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Аннотация: на реверсе денариев, отчеканенных в Риме в 63 или 62 г. 
до н.э., когда одним из монетариев был Л. Эмилий Лепид Павел, изображены 
Л. Эмилий Павел – победитель Македонии, плененный последний царь из дина-
стии Антигонидов Персей, его дети, а также трофей. На некоторых экзем-
плярах на трофее показан щит т.н. «македонского типа» с характерным для не-
го геометрическо-астральным декором. В 2012 г. на одном из аукционов был 
продан экземпляр подобного денария отличной сохранности, на котором на 
голове Персея видна кавсия – головной убор, возможно, македонского про-
исхождения, получивший широкое распространение в эллинистическом мире. 
При этом, в чертах лица царя можно увидеть сходство с портретами Персея на 
тетрадрахмах, чеканившихся во время его правления. И «македонский щит» и 
кавсия были символами, ассоциировавшимися с Македонией и другими элли-
нистическими государствами, узнаваемыми и столетие спустя после потери 
родиной Александра Великого независимости. 
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Abstract: the reverse of the denarii minted in Rome in 63 or 62 BC, with one of 
the moneyers at the time being L. Aemilius Lepidus Paullus, shows the conqueror of 
Macedonia L. Aemilius Paullus Macedonicus, as well as Perseus, the captured last 
king of the Antigonid dynasty, his children and a trophy. Some of these coins have 
the trophy depicting a shield of the so-called «Macedonian type» with its typical 
geometric and astral design. In 2012 a well preserved sample of this denarius from 
the so-called «Mayflower Collection» was sold at an auction. On that particular coin 
Perseus is illustrated wearing a kausia, a headdress probably of Macedonian origin, 
which became widespread in the Hellenistic world. The captive king’s facial features 
bear resemblance to the portraits of Perseus on the tetradrachms minted during his 
reign. Both the «Macedonian shield» and the kausia were seen as symbols of Mace-
donia and other Hellenistic kingdoms, still recognizable a century after Alexander 
the Great’s homeland had lost its independence. 
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22 июня 168 г. до н.э. в сражении ок. г. Пидна римляне и их союз-
ники под командованием консула Л. Эмилия Павла разгромили армию 
Персея, последнего царя из династии Антигонидов. Третья римско-маке-
донская война (171–168 гг. до н.э.) завершилась. Ее следствием стала 
гибель тысяч македонян, ликвидация победителями монархии Антиго-
нидов, раздел государства на четыре «части» (μερίδες) – формально неза-
висимые «республики» (очевидно, территориально восходившие к преж-
ним военно-административным округам Македонского царства), депор-
тация в Италию царской семьи и военно-политической элиты. В рим-
ской пропаганде и проримской историографической традиции (начиная 
с Полибия) все это было представлено, как благодеяние – освобождение 
македонян от гнета царей. 

Осенью 167 г. до н.э. в Риме состоялся знаменитый трехдневный 
триумф Л. Эмилия Павла, в котором были проведены Персей и его де-
ти, а также 250 «гегемонов» (военачальников и командиров), проде-
монстрированы трофейные македонские оружие и доспехи, сокрови-
ща и произведения искусства (Diod. XXXI.8.9–12; Plut. Aem. 32–34; ср. 
Liv. XLV.40.1–6). Персей, его старший сын Филипп и дочь умерли в 
заточении в Альбе Фуцинской в течение нескольких последующих лет; 
их пережил младший сын царя Александр, который провел остаток 
жизни в Италии. Супруга Персея Лаодика, происходившая из дина-
стии Селевкидов, судя по всему, получила от римлян разрешение ос-
тавить мужа и детей и вернуться на родину. 

В 149 г. до н.э. македонские земли захватил и объединил под сво-
ей властью некий Андриск, объявивший себя сыном Персея и при-
нявший тронное имя «Филипп». Вряд ли он был Антигонидом, но «Лже-
филипп», как называли его враги, смог нанести поражение послан-
ному против него римскому корпусу, чей командующий П. Ювенций 
погиб, и создал угрозу status quo на Балканах и престижу Рима. Впро-
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чем, в 148 г. до н.э. римляне разгромили Андриска в решающем сра-
жении вновь состоявшемся ок. Пидны и вслед за этим лишили маке-
донян даже призрачной независимости. Начался римский провинци-
альный период истории древней Македонии. 

 

*** 
Победы над македонянами нашли отражение наряду с произве-

дениями изобразительного искусства (самое известное из них – это 
фриз т.н. «Монумента Эмилия Павла» в Дельфах) и литературными со-
чинениями, также и в римской монетной чеканке. Монетарии (долж-
ностные лица, ответственные за эмиссии – tresviri/triumviri monetales), 
принадлежавшие к родам и семействам Т. Квинкция Фламинина – по-
бедителя отца Персея Филиппа V, Л. Эмилия Павла – положившего ко-
нец монархии Антигонидов, и Кв. Цецилия Метелла – разгромившего 
Андриска, помещали на реверсах монет сюжеты и символику, связан-
ную с ними и их деяниями1. Так, в 126 г. до н.э. на реверсе денариев 
потомка Т. Квинкция Фламинина под изображением конных Диоскуров 
был размещен «македонский щит»2. 

Щит «македонского типа» с характерным геометрическо-астраль-
ным орнаментом являлся, пожалуй, самым узнаваемым символом, ас-
социировавшимся с Македонией и восточными эллинистическими мо-
нархиями, созданными диадохами (рис. 1). Помимо изображений на 
фресках, рельефах и монетах, щиты «македонского типа» известны и 
благодаря находкам их подлинных металлических обкладок (оковок) 
или их фрагментов3. Согласно характеристике Асклепиодота (Tact. V.1), 
а также археологическим свидетельствам, конструктивными особен-
ностями щитов «македонского типа» в отличие от традиционных грече-
ских гоплитских щитов была маленькая выпуклость и меньший диа-
метр, варьировавшийся примерно от 66 до 75 см. Вокруг центральной 
части (эписемы) нередко размещались имена царей, на чьи средства 
они изготовлялись для государственных арсеналов (рис. 2)4. 

                                                
1 Crawford 1974: 288 (№ 263), 291 (№ 267/1), 441 (№ 415/1); Liampi 1998: 

158–161. О македонских сюжетах в римской монетной чеканке см. также: 
Sekunda 2013: 21–29. 

2 Crawford 1974: 291 (№ 267/1); Liampi 1998: 158–159. 
3 Можно упомянуть находки, сделанные в Додоне (Эпир), Дии (Македония), 

Вегоре (античная Эордея в Верхней Македонии), Старо Бонче (античная Пела-
гония), а также щит «царя Фарнака» (Музей Гетти). Впрочем, это не полный 
список. Подлинность двух обкладок щитов «македонского типа» с именем «Пе-
рисада», якобы найденных ок. десяти лет назад в районе Крымска в Красно-
дарском крае, вызывает большие вопросы (их местонахождение неизвестно, а 
весьма своеобразная «публикация» имеет непрофессиональный характер, начи-
ная с того, что обкладки признаются принадлежавшими двум сторонам одного 
щита: Суханов 2015: 19–21). 

4 См. подробнее: Liampi 1998: 1–8; Кузьмин 2010: 2–6.  
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В 63 или 62 г. до н.э.5, когда в Риме одним из монетариев был 
Л. Эмилий Лепид Павел, им чеканились денарии с изображением на 
аверсе Конкордии, а на реверсе Л. Эмилия Павла Македонского, пле-
ненного Персея, двух его сыновей, а также трофея. Данный тип монет 
хорошо известен; следует отметить, что на подавляющем большинстве 
экземпляров в композиции на реверсе отсутствует детализация в пе-
редаче облика людей, а также доспехов на трофее (рис. 3)6. 

Представитель семейства Эмилиев Лепидов, Л. Эмилий Лепид Па-
вел (ок. 93 – после 43 г. до н.э.), игравший заметную роль в политиче-
ской жизни Римской республики в 60–40-х гг. I в. до н.э.7, не был 
прямым потомком Л. Эмилия Павла Македонского8, и в выборе им 
сюжета для реверса денариев следует видеть в первую очередь про-
славление рода Эмилиев9. 

В изображении на реверсах эмиссий Л. Эмилия Лепида Павла 
важна не только общая композиция, но и детали, все же присутст-
вующие на некоторых экземплярах – декор щита и головной убор на 
голове Персея. В ряде случаев на трофее висит щит именно «македон-
ского типа» с характерным для него орнаментом10.  

В 2012 г. на одном из аукционов («The Heritage Auctions») был про-
дан денарий Л. Эмилия Лепида Павла отличной сохранности из т.н. 
«The Mayflower Collection»11 (похожий экземпляр хранится в Монетном 
кабинете в берлинских Государственных музеях12). На нем на трофее 

                                                
5 Обычно эмиссии Л. Эмилия Лепида Павла относят к 62 г. до н.э. (напр.: Craw-

ford 1974: 441 (№ 415/1)); аргументы в пользу 63 г. до н.э.: Harlan 1995: IX–X. 
6 Crawford 1974: 441 (№ 415/1); Harlan 1995: 1–3; Liampi 1998: 160–161; 

Cadario 2016 (2017): 19–20; Kinnee 2018: 82; Lualdi 2019: 15–20; Рязанов (денарий 
Л. Эмилия Лепида Павла).  

7 Он был сыном М. Эмилия Лепида, консула 78 г. до н.э., неудачно высту-
пившего против сулланцев, и старшим братом триумвира М. Эмилия Лепида. 
На протяжении всей карьеры Л. Эмилий Лепид Павел придерживался респуб-
ликанских взглядов. В 63 г. до н.э. он выдвинул обвинения против Катилины; в 
59 г. до н.э. был квестором в провинции Македония; в 50 г. до н.э. добился 
консулата; после гибели Цезаря попал в проскрипционные списки, бежал из 
Италии и присоединился к Бруту; после разгрома республиканцев получил раз-
решение вернуться в Рим, но отказался от этого и жил в Милете. См. подробнее: 
Klebs 1894: 564–565; Weigel 1979: 637–646; Harlan 1995: 6–10. 

8 Сыновья Л. Эмилия Павла от первого брака после усыновлений стали Фа-
биями и Сципионами – Кв. Фабием Максимом Эмилианом и П. Корнелием Сци-
пионом Эмилианом; его сыновья от второго брака (их имена неизвестны) не 
пережили отца (Liv. XLV.40.6–8; 41.9–12; Plut. Aem. 35). 

9 Weigel 1976: 56; Lualdi 2019: 15. 
10 Liampi 1998: 160–161. 
11 Коллекцию условно обозначают по названию отеля «Mayflower» в Нью-

Йорке, в котором долгое время на постоянной основе проживал ее владелец 
Г. Сукеник (Herbert J. Sukenik) (1930–2011). 

12 Инв. № 18256591 (URL: https://recherche.smb.museum/detail/2384212/) 
(дата обращения: 30.08.2022). Фотография еще одного схожего экземпляра фи-
гурировала на нескольких нумизматических форумах. 
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показан щит с декором «македонского типа», а на голову Персея надета 
кавсия – головной убор, возможно, македонского происхождения, полу-
чивший широкое распространение в эллинистическом мире (рис. 4)13. 

Кавсии (береты с более или менее широкими полями) известны по 
изображениям (скульптура, фрески, мозаики и т.д.), а также упоми-
наниям в античной литературной традиции. Так, македонский поэт 
эпохи римского владычества Антипатр из Фессалоники ок. 11 г. 
до н.э. написал эпиграмму, посвященную кавсии, которую адресовал 
своему покровителю Л. Кальпурнию Пизону, управлявшему, видимо, в 
статусе проконсула Македонией, накануне его кампании против фра-
кийцев (Anth. Pal. VI.335). Эпиграмма начинается словами: «Я, кав-
сия, прежде была хорошим доспехом македонянам, защитой в снего-
пад, во время боя шлемом…» («Καυσίη, ἡ τὸ πάροιθε Μακηδόσιν εὔκολον 
ὅπλον, καὶ σκέπας ἐν νιφετῷ, καὶ κόρυς ἐν πολέμῳ…»). 

С начала 1980-х гг. интерес к кавсии вызвала дискуссия по пово-
ду теории Б. Кингсли о том, что этот головной убор был связан с со-
временным паколем (читрали), распространенным в некоторых ре-
гионах Афганистана и Пакистана (рис. 5). По мнению Кингсли, в 
древности кавсия из северо-западной Индии попала в Европу вместе 
с ветеранами Александра Великого14. Оппоненты Кингсли постули-
ровали, что кавсия наоборот была принесена на Восток во время по-
хода Александра15. Имеется и точка зрения о том, что античная кав-
сия и современный паколь вообще не связаны друг с другом, только 
похожи16. В рамках настоящей работы не место рассматривать дан-
ную проблематику, но аргументы о европейском происхождении кав-
сии и ее связи с паколем представляются более убедительными17. Так 
или иначе, в эпоху эллинизма разные фасоны кавсии получили широ-
кое распространение – от Балкан до Средней Азии (рис. 6). Судя по 
всему, данный головной убор, по крайней мере изначально, имел эли-
тарный характер. 

В конце IV в. до н.э. недалеко от Фессалоники в месте, в настоящее 
время называющемся Айос Афанасиос (возможно, это древняя Герак-
лея в Мигдонии), было построено несколько монументальных усы-
пальниц «македонского типа». Фасад Гробницы III украшают хорошо 
сохранившиеся фрески с изображениями процессии, симпосия и вои-
нов, некоторые из которых показаны в кавсиях, а также с «маке-
донскими щитами» (рис. 7). 

И столетие спустя после потери родиной Александра Великого не-
зависимости «македонский щит» и кавсия оставались узнаваемыми 

                                                
13 О кавсии см.: Janssen 2007. Можно допустить более широкий ареал проис-

хождения кавсии – северобалканский регион, а Македония со времени Алексан-
дра Великого сыграла важную роль в популяризации этого головного убора. 

14 Напр.: Kingsley 1981: 39–46. 
15 Напр.: Saatsoglou-Paliadeli 1993: 122–143; Fredricksmeyer 1994: 135–158; 

Janssen 2007: 43–45. 
16 Vogelsang 2006: 149–155. 
17 Ср. Никоноров 2019: 130–135. 
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символами, ассоциировавшимися с Македонией и эллинистическим 
миром. Несколько позднее времени чеканки денариев Л. Эмилием Ле-
пидом Павлом недалеко от Помпей (на территории совр. Боскореале) 
была построена т.н. «Вилла Публия Фанния Синистора» (ок. 50–30 гг. 
до н.э.). На одной из фресок, украшавших ее (в «комнате H»), показа-
на фигура в кавсии, увенчанной диадемой (καυσία διαδηματοφόρος), 
держащая в руках копье, рядом с которой расположен щит «македон-
ского типа» (рис. 8). Возле нее, но ниже изображена сидящая женщи-
на. Было предложено немало интерпретаций данной композиции: ма-
кедонский царь (Александр Великий, Антигон Гонат и др.) и его жена 
или мать и т.д.18 Однако более вероятно, что в кавсии со щитом и 
копьем показан не мужчина, а женщина – это персонификация побе-
доносной Македонии, а вторая фигура, сидящая ниже, олицетворяет 
побежденную Азию19. Несмотря на проблемы с трактовкой персо-
нажей и сюжета, не вызывает сомнений, что прототип фрески из 
Боскореале попал в Италию в качестве трофея из Македонии или, что 
менее вероятно, из какого-то другого эллинистического государства 
(как это было в случае с картиной, послужившей основой для знаме-
нитой мозаики из «Дома Фавна» в Помпеях с изображением одной из 
битв между Александром Великим и Дарием III, а также некоторыми 
другими произведениями изобразительного искусства20). 

Представляет интерес еще один аспект изображения на реверсе 
рассматриваемого экземпляра денария Л. Эмилия Лепида Павла – пе-
редача индивидуальных черт последнего македонского царя. Облик 
Персея известен по портретам на аверсах его тетрадрахм (рис. 9–10). 
Не вызывает сомнений, что в Риме в 60-х гг. I в. до н.э. имелись изо-
бражения Персея (от портретов на монетах до статуй, привезенных в 
качестве трофеев21), которые могли быть использованы для изготовле-
ния штемпеля. Впрочем, допустимо, что композиция на аверсе дена-
риев Л. Эмилия Лепида Павла не являлась оригинальной, а была осно-
вана на картине, прославлявшей Л. Эмилия Павла Македонского за 
его победу над Персеем, созданной вскоре после крушения монархии 
Антигонидов22.  

                                                
18 Напр.: Studniczka 1923–1924 (1924): 68–80; Palagia 2014: 207–231. 
19 Robertson 1955: 61–62; Smith 1994: 109–113; Stewart 2014: 74. 
20 См. подробнее: Sekunda 2013: 21–49. 
21 Статуи последнего Антигонида могли быть среди скульптур, провезенных 

по Риму в один из дней триумфа Л. Эмилия Павла (Diod. XXXI.8.11; Plut. 
Aem. 32). Сохранилась часть постамента статуи Персея из г. Дий в Македонии с 
посвятительной надписью (SEG XLIX.697), которая вполне могла стать римским 
трофеем (сам постамент впоследствии был использован для изготовления капи-
тели колонны). 

22 Ср. Cadario 2016 (2017): 19–20; Lualdi 2019: 15–19. Известно, что афин-
ский философ и живописец Метродор по приглашению Л. Эмилия Павла дол-
жен был увековечить его деяния (Plin. NH. XXXV.135). 
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Рис. 1. Вариант декора щита «македонского типа» (авторы: В.А. Соломатов, 
Ю.Н. Кузьмин, 2015)

Рис. 2. Части обкладки щита «македонского типа» с именем 
«царя Деметрия» из Дия (Дион, археологический музей, 

фото Ю.Н. Кузьмина, 2016)
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Рис. 3. Реверс денария Л. Эмилия Лепида Павла
(нумизматическая коллекция университета им. Мартина

Лютера в Галле-Виттенберге, ФРГ, фото Ю.Н. Кузьмина, 2009)

Рис. 4. Денарий Л. Эмилия Лепида Павла
(The Mayower Collection, © Heritage Auctions)
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Рис. 5. Паколь (читрали) (фото Ю.Н. Кузьмина, 2022)

Рис. 6. Рельеф II в. до н.э. из Месембрии с изображением
жертвоприношения стратегов (Несебр, археологический музей, 

фото Ю.Н. Кузьмина, 2012)
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Рис. 7. Часть фриза Гробницы III в. Айос Афанасиос (фото А.А. Корзун)

Рис. 8. Фреска из Боскореале (Неаполь, археологический музей, 
фото Ю.Н. Кузьмина, 2019)
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Рис. 9. Реверс денария Л. Эмилия Лепида Павла. 
Деталь (The Mayower Collection, © Heritage Auctions)

Рис. 10. Аверс тетрадрахмы Персея с портретом царя 
(© Берлин, Государственные музеи, Монетный кабинет)
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