированным в регионе. Второй клад включает 13 антонинианов от 
Юлии Домны до Траяна Деция и тоже связан с римским военным присутствием в Таврике 
или, возможно, занесен варварами из походов в провинции Империи.
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В собрании Государственного исторического музея Южного Урала (далее – 
ГИМЮУ) хранится крупная нумизматическая коллекция известного археоло-
га Николая Кирилловича Минко (1880 – после 1920). Она была передана в дар 
Челябинскому музею местной истории в 1923 г. его супругой М.А. Минко (Кази) 
вместе с материалами его археологических раскопок и личной библиотекой1. В 
коллекции имеются и два неизданных клада римских денариев и антонинианов 
неизвестного происхождения, но определенно из Юго-Западного Крыма (от 
Херсонеса до междуречья Альмы и Качи).

Нет никаких сомнений в том, что клады был приобретены Николаем 
Кирилловичем в период его пребывания в Крыму в 1909–1911 гг., где он 

Данные об авторах. Михаил Григорьевич Абрамзон – доктор исторических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник отдела классической археологии ИА РАН, директор НИИ исторической 
антропологии и филологии МГТУ им. Г.И. Носова; Елена Валентиновна Петрова – начальник 
департамента научно-фондовой и реставрационной деятельности ГИМЮУ.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 25-18-20007 «Исследование 
и публикация археологического наследия Н.К. Минко в Государственном историческом музее 
Южного Урала (Челябинск): биография и деятельность в свете новых архивных данных, атрибуция 
нумизматической и археологической коллекций».

1 Дурылин 1927, 53–55; Абрамзон, Захаров и др. 2023; Абрамзон, Панкратова и др. 2023.
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проводил раскопки в окрестностях Севастополя. В письме в Императорскую 
археологическую комиссию от 25 июля 1909 г. Н.К. Минко просил выдать ему 
открытый лист на проведение раскопок в Симферопольском уезде Таврической 
губернии2. 12 августа 1909 г. В.В. Латышев уведомил Н.К. Минко об отправке 
ему открытого листа и извещения губернатору Таврической губернии о грядущем 
проведении археологических раскопок в Симферопольском уезде.

Отчет о раскопках Минко в Крыму в 1909 г. по открытому листу № 1220 в 
деле ИАК отсутствует, но его биограф С.Н. Дурылин сообщает, что раскопки 
состоялись в 27 верстах от Севастополя, «на высоком берегу р. Альмы, около ме-
ста известного сражения. Эти раскопки Н.К. Минко производил при материальной 
поддержке Московского археологического общества при посредничестве проф. 
Д.Н. Анучина. Результаты раскопок, поэтому, были направлены в Москву»3. 
Сезоны раскопок указаны С.Н. Дурылиным как осень 1907 и весна 1911 гг., но 
архивные данные и ОАК за 1909 и 1910 гг. определяют первый год раскопок как 
1909. В ОАК указано, что открытый лист был выдан, но «отчет не доставлен»4.

Внимание Н.К. Минко привлекли подкурганные погребения эпохи бронзы 
с «окрашенными костяками» в междуречье Альмы и Качи. Исследования этих 
памятников в Симферопольском уезде, в том числе в данном регионе, проводились 
еще в 1890-е гг. Указанная С.Н. Дурылиным деталь «на высоком берегу р. Альмы, 
около места известного сражения» конкретизирует район раскопок. Это 
окрестности села Бурлюк (совр. с. Вилино), где на поле Альминского сражения 
и рядом расположены курганы бронзового века с «окрашенными» костяками5. В 
период этих раскопок Н.К. Минко и приобрел два клада римского серебра.

В настоящий момент на музейном учете находятся 297 денариев и 
13 антонинианов из собрания Минко6. На момент передачи монет в Челябинский 
музей в 1923 г. все они были смешаны, как и другие коллекции7. Однако совершен-
но ясно, что это три комплекса, два из которых клады (один – 288 денариев I–III вв. 
н.э., другой – 13 антонинианов первой половины III в. н.э.), третий – 9 денариев-
подвесок8 из какого-то (каких-то) многочисленных некрополей варварского 
населения в междуречье Альмы и Качи. Данный регион изобилует находками 
римских денариев и антонинианов – единичных и в кладах, что связано как с 
размещением в Юго-Западной Таврике римских подразделений, так и использо-
ванием денариев и антонинианов варварским населением предгорного Крыма.

2 НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1–1909. Д. 63.
3 Дурылин 1927, 54.
4 ОАК за 1909 и 1910 гг., 1913. С. 238, 249.
5 Авторы искренне благодарят за консультацию И.Н. Храпунова, раскопавшего здесь один из 

курганов.
6 Вместе с ними был и посеребренный фоллис Лициния I, который происходит из какого-то 

некрополя.
7 Пострадали и другие материалы, особенно керамика. В письме к В.А. Городцову С.Н. Дурылин 

сообщает: «Материал, добытый Минко, был огромен: то, что дошло до меня, лишь малая часть, судя 
по фотографиям и показаниям его жены. В годы войны и колчаковщины материал этот был разбит, 
перепутан, утрачен, может быть в ½, если не больше, – а главное, было утрачено все, что могло 
служить к правильному ориентированию материала» (Тейдер 2008, 479–492).

8 Им посвящена специальная статья в КСИА. См. Абрамзон и др. 2025.
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1. КЛАД ДЕНАРИЕВ

Клад из ГИМЮУ в целом охватывает время от Нерона до Максимина I, но в 
нем присутствует и пара республиканских денариев9. Денарии Нерона являются 
самыми ранними в некоторых кладах римских денариев из Юго-Западного Крыма 
(см. табл. 1)10. Монеты Флавиев составляют небольшую группу (3%), что тради-
ционно для подобных кладов, зато монеты Антонинов (172 экз.) образуют 60% 
от общей массы, причем большая часть их принадлежит Адриану (23% от всех 
монет клада), Антонину Пию – 20% и Марку Аврелию (10%). Монет Северов в 
кладе насчитывается 75 экз. (27%), причем 45 из них принадлежат Юлии Домне. 
Почти все ее монеты новые, без потертостей, представленные одними и теми же 
типами: MATER CASTRORVM11 – 5 экз., PIETAS PVBLICA12 – 8, SAECVLI FE-
LICITAS13 – 7, остальные – по 2-4 экз. К ним примыкают и монеты Каракаллы и 
Геты (как цезаря), большей частью новенькие и в штемпельном блеске. Все это 
говорит о выдаче монет из единого источника – воинской казны.

Завершающая группа монет (34 экз. – 12%) охватывает время от Макрина 
до Максимина I, причем большинство монет распределяется между Александром 
Севером (с супругой и матерью) – 18 экз. и Максимином Фракийцем – 11. Здесь 
тоже есть новые монеты и повторяющиеся типы, но их меньше в сравнении с 
Северами.

Время сокрытия клада определяет денарий Максимина Ι 236–238 гг. н.э.14 – 
позднейший в комплексе. Поскольку его сопровождают датированный выпуск 
236 г.15 и ряд недатированных денариев 235–236 гг.16, то клад был сокрыт в 236 г. 
н.э. или немного позднее.

Клад из ГИМЮУ, безусловно, входит в группу известных нам кладов 
римских денариев из Юго-Западной Таврики. Все они происходят с территории 
римских военных лагерей, одни – из долины р. Альма (Дорожное, Репино), другие 
из римских военных баз – в Балаклаве, Инкермане, Неаполе Скифском и др.

9 1) Пинарий Натта, 149 г. до н.э. (RRC I 208), 2) Вибий Панса, 48 г. до н.э. (RRC I 449/2). Ре-
спубликанский денарий присутствует и в Прибрежнинском кладе, сокрытом после 75 г. н.э., ко-
торый принадлежал легионеру (Гилевич 1965, 106). Находки республиканских денариев вместе с 
императорскими в регионе – не редкость. См., например, из раскопок в Хараксе, найдено 82 денария 
от Антония до Максимина I и Гордиана III – см.: Кропоткин 1961, № 633.

10 Также находки римских монет на территории Европейского Барбарикума как кладов, так и 
единичных экземпляров демонстрируют полное доминирование денариев I–II вв. н.э. от поздних 
выпусков Нерона до ранних эмиссий Септимия Севера. См.: Dymowski 2020, 193.

11 RIC IV/1, 169, nos. 564–565.
12 RIC IV/1, 170, no. 574.
13 RIC IV/1, 170, no. 577.
14 RIC IV/2, 142, no. 20b.
15 RIC IV/2, 139, no. 3b.
16 RIC IV/2, 140–141, nos. 7Ab, 13b, 14b, 16b.
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Таблица 1.
Клады римских денариев из Юго-Западного Крыма

№
п/п

Место и год находки Самая 
ранняя 
монета

Самая поздняя 
монета

Всего 
монет

1. Неаполь Скифcкий, 1827 г.17 Нерон Макрин 130

2. Инкерман, 1881 г.18 Домициан Коммод ?

3. Луговое, 1890 г.19 Нерон Макрин 47+

4. Дорожное, 1896 г.20 Веспасиан Элагабал 141

5. ГИМЮУ, до 1911 г. республика Максимин I 288

6. Балаклава, 1992 г.21 Вителлий Юлия Мамея 57

7. Репино, 2003 г.22 Фаустина I Элагабал 38+

8. Неизв. Юго-Западный Крым23 Фаустина IΙ Юлия Меза 18+

В кладах из ГИМЮУ, БИКАМЗ, Балаклавы, Репино, доступных для 
исследования (полностью или частью), присутствуют не имеющие следов 
обращения монеты, что можно связывать с расквартированием в местах находок 
подразделений римских войск и выплатами им жалования из единой казны, которая 
пополнялась новыми монетами, поступавшими в нее в основном непосредственно 
с монетного двора Рима. Клады из Балаклавы и Репино полностью состоят 
из новых монет, с преобладанием эмиссий Рима24. В трех кладах (ГИМЮУ, 
Балаклава, Репино) присутствуют единичные денарии Северов, отчеканенные в 
Лаодикее: Септимия Севера – по одному в кладах из Балаклавы и Репино, Юлии 
Домны – 3 в кладе из ГИМЮУ, 2 – Репино.

17 Кропоткин 1961, № 622. Присутствие в кладе по одной монете Александра ΙII и Лисимаха 
сомнительно.

18 Кропоткин 1961, № 581. «кувшин с римскими серебряными монетами от Домициана до Ком-
мода».

19 Кропоткин 1961, № 609.
20 Кропоткин 1961, № 573.
21 Филиппенко, Алексеенко 2000.
22 Сидоренко 2009.
23 Сидоренко 2009, 543–544. Находится в фондах Бахчисарайского историко-культурного и 

археологического музея-заповедника (далее БИКАМЗ).
24 Сидоренко 2009, 544.
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Таблица 2.
Распределение монет по эмитентам в кладах денариев из Юго-Западного Крыма

Эмитент/клады
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Республика, II-I вв. 2

Нерон 1 1
Веспасиан 1 4 2
Домициан 8 4 1
Нерва 1
Траян 1 1 4
Адриан 67 4 5
Сабина 1
Элий 1
Антонин Пий 44 8 1 1
Фаустина I 13 2 2 1 1
Марк Аврелий 28 4 10 1 2 1
Луций Вер 11
Фаустина II 1 2 1 1 1
Луцилла 2 1 2

Коммод 6 2 1

Септимий Север 23 5 45 21 11

Юлия Домна 45 11 7 8
Каракалла 3 5 18 14 11 1
Гета 9 1 15 5 4
Плавтилла 4
Макрин 2 1
Элагабал 1 18 2 1
Юлия Меза 2 1
Юлия Соэмия 1
Александр Север 9 1
Орбиана 2
Юлия Мамея 7
Максимин I 11
Всего: 289 47+ 141 57 38+ 130 ? 18

По составу клад денариев из ГИМЮУ близок к кладам XIX в. из Лугового, 
Дорожного, Инкермана, Неаполя Скифского, которые по своему характеру от-
носят к кладам длительного накопления25. Вместе с тем комплектация кладов 
из ГИМЮУ, Репино и Балаклавы (два последних отражают состав денежного 

25 См., например: Сидоренко 2009, 539. Между тем клады Европейского Барбарикума 
показывают, что вся эта масса находилась в обращении и при Северах, и даже позднее. См. 
Dymowski 2020. 
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обращения на момент их сокрытия26) обнаруживает сходство в части, представ-
ленной монетами Северов. В кладах из ГИМЮУ и Репино совпадают 10 типов, 
в Репинском и Балаклавском – 11. Это также свидетельствует о выплатах из 
единой казны.

Таблица 3.
Общие типы в кладах денариев из Юго-Западного Крыма

Эмитент Дата RIC IV/1 ГИМЮУ Репино Балаклава
Септимий Север 201 176 1 1

202–210 253
265 1 1
266 1 1
288 1 1
295 2 2

198–202 500 1 1
Юлия Домна 196–211 551 3 1

557 1 1
574 8 1 1
577 7 1 2

211–217 382 1 1

388с 2 1
Гета цезарь 200–202 13а 2 1

18 2 1 1
20b 1 1

Каракалла 200 30а 1 2
205 82 1 1

213–217 311b 2 1

С дислокацией римских войск в Юго-Западном Крыму связаны и 
многочисленные единичные находки денариев, в том числе на городище Альма-
Кермен в долине Альмы, плато Мангуп, в лагере Кадыковки-Балаклавы, римской 
крепости Харакс, самом Херсонесе и т.д.27 

Таким образом, «забытый» клад денариев из коллекции Н.К. Минко 
представляет еще одно свидетельство выплат римским отрядам в Юго-Западной 
Таврике. На данный момент он является самым крупным и поздним среди из-
вестных кладов римских денариев из данного региона. Дата тезаврации – около 
236 г. н.э. – корректирует время гибели одного из римских постов в Юго-Западном 
Крыму, по крайней мере, не ранее второго года правления Максимина Фракийца. 

2. КЛАД АНТОНИНИАНОВ

Второй клад состоит из 13 антонинианов от Юлии Домны до Траяна Деция, с 
абсолютным преобладанием антонинианов Филиппа I. Комплекс следует рассма-
тривать в одном контексте с кладами антонинианов из Таврики. Территориально 

26 Сидоренко 2009, 539.
27 Обзор находок см. Сидоренко 2009, 544.
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наиболее близок клад из с. Долинное28 (Бахчисарайский р-н), расположенного на 
р. Кача. Два клада происходят из Восточного Крыма – Керчи (CH XI, 217) и Во-
йково (CH XI, 216), один из Юго-Восточного Крыма – окрестностей с. Перевальное 
Симферопольского р-на29. Последний имеет смешанный характер, состоя из дена-
риев и антонинианов (подобные комплексы зарегистрированы на территории Юго-
Восточной Европы и характерны  для римских балканских провинций, что связано с 
многочисленными инвазиями варварских племен в эпоху Готских войн III в. н.э.30).

Таблица 4.
Распределение монет по эмитентам в кладах антонинианов 

из Юго-Западного Крыма31

Эмитенты/клады Керчь Войково Долинное Перевальное ГИМЮУ
Антонин Пий 1*

Септимий Север 3*
Юлия Домна 1* 1
Каракалла 2
Юлия Меза 1
Гордиан III 10 55 7 2
Филипп I 10 1 38 4 8
Отацилия Севера 1 6 1

Филипп II 4 2 2
Траян Деций 6 11 4 2
Этрусцилла 2 1 4
Геренний Этруск 1 1 4
Гостилиан 1
Требониан Галл 23 2 3
Волузиан 5 1 1
Мариниана 2
Валериан I 6 1 1
Валериан II 2
Галлиен 1
Всего: 71 8 119 34 13

Клад антонинианов из ГИМЮУ датируется временем около 251 г. н.э. – так же, 
как и клад из с. Долинное, что, конечно же, неслучайно, учитывая территориальную 
близость обоих комплексов. Они являются самыми поздними из найденных в 
Юго-Западном Крыму кладов римского серебра, которые могут непосредственно 
связываться с выплатами жалования федератам, как полагает В.А. Сидоренко. 
Исследователь отмечает, что до Гордиана III плата подразделениям римской 
армии осуществлялась только в денариях и клады антонинианов из Таврики 

28 Пиоро, Герцен 1971.
29 Чореф, Якушечкин 2016. 
30 Кодацкий, Мызгин 2017, 75–76.
31 Звездочкой отмечены другие номиналы: Керчь – драхма Кесарии Каппадокийской, 

Перевальное – денарии.
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как раз демонстрируют переход к выплатам в антонинианах32. В это время про-
исходит реорганизация воинских подразделение с заменой регулярной армии 
федератами. Клады же из Пантикапея и Войково В.А. Сидоренко связывает, 
предположительно, с передислокацией римских войск в Таврике после 251 г. к 
Боспору в связи с необходимостью отражения здесь готской угрозы33. Между тем 
другие исследователи подчеркивают «варварский» характер крымских кладов 
антонинианов, считая их военной добычей готов и других варваров, участвовав-
ших в дальних грабительских походах34.
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The State Historical Museum of the Southern Urals (Chelyabinsk) holds two hoards of Ro-
man coins from Southwestern Crimea, acquired by archaeologist N.K. Minko during his excava-
tions in the region of Sevastopol in 1909–1911. The fi rst hoard contains 288 denarii from Nero 
to Maximinus I. It is attestation of payments to Roman troops stationed in the region. The second 
hoard includes 13 antoniniani from Julia Domna to Trajan Decius and is also associated with the 
Roman military presence in Taurica or it was possibly brought by barbarians from campaigns in 
the provinces of the Empire.
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