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N. A. Leschninskaya, I. Yu. Pastushenko
Early Medieval Bronze Mirrors of the Kama-Vyatka Interfluve: sources and routes of import

The paper deals with a variety of mirrors from early medieval sites of the Nevolino and Emanaevo archaeological cul-
tures attributed to the Ancient Perm ethno-cultural area in the Cis-Urals Region (Priuralye). Morphological diversity of the 
items is being analyzed as well as chronology of the finds, anthropological identity, function and raw material components 
are being described. On the basis of analogies the authors conclude that the Kama mirrors were imported and originated 
from the Dzhety-Asar culture located in the North-Eastern Aral Sea Region. The tradition to use a mirror as a piece of the 
dressing set was also brought to the Kama-Vyatka Intrefluve cultures while the tradition to use it as a pendant was born in 
the local environment. The paper suggests possible routes of import of mirrors to the Kama Region.

N. A. Leschninskaya, I. Yu. Pastushenko
Oglinzile de bronz medievale timpurii din interfluviul Kama-Viatka: provenienţa şi căile de intrare

În articol este analizat complexul de oglinzi din siturile medievale timpurii ale culturilor arheologice de tip Nevolino şi 
Emanaevo ale vechiului areal etnocultural de tip Permi din regiunea Uralului. Analizând specificul morfologic al pieselor, 
sunt prezentate date referitoare la cronologia obiectelor, apartenenţa antropologică, utilizarea funcţională, componenţa 
materiei prime. În baza cercului de analogii autorii articolului fac concluzia, că oglinzile în regiunea Kamei sunt obiecte 
de import, şi teritoriul lor de provenienţă poate fi fi considerată cultura de tip Dzhetyasaro din regiunea Aralului de Nord-
Est. Tradiţia utilizării oglinzilor în culturile interfluviului Kama-Viatka în calitate de piese ale setului de toaletă de asemenea 
este una adusă; dar tradiţia utilizării oglinzilor în calitate de pandantive se naşte în mediul local. În articol sunt propuse 
posibilele variante de căi de intrare a oglinzilor în regiunea Kamei.

Н. А. Лещинская, И. Ю. Пастушенко
Раннесредневековые бронзовые зеркала Камско-Вятского междуречья: истоки и пути поступления
В статье рассматривается комплекс зеркал из раннесредневековых памятников неволинской и еманаевской ар-

хеологических культур древнепермского этнокультурного ареала Приуралья. Анализируется морфологическое свое-
образие изделий, приводятся данные о хронологии находок, антропологической принадлежности, функциональном 
использовании, составе сырья. На основе круга аналогий авторы статьи приходят к выводу, что зеркала в Прикамье 
являются привозными изделиями, и исходной территорией их происхождения можно считать джетыасарскую культуру 
Северо-Восточного Приаралья. Традиция использования зеркал в культурах Камско-Вятского междуречья в качестве 
предмета туалетного набора была также привнесенной; но традиция использования зеркал в качестве подвесок за-
рождается в местной среде. В статье предлагаются возможные варианты путей поступления зеркал в Прикамье.

Н. А. Лещинская, И. Ю. Пастушенко

Раннесредневековые бронзовые зеркала 
Камско-Вятского междуречья: 
истоки и пути поступления
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Бронзовые зеркала — одна из уникаль-
ных и редких категорий инвентаря в архео-
логических культурах Камско-Вятского меж-
дуречья. Эти изделия, хорошо известные 
по материалам эпохи раннего железа в степ-
ной и лесостепной полосе Евразии (Хазанов 
1963; Скрипкин 1990: 88—97), представ-
ленные в виде изделий  вторичного пла-
на (Красноперов 2006) в материалах пьяно-
борского времени в Прикамье,  практически 
не встречаются у племен лесной зоны 
Восточной Европы в эпоху средневековья. 
Поэтому их обнаружение в удаленных друг 
от друга территориальных ареалах Кам ско-
Вятского региона (рис. 1) вызывает законо-
мерный интерес и требует рассмотрения.

Один из центров находок бронзовых зер-
кал — это среднешаквинская группа архео-
логических памятников (Верх-Саинские I 
городище и могильник) неволинской куль-
туры конца IV — середины IX вв. н. э. — 
юго-восточного ареала формирования древ-
них коми-пермяков при участии разноэтнич-
ных компонентов (Пастушенко 2007; Голдина 
2012а: 86—87). Известно о 9 находках зеркал 
на этой территории: 7 экземпляров с Верх-
Саинского курганно-грунтового могильника 
(6 целых экз. и 1 фрагмент подвески из зер-
кала) и одно фрагментированное зеркало 
и часть подвески из зеркала, обнаруженные 
в слоях Верх-Саинского I городища (рис. 2) 
(Пастушенко 2006).

Рис. 1. Карта-схема памятников, анализируемых в статье: 1 — Концовский могильник; 2 — Тат-Боярский 
могильник; 3 — Шор-Унжинский могильник; 4 — Верх-Саинское городище; 5 — Верх-Саинский могильник; 
6 — Бирский могильник; 7 — Кушнаренковский могильник; 8 — Мало-Рязанский I курганный могильник; 9 — 
Брусянский II курганный могильник; 10 — Шелехметский II курганно-грунтовый могильник; 11 — могильник 
Сухая Гомольша; 12 — могильник Красная Горка; 13 — Нетайловский могильник. Условные обозначения: a — 
городище; b — могильники; c — джетыасарская культура.

Fig. 1. Schematic map of the sites analyzed in the article: 1 — Kontsovsky burial ground; 2 — Tat-Boyary burial ground; 3 — 
Shor-Unzhinsky burial ground; 4 — Verkh-Saya fortified settlement; 5 — Verkh-Saya burial ground; 6 — Birsky burial ground; 7 — 
Kushnarenkovsky burial ground; 8 — Malo-Ryazansky I burial mound; 9 — Brusyansky II burial mound; 10 — Shelekhmetsky II burial 
ground and mound; 11 — Sukhaya Gomolsha burial ground; 12 — Krasnaya Gorka burial ground;13 — Netaylovsky burial ground. 
Legend: a — fortified settlement; b — burial grounds; c — Dzhety-Asar culture.
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Второй район локализации находок 
бронзовых зеркал в Камско-Вятском меж-
дуречье — это бассейн р. Вятки, памят-
ники которого в эпоху раннего средневе-
ковья (VI—IX вв.) объединены в еманаев-
скую археологическую культуру (Голдина 
1987; 1999: 309—325; Лещинская 1995а). 
В VI—VII вв. — это территория, включаю-
щая р. Вятку с ее право- и левобережными 
притоками, верховья рр. Большой и Малой 
Кокшаги, Илети — левобережных притоков 
р. Волги в ее марийском течении. В этнокуль-
турном измерении — это юго-западный ареал 

древнепермской ойкумены, автохтоны кото-
рого участвовали в древнеудмуртском этноге-
незе. Находки зеркал (7 экз.; рис. 3) зафикси-
рованы во всех трех могильниках, известных 
на сегодняшний день для ранних этапов ема-
наевской культуры: Тат-Боярский могильник 
VI—VIII вв. в бассейне р. Кильмезь, лево-
го притока р. Вятки — 3 экз. (Голдина 1988; 
Лещинская 1990); Шор-Унжинский некрополь 
VI—VII вв. в бассейне р. Илеть, левого прито-
ка р. Волги — 1 экз. (Никитина 1999: 72—74, 
рис. 72); Концовский могильник VI—VII вв. 
на правобережье Средней Вятки — 3 экз. 

Рис. 2. Зеркала неволинской культуры: 1, 2, 4—6, 8, 9 — Верх-Саинский могильник (1 — п. 174; 2 — к. 54, п. 1; 
4 — Верх-Саинский м-к, п. 147; 5 — п. 179; 6 — сбор; 8 — к. 35, п. 1; 9 — к. 99, п. 1); 3, 7 — Верх-Саинское I 
городище (по Пастушенко 2006: рис. 1).

Fig. 2. Mirrors of the Nevolino culture: 1, 2, 4—6, 8, 9 — Verkh-Saya burial ground (1 — grave 174; 2 — barrow 54, grave 1; 4 — 
grave 147; 5 — grave 179; 6 — stray find; 8 — barrow 35, grave 1; 9 — barrow 99, grave 1); 3, 7 — Verkh-Saya I fortified settle-
ment (after Пастушенко 2006: рис. 1).
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(Иванова 1988: рис. 16; Стефанова 1982: 102). 
По морфологическим особенностям вятские 
еманаевские экземпляры сопоставимы с нево-
линскими находками зеркал, что делает воз-
можным включение их в общую типологиче-
скую схему. При этом следует оговорить тот 
факт, что существующие в научной литера-
туре многочисленные типологические схе-
мы бронзовых зеркал разработаны, как пра-
вило, на значительных в количественном от-
ношении массивах предметов, отличающихся 
морфологическим разнообразием и широ-
ким хронологическим диапазоном бытования. 

Поэтому в статье предлагается классификаци-
онное деление лишь конкретного материала, 
происходящего со средневековых памятников 
Камско-Вятского междуречья.
Тип I — зеркала с плоским диском, узким 

вертикальным бортиком по краю, с относи-
тельно длинной боковой ручкой с округлым 
расширением на конце. В неволинских мате-
риалах к этому типу относятся 3 экз. (2 це-
лых экземпляра и 1 зеркало с отломанной по-
середине ручкой) с диаметрами 80, 90, 92 мм 
(рис. 2: 4, 6, 8). Скорее всего, к этому типу от-
носились и вятские экземпляры зеркал (6 экз., 

Рис. 3. Зеркала еманаевской культуры: 1, 4 — Концовский могильник, п. 25 (по Фонды КОКМ К-Ц/24, 25); 2 — 
Шор-Унжинский могильник, п. 5 (по Никитина 1999: рис. 72); 3 — Тат-Боярский могильник, п. 4 (по Лещинская 
1990: рис. 19); 5 — Концовский могильник, сбор (по Иванова 1988: рис. 16); 6, 7 — Тат-Боярский могильник, 
сбор (Денисова 1988: рис. 14).

Fig. 3. Mirrors of the Emanaevo culture: 1, 4 — Kontsovsky burial ground, grave 25 (after Funds of the Kirov Regional Museum 
of Local Studies, К-Ц/24, 25); 2 — Shor-Unzhinsky burial ground, grave 5 (after Никитина 1999: рис. 72); 3 — Tat-Boyary burial 
ground, grave 4 (after Лещинская 1990: рис. 19); 5 — Kontsovsky burial ground, stray find (after Иванова 1988: рис. 16); 6, 7 — 
Tat-Boyary burial ground, stray finds (after Денисова 1988: рис. 14).
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рис. 3: 1—6) с диаметрами в диапазоне 70—
85 мм. В отличие от неволинских целых эк-
земпляров, у вятских находок были отрубле-
ны ручки, у большинства срезаны бортики 
и края заполированы, но на отдельных экзем-
плярах (рис. 3: 3, 4) бортик частично сохра-
нился. В области основания ручки пробиты 
отверстия для использования предмета в каче-
стве подвески. Вероятно, к этому типу можно 
отнести и фрагмент зеркала из Тат-Боярского 
могильника (рис. 3: 7) с диаметром 75 мм, 
судя по сохранившимся следам заглаженного 
бортика по краю.

В литературе зеркала этого типа известны 
как «пелопоннесские» (см., например: Левина, 
Равич 1995: 127—129, рис. 9: 12; Левина 1996: 
230—231, рис. 156; 157), или «кульобинские» 
(Смирнов 1964: 159, рис. 41: 3к), или тип 
1.8 по А. С. Скрипкину (Скрипкин 1990: 94, 
рис. 34: 21, 22). Именно среди них чаще встре-
чаются плоские диски или диски с валиком. 
Камско-вятские зеркала отличаются техникой 
изготовления — горячая ковка, именно в этой 
технике оформлен бортик, нет литых изделий, 
что сразу же выделяет их из круга более ран-
них древностей «пелопоннесского» типа. К 
сожалению, в большинстве публикаций чаще 
всего не указывается способ производства 
зеркал, вероятно, подразумевается традици-
онное литье.

Наиболее близки камско-вятским изде-
лиям типа I джетыасарские зеркала второ-
го типа по классификации Л. М. Левиной 
(Левина 1996: 230—231, рис. 156; 157). В 
общей коллекции бронзовых зеркал джеты-
асарской культуры Восточного Приаралья 
(125 экз.) изделия «пелопоннесского» типа 
составляют 20 % (25 экз.), при этом чаще все-
го (80 % зеркал второго типа) они встреча-
лись в захоронениях IV—VI вв. н. э. Именно 
в этот хронологический период наблюдается 
и наличие дисков диаметром 80 и более мм 
(Левина, Равич 1995: 128—129, рис. 9: 12; 
Левина 1996: 230—231, рис. 156; 157) (рис. 6: 
14, 15). Сближает камско-вятские зеркала 
и часть джетыасарских изделий и использо-
вание техники горячей ковки.

Из территориально близких аналогий 
к камско-вятскому комплексу зеркал I типа 
можно отнести зеркало из погребения 382 
Бирского могильника (рис. 6: 2) (Мажитов 
1990: 265, рис. 2: 15) и два зеркала из раннебол-
гарских некрополей на Средней Волге: Мало-
Рязанский I курганный могильник (к. 3, п. 2; 
рис. 6: 7); Брусянский курганный могильник 
(к. 34, п. 2; рис. 6: 5) (Багаутдинов, Богачев, 
Зубков 1998: 100, рис. 19: 5, 7). Средневолжские 
экземпляры по типу и времени находят парал-

лели с зеркалами из могильников салтовской 
культуры Верхнего Подонья (тип 2 по клас-
сификации В. А. Аксенова) (Аксенов 2008: 
443—444, рис. 1: 10) (рис. 6: 9).
Тип II — зеркала с плоским диском (диа-

метром 80, 80,5, 84 мм), вертикальным борти-
ком по краю, с очень короткой боковой ручкой 
с отверстием скорее не прямоугольной, а тра-
пециевидной формы. Изготовлены в технике 
горячей ковки. Обнаружены только на Верх-
Саинском могильнике неволинской культуры 
(3 экз.; рис. 2: 1, 2, 5).

Прямые аналогии неизвестны. Неволин-
ские изделия этого типа лишь отчасти напо-
минают вариант с гладким неорнаментиро-
ванным диском IX типа сарматских зеркал 
(Хазанов 1963: 65—67, рис. 4; Абрамова 1971). 
Похожие зеркала имеются в джетыасарских 
материалах, где они отнесены Л. М. Левиной 
к первому типу с боковой ручкой штырем, ко-
торый составляет 52 % (65 экз.) от общей кол-
лекции зеркал этой культуры (Левина, Равич 
1995: 125—127, рис. 5: 4, 8: 5; Левина 1996: 
229—230, рис. 154: 4, 155: 13) с практически 
равномерным распределением по хронологи-
ческим этапам со II по VII вв. н. э. (за исклю-
чением пика находок в III—IV вв.) (рис. 6: 
11—13). Нельзя исключить и возможность 
того, что неволинские зеркала II типа мо-
гут быть вариантом камско-вятских изделий 
I типа, у которых отрубили ручку, пробили от-
верстие, а край заполировали.
Тип III — фрагмент литого зеркала с ши-

роким низким валиком по краю, с неболь-
шим выступом-ручкой, орнаментированным 
пуансонным узором. Происходит из культур-
ного слоя неволинского Верх-Саинского I го-
родища (рис. 2: 7). Выступ был пробит, края 
изделия тщательно обработаны, и фрагмент 
зеркала использовался как подвеска. По сти-
лю близок джетыасарским зеркалам первого 
и второго типов с пуансонной орнаментаци-
ей (Левина, Равич 1995: рис. 1: 8; 2; 10: 1, 4; 
Левина 1996: рис. 152: 8—15; 156: 1, 6, 9).
Тип IV выделен условно — это фрагмент 

зеркала, выполненный в технике горячей ков-
ки, с плоским диском (диаметром не менее 
70 мм), без валика или бортика (что и послу-
жило основанием к его выделению) (рис. 2: 
3). Обнаружен в слое Верх-Саинского I горо-
дища. Только в качестве предположения мож-
но провести параллель с джетыасарскими зер-
калами без ручек (третий тип по классифика-
ции Л. М. Левиной), с диаметрами в пределах 
от 68—70 до 160 мм, при этом зеркала с наи-
меньшим диаметром происходят из наиболее 
поздних комплексов (Левина, Равич 1995: 129, 
рис. 14: 5, 7—9, 13) (рис. 6: 10). Другой массив 
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более позднего времени — могильники салтов-
ской культуры Верхнего Подонцовья (Аксенов 
2008: 441—443, рис. 1: 1—6) (рис. 6: 8) и фраг-
мент зеркала из п. 10 Шелехметского II пра-
болгарского курганно-грунтового могильника 

на Средней Волге (Богачев, Французов 2012: 
табл. CI: 1) (рис. 6: 6).

Еще одна находка представлена фраг-
ментом кованого зеркала-подвески из Верх-
Саинского могильника, с вертикальным бор-

Рис. 4. Верх-Саинский могильник. Поясная гарнитура из погребений с зеркалами (по Голдина и др. 2017: 
табл. 56; 238; 280).

Fig. 4. Verkh-Saya burial ground. Belt set found in the graves with mirrors (after Голдина и др. 2017: табл. 56; 238; 280).
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тиком, двумя пробитыми отверстиями и запо-
лированными краями (рис. 2: 9). Определить 
принадлежность к какому-либо типу невоз-
можно, что не исключает отнесение его к наи-
более многочисленным изделиям I и II типов.

Хронологически коллекция средневеко-
вых бронзовых зеркал Камско-Вятского меж-
дуречья относится к VI в. н. э. Наиболее убеди-
тельно эту датировку подтверждают материа-
лы Верх-Саинского могильника неволинской 

Рис. 5. Тат-Боярский могильник. Погребение 4. Фрагмент вещевого комплекса (по Лещинская 1990: рис. 21; 25).

Fig. 5. Tat-Boyary burial ground. Grave 4. Fragment of the complex of finds (after Лещинская 1990: рис. 21; 25).
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культуры, чья хронология детально разработа-
на исследователями (Голдина 2012б; Голдина, 
Перевозчикова 2012). Верх-Саинские погре-
бения с зеркалами в большинстве случаев со-
провождались поясным набором, переходным 
между поясной гарнитурой гуннского вре-
мени и поясами «геральдического» облика 
(рис. 4). Как правило, это крупные трехсостав-
ные пряжки с овальными, В-образными, ино-
гда гранеными кольцами, с выступающими 
за кольцо язычками; варианты плоских прямо-
угольных накладок с украшениями из полу-
сферических головок-шпеньков; крупные на-
конечники ремней типа «коробочки» (Голдина 
2012б: табл. 6). В половине неволинских по-
гребений с зеркалами найдены сасанидские 
монеты, относящиеся к правлению Пероза 
(457—484 гг.) и Кавада I (484, 488—531 гг.) 
(Голдина, Перевозчикова 2012: 323—324).

В коллекции вятских зеркал еманаевской 
археологической культуры 4 экземпляра про-
исходят из погребальных комплексов: п. 4 
Тат-Боярского, п. 5 Шор-Унжинского и п. 25 
Концовского могильников. Характер сопро-
вож дающего инвентаря, прежде всего пояс-
ная гарнитура «догеральдического облика» 
(рис. 5; Никитина 1999: рис. 72) и комплекс 
изделий, генетически восходящий к поздне-
азелинским украшениям конца IV—V в. (Сте-
фа но ва 1982: рис. 8), указывают на VI век как 
наиболее вероятное время функционирова-
ния подвесок из зеркал в Вятско-Ветлуж-
ском междуречье (Лещинская 1995б: 93—94, 
рис. 14; 15).

Половозрастная идентификация погребе-
ний, содержащих зеркала, лишь в единичных 
случаях основывается на антропологических 
определениях. В большинстве случаев во вни-
мание принимается особенность погребаль-
ного инвентаря.

Из шести верх-саинских погребений с на-
ходками зеркал два имеют антропологические 
определения: п. 1 кургана 35 принадлежало 
женщине 18—20 лет; п. 1 кургана 54 — девоч-
ке 8—9 лет. Остальные захоронения (пп. 147, 
174, 179 и, скорее всего, п. 1 кургана 99), судя 
по сопровождающему погребальному инвен-
тарю, также были женскими.

Из трех поволжско-вятских погребений 
с зеркалами два были женскими (могиль-
ники Шор-Унжинский, п. 5, и Концовский, 
п. 25), судя по набору украшений костюмно-
го комплекса: головной убор, височные под-
вески, гривны, нагрудные пронизи, застежки, 
браслеты, перстень. Костяк п. 4 Тат-Боярского 
могильника определен как женский (?), 
15—16 лет, однако погребальный инвентарь, 
включающий железные топор, наконечник 

копья, удила, косу-горбушу, палаш в ножнах, 
поясную гарнитуру, выполненную из железа, 
больше указывает на мужское захоронение, 
даже несмотря на присутствие бронзовых 
украшений, которые нередки для мужских по-
гребений Тат-Боярского могильника. Таким 
образом, мы имеем дело с находкой зеркала 
в мужском захоронении или в захоронении 
женщины-«амазонки». Стоит отметить еще 
один факт, связанный с характером погребаль-
ного инвентаря: все захоронения с зеркалами 
(за исключением разрушенного верхсаинско-
го к. 99, п. 1) отличаются богатым набором 
украшений и сопровождающих предметов.

Наблюдения за локализацией находок зер-
кал в камско-вятских погребениях привели 
к следующим выводам. Их нахождение отно-
сительно костяка напрямую связано с функ-
циональным назначением изделия. В неволин-
ских погребениях Верх-Саинского могильни-
ка в четырех случаях (к. 35, п. 1; к. 54, п. 1; 
пп. 174, 179) зеркала зафиксированы в обла-
сти пояса, рядом с поясной гарнитурой, спра-
ва или слева, часто вместе с ножнами. Все это 
указывает на то, что зеркала, которые, скорее 
всего, находились в каком-то чехле или сумоч-
ке из органических материалов, были подве-
шены к поясу, как и ножны. Не противоречат 
этим выводам и особенность размещения зер-
кала в п. 147. Подобный тип локализации зер-
кал соотносится с использованием зеркала 
в быту по прямому назначению. Лишь в одном 
случае (к. 99, п. 1) найден фрагмент подвески 
из зеркала без возможности определения его 
положения относительно костяка.

Вятские изделия все пробиты и использо-
вались уже как подвески, поэтому в погребе-
ниях они зафиксированы в области груди, ря-
дом с элементами бронзовой пронизи. Воз-
мож но, зеркала-подвески могли крепиться 
к пронизи, но могли быть и самостоятельным 
нагрудным украшением. В одном случае (Кон-
цов ский мог., п. 25) подвески-зеркала входи-
ли в состав головного убора, локализуясь по 
одной в височных областях, вместе с трапеци-
евидными подвесками, вырезанными из им-
портных высокооловянистых бронзовых чаш.

Размышляя об истоках и путях проникно-
вения зеркал в Прикамье, прежде всего стоит 
отметить, что, судя по рентгенофлуоресцент-
ному анализу  1 (табл. 1), прикамские зерка-
ла изготовлены из высокооловянистых бронз 

1 Авторы статьи выражают признательность канд. 
ист. наук С. Е. Перевощикову, ст. научному сотрудни-
ку Института истории и культуры народов Приуралья 
УдГУ, за проведенный рентгенофлуоресцентный ана-
лиз изделий.
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№ Памятник № 
рис.

Погре-
бение

Ti Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Rh Pd Ag Cd Sn Pb

1 Тат-Бояры, мог. 3: 3 4 0,08 0,52 0,15 0,04 72,27 0,13 0,14 0,38 0,32 25,93 0,03
2 Тат-Бояры, мог. 3: 7 сбор 0,03 0,63 0,14 71,70 0,53 0,02 0,28 0,35 26,10 0,21
3 Тат-Бояры, мог. 3: 6 сбор 0,02 0,03 0,03 0,60 0,13 73,23 0,33 0,03 0,29 0,36 24,73 0,19
4 Верх-Сая, мог. 2: 4 147 0,07 2,31 0,11 0,06 54,23 0,23 0,48 0,44 42,00 0,09
5 Верх-Сая, мог. 2: 1 174 0,01 0,27 0,07 1,39 0,15 0,06 77,03 0,85 0,17 0,33 0,32 19,23 0,12
6 Верх-Сая, мог. 2: 5 179 0,10 0,80 0,15 0,04 69,30 0,16 0,45 0,01 0,42 0,40 28,10 0,09
7 Верх-Сая, мог. 2: 8 к. 35, п. 1 0,06 0,02 0,09 1,28 0,12 0,03 75,10 0,07 0,13 0,01 0,33 0,31 0,08 22,37 0,03
8 Верх-Сая, мог. 2: 2 к. 54, п. 1 0,01 0,02 0,03 0,60 0,16 0,03 73,63 0,14 0,27 0,35 0,32 24,20 0,21
9 Верх-Сая, мог. 2: 9 к. 99, п. 1 0,03 0,04 0,51 0,13 0,01 64,80 0,01 0,35 0,01 0,43 0,38 33,30 0,05
10 Верх-Сая, мог. 2: 6 сбор 0,09 0,76 0,12 0,01 59,23 0,02 0,72 0,49 0,41 38,13 0,03
11 Верх-Сая I гор. 2: 3 0,03 0,10 1,14 0,26 0,04 72,70 0,10 0,15 0,36 0,34 24,73 0,05
12 Верх-Сая I гор. 2: 7 0,09 1,44 0,13 0,05 62,10 0,22 0,3 0,49 0,41 0,23 34,40 0,10
13 Концовский мог. 3: 1 25 0,57 0,18 0,06 72,00 0,03 0,34 0,02 0,36 0,33 25,9 0,16
14 Концовский мог. 3: 4 25 0,56 0,12 0,02 73,00 0,07 0,02 0,39 0,32 27,00 0,23

Таблица 1.
Результаты рентгенофлуоресцентного анализа зеркал 
из памятников еманаевской и неволинской культур

с количеством меди 54,23—77,03 % и олова 
19,23—42,00 % методом горячей ковки литой 
заготовки, за исключением одного фрагмен-
та литого зеркала (табл. 1: 12). Определение 
химического состава изделий предшеству-
ющего пьяноборского периода привело ис-
следователей к выводам, что высокооловя-
нистые бронзы для Прикамья являются им-
портным сырьем (Голдина, Перевощиков, 
Сабирова 2012: 345—346; Перевощиков, 
Сабирова 2013: 213—214). Открытым оста-
ется только вопрос: многочисленные прикам -
ские пьяноборские бляхи из высокооловяни-
стой бронзы суть результат переделки сармат-
ских зеркал, либо они изготовлены прикам-
скими мастерами из импортного сырья, либо 
они являются привозными, изготовленны-
ми в одних мастерских с зеркалами. С этой 
точки зрения рассматриваемые в статье ран-
несредневековые зеркала, безусловно, явля-
ются привозными изделиями. Прежде все-
го, это относится к неволинским целым 
зеркалам, используемым по прямому назна-
чению, но и вятские зеркала-подвески были 
результатом переделки импортных образ-
цов. Особенно отчетливо это прослеживает-
ся на изделиях из п. 25 вятского Концовского 
могильника, где на одном из них фиксиру-
ется неаккуратный, необработанный слом 
ручки (рис. 3: 1), на другом — четкие сле-
ды не до конца удаленного бортика (рис. 3: 
4). Традиция переделки импортных изделий 
хорошо прослеживается и по другой ран-
несредневековой категории камско-вятских 
украшений из высокооловянистых бронз — 
подвескам из бронзовых неорнаментирован-
ных привозных чаш. Судя по фиксируемым 
на некоторых изделиях технологическим сле-
дам разметки очертаний и использования зу-
била, подвески изготавливались, по всей види-
мости, из заготовок, полученных в результате 

или раскалывания сосудов, или использова-
ния «закупленного» лома.

Обратимся к основным центрам локализа-
ции зеркал, морфологически близких камско-
вятским изделиям (рис. 1). Прежде всего, это 
бассейн р. Белой, который в раннем сред-
невековье представлял зону соприкоснове-
ния местной финно-пермской бахмутинской 
культуры и пришлых турбаслинской и куш-
наренковской культур. Для синкретичного 
Бирского могильника бахмутинской культу-
ры известно 4 экземпляра зеркал (пп. 125, 128, 
170, 382), морфологически близких прикам-
ским (Мажитов 1968: 95—96, 102, табл. 10: 3; 
19: 9; 21: 18; 1990: 265, рис. 2: 15). Три из них 
(пп. 125, 128, 170; рис. 6: 1, 4; Мажитов 1968: 
табл. 10: 3) происходят из комплексов VI в. 
и синхронны с камско-вятскими изделиями. 
Два бирских погребения (пп. 125, 128), судя 
по элементам погребальной практики, скорее 
всего, отражают финно-пермский компонент 
могильника. В них мы находим как целое зер-
кало (п. 125), так и подвеску из фрагмента зер-
кала (п. 128) без четкой локализации их в по-
гребениях. Обе традиции функционального 
использования изделий (как предмет туалет-
ного набора и как подвеска-украшение) харак-
терны и для памятников Сылвы и Вятки, с аб-
солютным преобладанием зеркал-подвесок 
в вятских могильниках. Бирское п. 170 с фраг-
ментом целого зеркала, судя по присутствию 
подбоя с глиняным сосудом, больше указыва-
ет на пришлый на Белую турбаслинский ком-
понент. Целое зеркало (рис. 6: 3) происходит 
и из п. 26 турбаслинского Кушнаренковского 
могильника второй половины VI — нача-
ла VII в. на р. Белой (Генинг 1977: 103, рис. 8: 
16). В целом использование зеркал по их пря-
мому назначению в качестве предмета туалет-
ного набора для оседлоземледельческих пле-
мен финно-пермского мира — привнесенная 
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Рис. 6. Комплекс зеркал, привлеченных для сопоставления. А — памятники бассейна р. Белой: 1, 2, 4 — Бирский 
м-к (1 — п. 125; 2 — п. 382; 4 — п. 128) (по Мажитов 1968: табл. 19, 21; 1990: рис. 2); 3 — Кушнаренковский 
м-к, п. 26 (по Генинг 1977: рис. 8); B — памятники Самарского Поволжья: 5 — Брусянский II м-к, к. 34/2; 
6 — Шелехметский II м-к, п. 10; 7 — Мало-Рязанский I м-к, к.3/2 (по Багаутдинов и др. 1998: рис. 19; Богачев, 
Французов 2012: табл. CI); C — 8, 9 — Верхнее Подонье (по Аксенов 2008: рис. 1); D — 10—15 — Восточное 
Приаралье (по Левина 1996: рис. 152—157).

Fig. 6. Set of mirrors used for comparison: А — sites located in the Belaya River basin: 1, 2, 4 — Birsky burial ground (1 — grave 
125; 2 — grave 382; 4 — grave 128) (after Мажитов 1968: табл. 19, 21; 1990: рис. 2); 3 — Kushnarenkovsky burial ground, grave 
26 (after Генинг 1977: рис. 8); B — sites located in the Volga part of the Samara Region: 5 — Brusyansky II burial ground, barrow 
34/2; 6 — Shelekhmetsky II burial ground, grave 10; 7 — Malo-Ryazansky I barrow cemetery, barrow 3/2 (after Багаутдинов и др. 
1998: рис. 19; Богачев, Французов 2012: табл. CI); C — 8, 9 — Upper Don River Region (after Аксенов 2008: рис. 1); D — 10—
15 — Eastern Aral Sea Region (after Левина 1996: рис. 152—157).
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традиция, как и сами зеркала. Традиция же 
использования зеркал или их фрагментов в ка-
честве подвесок зарождается в местной сре-
де Вятки, Камы, Белой и, скорее всего, связа-
на с давней практикой использования частей 
и целых импортных изделий для производства 
украшений. Утверждать, что комплекс зеркал 
VI в. у неволинцев бассейна р. Сылвы связан 
с поступлением их из бассейна р. Белой, пря-
мых оснований нет, но со всей определенно-
стью можно говорить, что исходной терри-
торией происхождения набора зеркал и нево-
линской, и бахмутинской, и турбаслинской 
культур была джетыасарская культура северо-
восточного Приаралья, где присутствует ана-
логичный комплекс. О тесных связях неволин-
ского населения со Средней Азией археолога-
ми писалось уже неоднократно (Пастушенко 
2010; Голдина, Голдина 2010; Голдина, Пасту-
шенко, Черных 2012: 131—144). Эти связи 
прослеживаются, прежде всего, по различным 
категориям инвентаря: зеркала, поясная гар-
нитура, туалетные коробочки, металлическая 
посуда и др. Их поступление в Прикамье — 
результат устойчивых торговых отношений 
регионов, но не исключена возможность их 
попадания в Камско-Бельское междуречье 
и с носителями (Пастушенко 2009: 116). 

Маршруты поступления изделий, в том 
числе зеркал, в ареал неволинской культуры, 
скорее всего, проходили по водораздельным 
территориям лесостепи и лесостепных остро-
вов бассейнов Урала, Белой, Сылвы, Тобола 
с возможными двумя вариантами направле-
ний. Первый проходил по восточному скло-
ну Урала — на север по западносибирской 
лесостепи до р. Миасс (район современного 
г. Челябинска), а затем через ее истоки на р. Ай 
(левый приток р. Уфы) в Месягутовскую лесо-
степь, далее на север в Красноуфимскую лесо-
степь и через р. Сарс (правый приток р. Уфы) 
в междуречье Ирени и Иргины (левые прито-
ки р. Сылвы) в Кунгурскую лесостепь, на се-
вере которой и располагается шаквинская 
группа памятников неволинской культуры. 
Этот переход из Зауралья в Месягутовскую 
лесостепь был достаточно хорошо известен 
с раннего железного века (Савельев 2002). 
Не исключен и более северный вариант пе-
ресечения Уральских гор: с верховьев левых 
притоков Миасса прямо на верховья р. Уфа — 
в Красноуфимскую лесостепь. О возможности 
восточного варианта попадания зеркал к нево-
линским племенам могут свидетельство-
вать находки серебряных, бронзовых сосудов 
и монет восточного происхождения, которые 
хорошо известны как в Сибири, так и на Каме 
и Сылве, но слабо представлены в Башкирии. 

В керамической коллекции неволинской куль-
туры встречаются сосуды зауральского проис-
хождения (Пастушенко 2004), но нет посуды 
бахмутинской и турбаслинской культур бас-
сейна р. Белой. В какой-то мере о функцио-
нировании восточного маршрута (но в обрат-
ном направлении: Удмуртское Прикамье — 
Сылвенское поречье — Западная Сибирь) 
могут говорить типичные прикамские позд-
немазунинские изделия V в., зафиксирован-
ные в западносибирских некрополях: набор-
ные пояса (Байрамгуловский мог., к. 2, п. 2; 
Новоникольский мог., к. 4) (Боталов, Гуцалов 
2000: рис. 5: 31; 6: 3—8); бронзовые обкладки 
ножен (Козловский мог., п. 2) (Матвеева 2012: 
рис. 13: 2); пронизки-медведи (Ипкульский 
и Козловский могильники) (Чикунова 2012: 
рис. 1: 5, 16, 20, 21)

Второй возможный вариант пути поступ-
ления зеркал из Приаралья на террито-
рию неволинской культуры мог быть приу-
рочен к приуральской лесостепи: через меж-
дуречье рр. Большой Ик и Салмыш (правые 
притоки р. Сакмара) выход на Уфимское пла-
то — водоразделы р. Белой и ее левых притоков 
рр. Дема, Уршак, Ашкадар, до устья р. Уфы. 
Территория сравнительно хорошо была освое-
на еще в сарматское время (Пшеничнюк 1983). 
Затем вверх по р. Уфа до Красноуфимской 
лесостепи и далее в Кунгурскую лесостепь. 
Косвенно об этом может говорить комплекс 
раннесредневековых зеркал из памятников 
среднего течения р. Белой, аналогичный нево-
линским изделиям. Не исключено, что с раз-
ной степенью интенсивности могли исполь-
зоваться все варианты путей поступления зер-
кал в бассейны рр. Белой и Сылвы, особенно 
учитывая тот факт, что горячекованные зерка-
ла распространялись из крупных ремеслен-
ных центров Приаралья (джетыасарская куль-
тура) по степной полосе дисперсно.

Вопрос о путях проникновения зеркал 
в Вятский бассейн остается открытым, пре-
жде всего в связи с отсутствием аналогичных 
материалов на Средней Каме как связующе-
го звена между Сылвой, Белой и Вяткой. Но 
не исключено, что появление зеркал на Вятке 
могло быть результатом связей с неволин-
скими племенами. Вятские раннесредневеко-
вые могильники (в частности, Тат-Боярский) 
имеют определенные параллели с неволин-
ским Верх-Саинским могильником: зеркала, 
ножны, фрагменты позднеазелинских укра-
шений в верх-саинских материалах, тради-
ция изготовления украшений из импорт-
ных металлических чаш и др. И связи эти 
вполне объяснимы между близкородствен-
ными культурами.
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Морфологически близка неволинским 
зер калам и находка из п. 382 Бирского мо-
гильника (рис. 6: 2), но она относится к бо-
лее позднему времени. Н. А. Мажитов, опу-
бликовав материалы этого погребения, да-
тировал его по хорезмийской монете VIII в. 
(Мажитов 1990: 265, рис. 2: 15), т. е. отнес 
к следующему хронологическому периоду 
функционирования зеркал, не выявленно-
му в Камско-Вятском регионе. Кроме бир-
ской находки, сюда можно отнести зерка-
ла из раннеболгарских некрополей Самар-

ской Луки конца VII—VIII вв. (Багаутдинов, 
Богачев, Зубков 1998: 100, рис. 19: 5, 7; 
Богачев, Французов 2012: табл. CI: 1) и кол-
лекцию близких типов зеркал из салтовских 
могильников Верхнего Подонья второй по-
ловины VIII — начала IX в. (Аксенов 2008: 
441—444, рис. 1). Однако и в этом случае ве-
роятным исходным ареалом изделий могла 
быть территория джетыасарской культуры, 
население которой принимало активное уча-
стие в культурогенезе раннесредневековых 
культур Евразии.
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КНУ  — Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Киев.
КНЦ РАН  — Карельский научный центр Российской Академии наук. Петрозаводск,.
КНЦ РАН  — Кольский научный центр Российской Академии наук. Апатиты.
КОКМ  — Кировский областной краеведческий музей. Киров.
КСИА  — Краткие сообщения Института археологии. Москва.
КСИИМК  — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Ленинград / Санкт-Петер-

бург.
КЧНИИ  — Карачаево-Черкесский научно-исследовательский институт. Черкесск.
ЛИМ  —  Львовский исторический музей. Львов.
МАВГР  — Материалы по археологии восточных губерний России. Москва.
МАИЭТ  — Материалы по археологии, истории, и этнографии Таврики. Симферополь.
МАК  — Материалы по археологии Кавказа. Москва.
МАР  — Материалы по археологии России. Москва; Санкт-Петербург.
МарАЭ  — Марийская археологическая экспедиция.
МарГУ  — Марийский государственный университет. Йошкар-Ола.
МарНИИЯЛИ, 
МарНИИ  — Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В. М. Ва-

сильева. Йошкар-Ола.
МАЭ  — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). Ленинград / Санкт-

Петербург.
МГУ  — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МДАПВ  — Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття та Волині. Киïв; Львів.
Медгиз  — Государственное издательство медицинской литературы. Москва.
МИА  — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград.
МИКВАЭ  — Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Ижевск.
МИСО  — Материалы по изучению Смоленской области. Смоленск.
МНИИ  — Мордовский научно-исследовательский институт. Саранск.
МО РФ  — Министерство обороны Российской Федерации.
НА ИА НАНУ  — Научный архив Института археологии Национальной академии наук Украины. Киев.
НА ІА НАНУ  — Науковий архів Інституту археології Національної академії наук України. Киïв.
НА ИИМК РАН  — Научный архив Института истории материальной культуры Российской Академии наук. 

Санкт-Петербург.
НГОМЗ  — Новгородский государственный объединённый музей-заповедник. Великий Новгород.
НИАР  — Национален исторически и археологически резерват.
НИМ РБ  — Национальный исторический музей Республики Беларусь. Минск.
НИС  — Новгородский исторический сборник. Санкт-Петербург.
НИЦ ИАК КФУ  — Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского. Симферополь.
НМИУ  — Национальный музей истории Украины. Киев.
ННЗИА  — Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород.
ННРУ  — Новгородское научно-реставрационное управление. Великий Новгород.
НовГУ  — Новгородский государственный университет. Великий Новгород.
НРФ  — Научный рукописный фонд.
ОАВЕС ГЭ  — Отдел археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа. 

Ленинград / Санкт-Петербург.
ОАК  — Отчет Императорской археологической комиссии. Санкт-Петербург
ОАМ  — Одесский археологический музей. Одесса.
ОГИ  — Объединенное гуманитарное издательство. Москва.
ОНТИ ПНЦ РАН  — Отдел научно-технической информации Пущинского научного центра Российской Ака де-

мии наук. Пущино.
ОЭСА  — оптико-эмиссионный спектральный анализ.
ПА  — Поволжская археология. Казань.
ПАЗ — Полтавський археологічний збірник. Полтава.
ПГПУ  — Пермский государственный педагогический университет. Пермь.
ПГГПУ  — Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. Пермь.
ПГОИАХМЗ  — Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник. Псков.
ПетрГУ  — Петрозаводский государственный университет. Петрозаводск.
ПКМ  — Пермский краеведческий музей. Пермь.
РА  — Российская археология. Москва.
РАН  — Российская Академия наук. Москва.
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РАНИОН   — Российская  ассоциация  научно-исследовательских  институтов  общественных  наук. 
Москва.

РГГУ  — Российский государственный гуманитарный университет. Москва.
РИКО  — Рязанское историко-культурное общество. Рязань.
РСМ  — Раннеславянский мир. Москва.
РФА  — рентгенофлюоресцентный анализ.
СА  — Советская археология. Москва.
САИ  — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
СГМЗ  — Смоленский государственный музей-заповедник. Смоленск.
СГУ  — Саратовский государственный университет. Саратов.
СИААМЗ  — Староладожский историко-археологический и архитектурный музей-заповедник. Старая 

Ладога.
СОИГИ  — Северо-Осетинский институт гуманитарных исследований. Владикавказ.
СОИГСИ  — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева. 

Владикавказ.
СОИКМ — Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. Самара.
СПбГУ  — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СурГПИ  — Сургутский государственный педагогический институт. Сургут.
ТГОМ  — Тверской государственный объединённый музей. Тверь.
ТомГУ  — Томский государственный университет. Томск.
ТГЭ, Тр.ГЭ  — Труды Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
ТТЗСТЭС  — Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь.
ТюмГУ  — Тюменский государственный университет. Тюмень.
УдГУ  — Удмуртский государственный университет. Ижевск.
УдНИИ  — Удмуртский научно-исследовательский институт. Ижевск.
УдНИИЯЛ  — Удмуртский научно-исследовательский институт языка и литературы. Ижевск.
УИИЯЛ УрО РАН  — Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения Российской 

Академии наук. Ижевск.
УрО РАН  — Уральское отделение Российской Академии наук. Екатеринбург.
УТОПІК  — Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Київ.
ХГУ  — Харьковский государственный университет. Харьков.
ЦАИ БФ  — Центр археологических исследований Благотворительного Фонда «Деметра». Керчь.
ЦМиАР  — Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. 

Москва.
ЮУрГУ  — Южно-Уральский государственный университет. Челябинск.
AAL  — Acta Archaeologica Lundensia. Lund.
APA  — Association Provence Archéologie. Aix-en-Provence.
AS  — Archaeological studies. Uppsala.
AV ČR  — Academie Věd České Republiky. Praha.
BAR  — British Artchaeological Reports. Oxford.
BAR IS  — British Archaeological Reports, International Series. Oxford.
IUPPS = UISPP  — International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences = Union internationale pour les 

sciences préhistoriques et protohistoriques.
JRGZM  — Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz.
KMM  — Kaunas Military Museum. Kaunas.
KVHAA  — Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
MSU  — Lomonosov Moscow State University. Moscow.
PSUHAARM  — Pskov state united historical, architectural and art reserve museum. Pskov.
SA IA NASU  — Scientific Archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

Kiev.
SHM  — State Historical Museum. Moscow.
ZAM  — Zeitschrift für Archдologie des Mittelalters. Köln.


