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Находки кладов римских монет в районе Копорья

Резюме. До недавнего времени памят-
ники римского времени на территории со-
временной Ленинградской области были 
представлены случайными находками и 
немногочисленными погребениями, свя-
занными с культурой эстонских каменных 
могильников. Открытие в 2008 г. в районе 
села Копорье двух денежно-вещевых кла-
дов, в состав которых входили римские 
монеты, позволяет значительно расширить 
наши знания об истории региона в первые 
века н. э. Клады содержали 30 и 12 латун-
ных монет — сестерциев и частично дупон-
диев — со следами изношенности и сильно 
корродированных; и один серебряный де-
нарий (находка на месте клада № 2). Все 
поддающиеся определению монеты отно-
сятся к правлению императоров от Тита 
(79–81) до Луция Вера (161–169). Клады 
могли быть зарыты соответственно в 160–
170 и 140–150 гг. н. э. Это подтверждает 
и химиче ский анализ металла монет: доля 
цинка в их сплаве соответствует графику 
С. Флеминга (1975) и укладывается в рам-
ки предложенных нами датировок. Из соот-
ветствующего сплава изготовлены фибула 
типа Альмгрен-55 и гривна с расширяющи-
мися концами из клада № 2, датируемые 
70–170-ми гг. н. э. Сходство сплавов вещей 
и монет, а также значительная истертость 
последних позволяют предположить, что 
монеты использовались в качестве сырья 
для изготовления украшений. Клады, най-
денные у Копорья, могут свидетельство-
вать: либо о включении этого региона в вос-
точный ареал культуры эстонских каменных 
могильников, либо о существовании здесь 
родственной и синхронной ей особой архео-
логической культуры ижорских каменных 
могильников римской эпохи. 
Ключевые слова: клады римских монет, 
северо-запад России, римские импорты, 
глазчатые фибулы. 
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Hoards of Roman coins from Koporie. 
Until recently archaeological objects dated 
to the Roman period were represented on 
the territory of the present Leningrad oblast 
by accidental finds and a small number of 
graves associated with the culture of Estonian 
Stone Burial Grounds. The discovery of two 
hoards with Roman coins and some other 
objects near the village of Koporie gives new 
information about the history of the region 
during the I–II centuries AD. The hoards 
include 30 and 12 brass coins, sestertius 
and dupondius (worn and corroded), and 
one silver denarius (found on the place of 
hoard 2). All the definable coins are dated to 
the times of Titus (79–81 AD) Lucius Verus 
(161–169 AD), and therefore the hoards 
could have been deposited ca. 160–170 and 
140–150 AD, respectively. It is shown by the 
chemical analysis, the admixture of zinc in 
brass corresponds to S. Fleming’s diagram 
(1975) and agrees with the proposed dates. 
The same brass alloy was used both for the 
fibula of Almgren’s type 55 and the conical 
edged neck-ring from hoard 2 dated to 
70–170 AD. The similarity of coin alloys with 
those of other articles allows to suppose that 
the former were used as raw material for the 
latter. The Koporie hoards can be indicative 
of the fact that this region was a part of the 
eastern area of the Estonian Stone Burial 
Grounds culture. One more possibility is 
that it belonged to the area of the related 
and synchronous archaeological culture of 
Izhorian Stone Burial Grounds. 

Key words: hoards of Roman coins, north-
west of Russia, Roman imports, eyed 
fibulas.
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Археологические памятники и находки, относящиеся к римскому времени 
и известные в настоящее время на территории современной Ленинградской 
области, делятся на три основные категории — погребения, случайные наход-
ки, которые могут быть связаны с разрушенными захоронениями, и монетные 
клады. При этом следует отметить тот факт, что многие из находок римского 
времени были встречены на территории между реками Нарва и Волхов, в пре-
делах Ингерманландии, долгое время являвшейся «белым пятном» на карте 
памятников римской эпохи (Булкин, Седых, Каргопольцев 2005; Каргопольцев, 
Щукин 2002; Носов 2003; Носов, Горюнова, Плохов 2005; Платонова, Щукин 
2000; Кулешов 2005; Шаров 2006, 2006а, 2009; Шаров, Сорокин 2008). 

Отдельные погребения, которые могут быть отнесены к римской эпохе, 
связаны с культурой эстонских каменных могильников или с синхронной куль-
турой, близкой ей по погребальному обряду. Памятники этого круга были от-
крыты у северо-западной окраины Ижорского плато, в деревнях Валговицы 
и Великино. Поверхностные каменные вымостки с перегородками, имеющие 
подквадратную форму, были раскопаны в составе средневековых могильни-
ков на вершине песчаных всхолмлений (Рябинин 1987: 408–411). По аналогии 
с хронологией эстонских каменных могильников, по М. Шмидехельм (Шмиде-
хельм 1955), погребальный комплекс в Валговицах, интерпретированный как 
«несожженные трупоположения», был датирован I–II вв. н. э., а каменная вы-
мостка у деревни Великино с трупосожжениями — III–IV вв. н. э. (Рябинин 1994: 
24; Рябинин 1987: 410; Кулешов 2005: 186–188, рис. 3). 

Комплекс находок, связанный с римским временем, был обнаружен в 2005 г. 
на северо-западной окраине Ижорского плато, в Кингисеппском районе Ленин-
градской области, в районе д. Удосолово (Шаров, Сорокин 2008). На склоне 
естественной возвышенности, на значительном удалении от рек и озер, распо-
ложена невысокая искусственная каменная насыпь овальной формы, вытяну-
тая в меридианальном направлении, с пологими, заросшими травой склонами. 
Размеры насыпи около 50×40 м, высота — 0,3–0,8 м. Местами на поверхности 
выступают гранитные валуны, в ряде случаев образующие ряды, ориентиро-
ванные в меридианальном направлении. В составе комплекса находок (Ша-
ров, Сорокин 2008: рис. 2) представлены две глазчатые фибулы III группы по 
О. Альмгрену или их подражания типам А50–511, сильнопрофилированная фи-
була IV группы по О. Альмгрену типа А80, и две прибалтийские фибулы с голо-
вным щитком или Kopfschildfibeln (Friedenthal 1928: Taf. 7: h, I). Подобное со-
четание фибул очень характерно для эстонских каменных могильников раннего 
этапа — начала II в. н. э. Отсюда же происходит фрагмент окончания большой 
подковообразной фибулы с выемчатой эмалью красного цвета, которая отно-
сится к достаточно ранним изделиям этих типов. Там же позднее, в 2006 г., 
были найдены 4 целых железных посоховидных булавки с кольцеобразной го-
ловкой и завитком. Они имеют круглые либо овальные в сечении головки и 
могут датироваться также самым ранним временем — I–II вв. н. э. Фрагменты 
двух серповидных ножей, найденные вместе с ними, имели наибольшее рас-
пространение также в I–II вв. н. э. (Шмидехельм 1955: 55–58). 

1 Здесь и далее — общепринятое сокращение названий фибул типа Альмгрен-50, 
Альмгрен-51 и т. д. 
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Кроме того, в 2008 г. начались раскопки недавно открытых каменных мо-
гильников у д. Керстово и д. Ратчино Кингисеппского района, но материалы 
их раскопок еще не изданы. Материал, представленный в отчетах по этим мо-
гильникам — фибулы, наконечники копий, фрагменты украшений, — также го-
ворит о времени их функционирования в I–II вв. н. э. 

Монетные клады римской эпохи до последнего времени на территории Се-
веро-Запада России были неизвестны. 

В обобщающем своде находок римских монет и кладов В. В. Кропоткина 
приводятся всего два места находок единичных римских монет, сделанных до 
1960 г. на северо-западе России (Кропоткин 1961). Это находка в 1910–1911 гг. 
серебряной монеты Филиппа Араба (244–249 гг.) между д. Бежаны (Бежаки) 
и д. Ненхого Лужского района, в 25 верстах от Луги (Кропоткин 1961: 45, № 173; 
РА ИИМК РАН, Ф. 5, Д. № 349, Л. 5). Вторая находка связана с д. Шпаньково 
(Спанки) Гатчинского района, где в 1913 г. в составе большого клада (1850 ед.) 
куфических и средневековых западноевропейских монет X–XII вв. был найден 
фрагмент серебряной монеты Гордиана III (238–244 гг.) (Кропоткин 1961: 45, 
№ 174). Конечно, находка серебряной римской монеты в составе клада XII в. не 
может говорить о денежном обращении на территории Северо-Запада в рим-
скую эпоху, а отражает реалии гораздо более позднего времени, так же, как и 
галльское подражание серебряному денарию I в. н. э. в стопке монет X–XI вв. 
из комплекса детского погребения XI века (№ II–3, 1981 г.) в д. Удрай Батецко-
го района Новгородской области (Равдина 1988: 210–211). 

В свете этих находок исключительно важное значение приобретают два 
клада монет римской эпохи, которые были обнаружены случайно жителем 
города Пушкин А. А. Паншиным осенью 2008 г. недалеко от села Копорье, на 
восточной окраине расположенного поблизости с. Подозванье. Найденные на 
поле монеты были переданы в дар сотрудникам Лаборатории археологии, ис-
торической социологии и культурного наследия им. Г. С. Лебедева НИИКСИ 
при факультете социологии СПбГУ2. И в том, и в другом случае монеты в земле 
располагались достаточно компактно и были найдены на глубине 0,2–0,3 м от 
современной дневной поверхности. Расстояние между местами находок кла-
дов составляет около 800 м (рис. 1). 

Клад № 1 включает 30 латунных монет. Судя по весу (от 14,1 до 25,5 г) и диа-
метрам (от 28,5 до 33,6 мм), все монеты принадлежат двум номиналам — сес-
терций и дупондий (последние, возможно, монеты 1/30 и 1/13)3. Значительные 
колебания в весе объясняются обычным расхождением реального и номиналь-
ного веса римских монет, а также сильной изношенностью большинства монет 
из описываемого клада и их поврежденностью в результате коррозии. 

Поддаются определению 7 монет (см. Приложение 1)4. Наиболее ранняя 
из них — сестерций, предположительно Траяна (98–117 гг., профиль императора

2 Хочется выразить большую благодарность сотрудникам НИИКСИ Е. Р. Михайловой, 
И. И. Тарасову и В. Ю. Соболеву за предоставленную нам возможность работать с этими 
коллекциями. 

3 Здесь и далее, через дробь обозначается коллекционный номер монеты: в числителе 
номер клада, в знаменателе номер монеты. 

4 Авторы благодарят М. Д. Соломатина за помощь в атрибуции отдельных монет. 
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сильно испорчен коррозией; 1/6 — вес 21,5 г). Еще два сестерция относятся 
к правлению Адриана (117–138 гг.; 1/12 — 17,6 г, 1/22 — 22,9 г), два других 
к правлению Антонина Пия (138–161 гг.; 1/11 — 19,0 г, 1/21 — 14,2 г) и один — 
Фаустины Старшей (138–141 гг.; 1/27 — 19,7 г) (рис. 2; 3: 1, 3). Таким образом, 
все монеты, входящие в состав клада № 1, относятся к эпохе Антонинов. 

Аверс наиболее поздней из монет (1/25 — 19,9 г), к сожалению, из-за кор-
розии сохранился плохо. Судя по характерному изображению волос и ложбин-
ке в основании носа, на аверсе, скорее всего, был изображен бюст Луция Вера 
(161–169 гг.) (рис. 2: 5), хотя это предположение нуждается в дополнительной 
проверке. Необходимо отметить, что изначально эта монета была почти не ис-
терта, о чем свидетельствует высокий рельеф сохранившихся участков волос 
на изображении императорского бюста (сестерции Адриана, напротив, сильно 
стерты, что свидетельствует об их длительном хождении). 

Ко времени Антонинов, по-видимому, относятся сестерций и, возможно, 
дупондий (или сильно корродированный сестерций) с очень плохо сохранив-
шимися изображениями десятиколонных храмов на реверсе (1/19 — 20,2 г; 
1/13 — 14,4 г). Многоколонные храмы есть на сестерциях Антонина Пия (храм 
Ромы или Венеры Виктрикс) и Адриана (не идентифицированы) (Абрамзон 
1995: 514–515). Не противоречат датировке монет из клада временем Антони-
нов и изображения Виктории (1/1 — 25,5) и, возможно, Весты (1/17 — 16,2 г) 
на реверсах монет со стертыми аверсами (рис. 2: 3–4). 

Таким образом, на основании наиболее поздней определимой монеты 
в кладе — сестерция Луция Вера — зарытие клада № 1 можно предварительно 
отнести к 160–170-м гг. н. э. 

Клад № 2 включает 12 латунных монет весом от 18 до 23,4 г и один сереб-
ряный денарий (2/9; рис. 4: 4). Кроме монет в кладе найдены фрагмент брон-
зового браслета, сломанная глазчатая фибула эстонской серии и фрагмент 
бронзовой гривны. Судя по весу и размерам, все монеты этого клада — сес-
терции (см. Приложение 2). Больший вес сестерциев из этого клада, чем из 
клада № 1, объясняется их лучшей сохранностью (не идентифицируется из-за 
коррозии лишь одна монета в кладе — 2/13). 

Наиболее ранней монетой в кладе № 2 является сестерций Тита (2/7; 
рис. 4: 1), отчеканенный в годы правления этого императора (79–81 гг.) или 
ранее, в правление его отца Веспасиана (69–79 гг.; Тит как Цезарь). Монета 
сильно потерта, особенно изображение на реверсе, от которого едва просле-
живается контур, что говорит о ее длительном хождении. 

Восемь сестерциев относятся к правлению Адриана (117–138 гг.). На их 
аверсах — изображения головы императора или его бюста, с обнаженным 
правым плечом и плащом — на левом (2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12; 
рис. 3: 2, 4). Плохая сохранность изображений на реверсе не позволяет более 
четко идентифицировать ни одну из этих монет. 

Два сестерция относятся к посмертному чекану Фаустины Старшей, умер-
шей в 141 г. (2/11, 2/2; DIVA FAVSTINA и DIVA AVGVSTA FAVSTINA; рис. 4: 2, 
3). Они, хотя и сильно повреждены коррозией, наименее стерты, например, 
в прическе Фаустины просматриваются жемчужины в завивающих волосы ни-
тях жемчуга. Отсутствие сестерциев «последних Антонинов» свидетельствует 
о том, что накопление клада полностью прекратилось в 140–150–е гг. Этой 
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дате не противоречит находка на том же месте, что и клад № 2 в 2009 г., се-
ребряного денария Антонина Пия (2/9), датируемого 140–144 гг. 

Таким образом, все определимые монеты этого клада относятся к эпохам 
Флавиев и Антонинов, и зарытие клада № 2 можно датировать, исходя из дан-
ного предварительного анализа, временем около 140–150 гг. н. э. 

В составе клада № 2, кроме монет, были найдены фрагмент бронзовой 
гривны с расширяющимися концами (mit Trompetenende) (2/14 — вес 109,9 г) 
(рис. 5: 2) и большая бронзовая глазчатая фибула эстонской серии по О. Альм-
грену (2/15 — вес 69,7 г) (рис. 5: 1), а также фрагмент бронзового браслета 
с орнаментом (2/16 — вес 1,5 г). 

Представленный в кладе тип фибул О. Альмгрен отнес к типу А55, характер-
ному только для территории Эстонии (рис. 6), и датировал их II в. н. э. (Almgren 
1897: Taf. III, 55). Войцех Новаковский рассмотрел хронологию фибул А55–
56, которые происходят почти исключительно из коллективных погребений 
Tarandgräberkultur. Автор считает, что «ввиду захоронения в прямоугольных 
каменных оградках многочисленных, перемешанных между собой погребений 
различных поколений, определение и выделение закрытых комплексов невоз-
можно» (Nowakowski 1998: 119–123). Датировка глазчатых фибул «лифляндско-
эстонской» серии, по мнению В. Новаковского, возможна только на основании 
хронологии других групп фибул, также встреченных в каменных оградках, но 
присутствующих также и в закрытых комплексах других культур римской эпо-
хи. Во многом фибулы «лифляндско-эстонской» серии параллельны в своем 
развитии глазчатым фибулам «прусской» серии, хронология которых, благода-
ря закрытым комплексам могильников Самбии, хорошо разработана (рис. 7). 
Глазчатые фибулы «лифляндско-эстонской» серии, по мнению автора, были 
в обращении до начала позднеримского времени, т. е. до момента появления 
в комплексах эстонских каменных могильников перекладчатых и подвязных 
фибул. Их развитие в Эстонии (появление, бытование и выход их моды) па-
раллельно развитию глазчатых фибул «прусской» серии в Самбии, и поэтому 
можно датировать их всем периодом В2 (70–80 — 160–170 гг.), что подтверж-
дает старую датировку О. Альмгрена. 

С гривнами c расширяющимися концами все обстоит также подобным об-
разом, так как они представлены в целом ряде комплексов эстонских камен-
ных могильников и датируются также ранним временем — ступенью В2 (70–
170 гг. н. э.) (Шмидехельм 1955: рис. 14). Известны они и на более западных 
территориях — в комплексах раннеримского времени в Восточной Пруссии 
(Кулаков 2004, рис. 9, 23) (рис. 8). В. Новаковский относит комплексы с такими 
гривнами к 1-й фазе культуры Долькайм-Коврово (рис. 9) и датирует ее также 
ступенью В2 (Nowakowski 1996: Taf. 107). Таким образом, типы вещей из клада 
№ 2 датируются в тех же хронологических рамках, что и определимые монеты 
и вполне подтверждают дату зарытия клада — 150–160 гг. 

Важнейшей характеристикой при работе с римскими монетами является 
состав сплава, из которого они изготовлены. Монеты из латуни (сплава меди 
и цинка — «аурихалка») стали чеканиться впервые еще в 90–70 гг. до н. э. 
в малоазийских областях Фригии и Вифинии, вошедших в состав Понтийского 
царства Митридата Евпатора (Смекалова, Дюков 2001: 76, 85). В Риме монеты 
из аурихалка, подражая чеканке малоазийских городов Понтийского царства
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Митридата Евпатора, сначала начали чеканить римские проконсулы в Ма-
лой Азии. Идея чеканки ряда номиналов римских монет из латуни появилась 
у Юлия Цезаря, еще в 50-х гг. до н. э. отчеканившего ряд экспериментальных 
выпусков позднереспубликанских монет из латуни. (Смекалова, Дюков 2001: 
75–76). В 45–44 гг. до н. э. монеты из аурихалка стали выпускаться в значи-
тельном количестве, что принесло диктатору огромную прибыль от введенного 
новшества (Смекалова, Дюков 2001: 89–90). Позднее, уже после Гражданских 
войн, аурихалк как сплав для монетной чеканки был восстановлен наследником 
Цезаря — Октавианом Августом. В ходе денежной реформы 31–27 гг. до н. э. 
произошла смена сплава ряда номиналов монет с бронзы на латунь. Из нее 
стали чеканиться сестерции и дупондии. Латунь являлась для широких масс 
римского населения совершенно новым монетным сплавом. Ее получить было 
значительно сложнее, чем бронзу, из-за летучести цинка в процессе плавки. 
Кроме того, и месторождений цинка было крайне мало, поэтому легко можно 
было поддерживать монополию государства в производстве латуни, использу-
емой сначала только для монетной чеканки. Соответственно, монетам из ново-
го сплава можно было приписать искусственно завышенную стоимость. Таким 
образом, реформа Августа позволила Римскому государству извлечь весьма 
значительную финансовую прибыль. 

Содержание цинка в наиболее ранних монетах из нового сплава («аурихал-
ка») было весьма высоким и достигало 20–28%. Из этого, более дорогого вида 
медного сплава при Августе чеканились сестерции номинальным весом 27,3 г 
и дупондии номинальным весом 13,36 г. После реформы Нерона, при Флави-
ях — Веспасиане и Тите — средний (номинальный) вес сестерция уменьшился 
до 25,51 г, а вес дупондия — до 12,88 г, хотя колебания веса монет были в ряде 
последующих выпусков весьма значительны. Так, известен сестерций весом 
28,66 г, выпущенный при Тите в 72 г. (Фролова, Абрамзон 2001: 63, № 49), 
и дупондий весом 14,14 г, выпущенный в 79 г. (Фролова, Абрамзон 2001: 64, 
№ 51). При первых Антонинах средний вес сестерциев незначительно увели-
чился до 25,73 г, но уже ко времени Марка Аврелия их вес вновь опустился до 
25,03 г. При этом при первых Антонинах чеканились сестерции и дупондии ве-
совых параметров, выходящих за эти рамки. Известны единичные экземп ляры 
сестерциев Адриана весом до 29,36 г (Фролова, Абрамзон 2001: 140, 152, 
№ 239, 321), Антонина Пия — весом до 30,26 г (Фролова, Абрамзон 2001: 161, 
173, № 247) и Фаустины Старшей — весом 29,41 г (Фролова, Абрамзон 2001: 
190, № 393). Со временем, как показали исследования Стюарта Флеминга, 
процент содержания цинка в сестерциях и дупондиях понижается (рис. 10), и к 
реформе Каракаллы в 215 г. его процентное содержание в сплаве составляло 
от нескольких десятых долей процента до 5–6% (Fleming 1975: 119–121). 

По данным рентгено-флюоресцентного анализа (см. Приложения 3, 4) 
монеты, входящие в клад № 1, содержат от 5% до 16–17% цинка. Если рас-
положить полученные данные по цинку на графике С. Флеминга, то они лягут 
в хронологическом диапазоне между 100–110 и 160–170 гг. н. э., что вполне 
совпадает с датами клада № 1, полученными при нумизматическом исследо-
вании. 

Монеты, входящие в клад № 2, содержат от 2–3% до 10–12% цинка, т. е. 
в них содержится чуть меньше цинка, чем в монетах клада № 1. Если данные
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этого анализа также учесть на графике С. Флеминга, то они расположатся 
в хронологическом диапазоне между 70–80 и 140–150 гг. н. э., что также со-
впадает с датами клада № 2, полученными при нумизматическом исследо-
вании. Таким образом, график С. Флеминга может считаться «работающим» 
и для монет плохой сохранности, легенды которых не читаются (рис. 10). 

Входящие в состав клада № 2 изделия (фибула, браслет и гривна) выпол-
нены из металла, аналогичного металлу монет клада — латунь с содержанием 
цинка от 4–5% до 7–9%. (см. Приложение № 4). Набор легирующих (олово) 
и рудных (свинец, мышьяк, серебро) примесей абсолютно идентичен как для 
монет, так и для изделий клада. Можно предположить, что римские монеты, 
вышедшие из обращения, служили сырьем для изготовления украшений мест-
ными мастерами. 

По нашему мнению, данные монетные клады имели, скорее всего, чисто 
«технологический» характер. В пользу этого говорят следующие аргументы: 
1) значительная истертость большинства монет, где изображения и надписи 
практически не читаются; 2) отсутствие на монетах следов переиспользования 
в качестве украшений или амулетов (ушек, отверстий, оправ и т. д.); 3) сход-
ство состава сплава римских монет и украшений; 4) наличие в составе клада 
№ 2 ломаных изделий, предназначенных, как и монеты, для последующей пе-
реплавки. 

Заключение

Остатки захоронений и сопровождающий инвентарь, выявленные на Ижор-
ском плато и у его северо-западной окраины — у деревень Великино, Валго-
вицы, Удосолово, Керстово, Ратчино, Малли (рис. 11), а также монетный и мо-
нетно-вещевой клады, найденные у Копорья, могут свидетельствовать либо 
о включении этого региона в восточный ареал культуры эстонских каменных 
могильников, либо о существовании здесь родственной и синхронной ей куль-
туры5. По нашему мнению, предварительно можно говорить об открытии новой 
культуры римской эпохи на Северо-Западе — культуры ижорских каменных мо-
гильников, практически синхронных и родственных с соседней, более западной 
культурой — эстонских каменных могильников. При всем сходстве погребаль-
ного обряда и инвентаря этих двух культур (каменные насыпи с перегородками 
и без них, обряд сожжения на стороне, глазчатые и сильнопрофилированные 
фибулы, посоховидные булавки, ножи-косари и т. д.) есть и весьма важные 
и принципиальные отличия:

1) наличие на могильниках и среди подъемного материала значительного 
количества глазчатых фибул основной серии и сильнопрофилированных 
фибул, которые датируются более ранним временем, чем фибулы из ареа-
лов культуры эстонских каменных могильников: серединой — второй по-
ловиной I в. н. э.;

2) наличие среди подъемного материала и в материалах раскопок ору-
жия — наконечников копий, дротиков и топоров, которое не характерно 
для комплексов культуры эстонских каменных могильников;

5 Карта составлена старшим научным сотрудником Музея-усадьбы Н. К. Рериха, 
аспирантом ИИМК РАН И. В. Стасюком. 
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3) наличие на территории Ижорского плато кладов литейщиков, необходи-
мых для самостоятельного производства на местах деталей костюма из 
латуни, которые также неизвестны для культуры эстонских каменных мо-
гильников;

4) каменные насыпи могильников чаще всего представляют собой длинные, 
до 20–30 м в длину, и узкие, до 2–3 м в ширину, невысокие всхолмления 
в отличие от больших каменных насыпей с перегородками культуры эс-
тонских каменных могильников. 

Перечисленные выше признаки отличают памятники Ижорского плато рим-
ской эпохи от памятников культуры эстонских каменных могильников. Под-
твердить эти предварительные выводы или опровергнуть их могут лишь даль-
нейшие целенаправленные исследования памятников римского времени на 
территории Ленинградской области. 
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Рис. 1. Местонахождение кладов римских монет II в. Локализация В. Ю. Соболева.

Fig. 1. Localization of coin hoards of II с. AD (after V. Yu. Sobolev).
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Рис. 2. Монеты из клада № 1: 1 — 1/6; 2 — 1/12; 3 — 1/1; 4 — 1/27; 5 — 1/25.

Fig. 2. Coins of hoard 1: 1 — 1/6; 2 — 1/12; 3 — 1/1; 4 — 1/27; 5 — 1/25.
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Рис. 3. Монеты из кладов № 1 и № 2: 1 — 1/11; 2 — 2/5; 3 — 1/22; 4 — 2/4.

Fig. 3. Coins of hoards 1 and 2: 1 — 1/11; 2 — 2/5; 3 — 1/22; 4 — 2/4.
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Рис. 4. Монеты из клада № 2: 1 — 2/7; 2 — 2/2; 3 — 2/11; 4 — 2/9.

Fig. 4. Coins of hoard 2: 1 — 2/7; 2 — 2/2; 3 — 2/11; 4 — 2/9.
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Рис. 5. Глазчатая фибула и гривна с расширяющимися концами из клада № 2.

Fig. 5. Fibula and conical edged neck-ring from hoard 2.
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Рис. 6. Фибулы группы III по О. Альмгрену (Almgren 1897: Taf. III). Основные места находок: № 44, 
54 — Средняя Германия; № 45–53 — римские рейнские провинции; № 55–56 — Латвия, Эстония; 
№ 57–63 — Западная и Восточная Пруссия; № 64 — Борн хольм.

Fig. 6. Fibulas of Almgren’s group III (Almgren 1897: Taf. III): 44, 54 — Middle Germany; 45–53 — Roman 
Rhine Province; 55–56 — Latvia and Estonia; 57–63 — Western and Eastern Prussia; 64 — Bornholm.

Рис. 7. Типология и хронология глазчатых фибул и их прототипов по Р. Ямке (Jamka 1964) и М. Б. 
Щукину (Щукин 1994).

Fig. 7. Typology and chronology of eyed fibulas and their prototypes after R. Jamka (Jamka 1964) and 
M.B. Schukin (Щукин 1994).
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Рис. 8. Комплексы погребений № 27b и 27d могильника Доллькайм в Восточной Пруссии (совр. 
Калининградская область) по В. И. Кулакову (Кулаков 2004: рис. 23).

Fig. 8. Assemblages of graves 27b and 27d from Dollheim (Kovrovo) graveyard in East Prussia (now Ka-
liningrad oblast of Russia) after V. I. Kulakov (Кулаков 2004: рис. 23).
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Рис. 9. Фазы относительной хронологии культуры Доллькайм-Коврово по В. Новаков скому 
(Nowakowski 1996: Taf. 107).

Fig. 9. Phases of relative chronology of the Dollheim-Kovrovo culture after V. Nowakowski (Nowakowski 
1996: Taf. 107).
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Рис. 10. Содержание цинка в монетах из кладов № 1 и 2 в соответствии с таблицей Стюарта Фле-
минга (Fleming 1975: 119–121).

Fig. 10. Contents of zinc in coins from hoards 1 and 2 according to S. Fleming’s diagram (Fleming 1975: 
119–121).
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Рис. 11. Карта находок римского времени на территории Ленинградской области. Составитель 
И. В. Стасюк.

Fig. 11. Distribution of archaeological finds dated to the Roman time on the territory of the Leningrad 
oblast. Composed by I. V. Stasiuk.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Результаты рентгено-флюоресцентного анализа монет

из клада № 1

№ по описи Предмет Cu Zn As Sn Pb Sb Прочие

1/1 Монета Осн. 12–13 Сл. 2–4 <0,5 <0,3 Ag
1/3 Монета Осн. 5–6 Сл. Сл. <0,2 Сл. Ag
1/7 Монета Осн. 11–13 Сл. <0,6 <0,4 <0,3 Ag
1/8 Монета Осн. 6–9 — — Сл. — Ag, Ni
1/9 Монета Осн. 7–9 <0,2 2–5 <0,4 Сл. Ag

1/11 Монета Осн. 3–5 Сл. <0,4 <0,2 Сл. Ag
1/14 Монета Осн. 9–11 Сл. 2–4 <0,9 Сл.
1/17 Монета Осн. 13–14 ? — Сл. — Ag
1/19 Монета Осн. 11–13 Сл. — Сл. — Ag
1/20 Монета Осн. 14–16 Сл. 1–2 <0,9 — Ag
1/21 Монета Осн. 6–8 Сл. — Сл. Сл. Ag
1/22 Монета Осн. 14–16 — <0,4 <0,3 Сл. Ag
1/24 Монета Осн. 16–17 Сл. 1–2 <0,3 Сл.
1/25 Монета Осн. 9–11 Сл. 1–3 <0,3 Сл. Ag
1/26 Монета Осн. 14–16 ? 1–3 <0,2 Сл.
1/27 Монета Осн. 13–15 — — <0,3 — Ag

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Результаты рентгено-флюоресцентного анализа монет и вещей

из клада № 2

№ по описи Предмет Cu Zn As Sn Pb Sb Прочие

2/1 Монета Осн. 7–8 Сл. 1–2 <0,3 Сл. Ag, Mn
2/2 Монета Осн. 5–7 <0,2 <0,7 <0,3 Сл. Ag
2/3 Монета Осн. 6–8 — <0,4 <0,3 Сл. Ag, Mn
2/4 Монета Осн. 10–11 — <0,7 <0,3 Сл. Ag, Mn
2/5 Монета Осн. 10–12 ? 2–4 <1 Сл. Ag, Mn
2/6 Монета Осн. 5–6 — <0,6 <0,8 Сл. Ag
2/7 Монета Осн. 11–12 — <0,5 Сл. Сл. Mn
2/8 Монета Осн. 2–3 — 2–4 <1 Сл. Ag

2/10 Монета Осн. 9–11 — 1–2 <0,5 Сл. Ag
2/11 Монета Осн. 8–9 Сл. — Сл. —
2/12 Монета Осн. 2–4 — 10–14 7–9 Сл. Ag
2/13 Монета Осн. 6–8 — <0,4 <0,3 — Ag
2/9 Монета ~6 Ag ~ 93%, Pb = 1–2%; Au, Bi — сл.

2/14 Гривна Осн. 7–9 <0,8 1–2 <0,7 Сл. Ag
2/15 Фибула Дужка Осн. 6–7 Сл. 4–6 <0,4 — Ag
2/16 Браслет Осн. 4–5 <0,3 4–6 ~1 Сл. Ag
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