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Подвески–лунницы еманаевской культуры (к воПросу о межкультурных контактах)

© 2018 Н.А. Лещинская

Аннотация. В научный оборот вводится информация о подвесках-лунницах из погребальных памятников еманаев-
ской археологической культуры бассейна р. Вятки. Рассматривается их потенциал для изучения межкультурных контак-
тов вятского населения в раннем средневековье.

Ключевые слова: подвески-лунницы, раннее средневековье, могильники, Волго-Вятский ареал, межкультурные 
контакты.

В бассейне р. Вятки, верховьях рр. Большой и Малой 
Кокшаги, Илети – левобережных притоков р. Волги в ее 
марийском течении, в раннем средневековье формирует-
ся ареал однотипных археологических объектов, которые 
одни исследователи определяют понятиями «памятники 
концовского типа» (Е.П. Казаков), поздне- и постазелин-
ские памятники (Д.Г. Бугров), другие выделяют в само-
стоятельную еманаевскую археологическую культуру 
(Р.Д. Голдина, Н.А. Лещинская). Культура населения Вят-
ского бассейна этого времени более известна по погре-
бальным памятникам VI–VIII вв., прежде всего, Концовско-
му VI–VII вв. на правобережье среднего течения р. Вятки, 
Тат-Боярскому VI–VIII вв. в бассейне р. Кильмезь, левого 
притока р. Вятки, Шор-Унжинскому VI–VII вв. в бассейне 
р. Илеть, левого притока р. Волги, могильникам; по мате-
риалам из разрушенных некрополей (погребение VI в. у д. 
Старый Узюм, Антонковские находки VI–VII вв., Лопьяль-
ский могильник VIII–X вв.) и Безводновскому кладу VI в. 
Некрополи, как правило, небольшие, но вещевой матери-
ал их выразителен, информативен по многим сторонам 
жизнедеятельности средневекового населения бассейна 
р. Вятки, в том числе по его включенности в систему меж-
культурных контактов.

На фоне самобытной коллекции предметов, прежде 
всего, украшений костюмного комплекса, часть изделий 
еманаевской культуры имеет параллели в других культур-
ных ареалах дальней и ближней территориальной локали-
зации. Показательны в этом отношении подвески-лунницы, 
которые в прикамской литературе часто упоминаются как 
подвески-«бельки» (Семенов, 1980. С. 35). На сегодняшний 
момент на памятниках еманаевской культуры их насчиты-
вается 41 экземпляр. При этом стилистически в коллекции 
выделяется два варианта изделий. Первый представлен 
небольшими литыми пластинами из серебра или бронзы, 
с треугольным выступом внизу, между двумя полушари-
ями (13 экз., Рис. 1: 2–4). На поле изделий фиксируются 
сквозные отверстия и выпуклые полусферы («жемчужный» 
орнамент). Все экземпляры имеют в верхней части наклад-
ку для использования изделий в качестве подвесок. По-
добный комплекс лунниц происходит из женских захоро-
нений VI в., где они входят в систему височных украшений 
головного убора. Лишь в одном случае изделие найдено в 
мужском погребении VI в., в области пояса и могло быть 
подвешено к ремню.

Второй стилистический вариант изделий представлен 
крупными подвесками из тонких серебряных пластин, с 
длинным срединным выступом. Основное поле орнамен-
тировано циркульным рельефным орнаментом (Рис. 1:1). 
В Тат-Боярском могильнике они найдены в двух женских 
погребениях конца VII – VIII в. (12 экз.). Парные находки 
лунниц использовались в височных украшениях головного 
убора; 10 экземпляров, скрепленных кожаным ремешком, 
составляли нагрудное ожерелье. Находки лунниц (16 экз.) 

из дореволюционных сборов с Лопьяльского могильника, 
скорее всего, были частью таких же ожерелий.

Картографирование подобных изделий, первый опыт 
которого был предложен Е.П. Казаковым (1991), показы-
вает, что еманаевские памятники – это часть более обшир-
ного ареала этого стиля украшений. Прежде всего, сюда 
входят памятники именьковской культуры: по опублико-
ванным данным это не менее 16 экз. с 6 памятников (Каза-
ков, 1991; 1998. С. 108. Рис. 25: 29; 32: 31). Судя по погре-
бальным комплексам, их появление можно отнести к VI в. 
Именьковские образцы от вятских отличаются, прежде 
всего, функциональным использованием их в качестве по-
ясных накладок. Возможно, это обстоятельство и схожесть 
формы накладок с псевдопряжками подтолкнули Е.П. Ка-
закова считать их дериватами последних (Казаков, 1991. 
С. 19; 1998. С. 108). Подобные поясные накладки-лунницы 
зафиксированы в нескольких погребениях Бирского мо-
гильника (Мажитов, 1968. Табл. 12), встречаются в Ново-
турбаслинском некрополе (Казаков, 1998. С. 108) в бас-
сейне р. Белой, отличаясь в свою очередь от именьковских 
практически полным отсутствием треугольного выступа. 
Вариативность формы накладок-лунниц в турбаслинско-
именьковской среде в конце V – середине VI в. может го-
ворить о начальных этапах формирования особого стиля, 
который реализуется затем в стандартных изделиях ема-
наевской культуры. Поэтому в качестве рабочей гипотезы 
можно предположить, что появление в вятском бассейне 
моды на подобные изделия было результатом контактов 
еманаевского населения с именьковской культурой. Как и 
в случае с некоторыми другими категориями инвентаря, 
вятское население адаптировало инновацию к своим вку-
сам, используя их в качестве височных подвесок и нала-
див их собственное производство (5 фрагментов литейных 
форм было обнаружено на вятском Буйском городище).

Третий район локализации этих изделий – бассейн 
р. Чепцы в поломское время: Варнинский могильник (не 
менее 11 экз.) (Семенов, 1980. С. 35, Табл. VI: 7–11), сбор 
(2 экз.) с разрушающегося Балезинского могильника (по 
информации Е.М. Черных). Подвески-лунницы проис-
ходят в основном из захоронений VII в., типологически 
близки вятским изделиям и, скорее всего, появляются на 
Чепце с вятскими группами населения, которые как ком-
понент участвуют в сложении поломской культуры, о чем 
уже неоднократно писалось (см. работы В.А. Семенова, 
Р.Д. Голдиной, А.Г. Иванова, Н.А. Лещинской). Это отчет-
ливо проявляется в погребальном обряде, вещевом и ке-
рамическом комплексах. Самые северо-западные находки 
подобных подвесок-лунниц (2 экз.) происходят с ветлуж-
ского могильника на Чортовом городище VI–VII вв. (Ники-
тина, 2002. Рис. 47: 5, 6).

Наиболее сложный вопрос при изучении данного типа 
изделий – поиск их прототипов. Е.П. Казаков считает их 
дериватами псевдопряжек, однако комплекс находок в 
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бассейне р. Белой, Среднем Поволжье формируется в 
предгеральдический период, намного раньше появления в 
поясной гарнитуре псевдопряжек. Наиболее перспектив-
ной на сегодняшний день выглядит гипотеза о генетической 
связи камско-волжских находок с трехрогими лунницами, 
зафиксированными на обширных территориях Северной, 
Центральной, Восточной Европы с римского времени до 
средневековья (Каргопольцев, Бажан, 1993; Родинкова, 
2003). При этом лунницы различаются морфологически, 
функционально, хронологически, и в этом многообразии 
сложно выявить прямые аналогии. С.Ю. Каргопольцев 
и И.А. Бажан связывали появление лунниц в Поволжье и 
Прикамье с черняховским ареалом (Каргопольцев, Бажан, 
1993. С. 116). Очень близкая по форме серебряная подве-

ска-лунница происходит из впускного погребения в курга-
не эпохи бронзы у с. Новая Чигла в Донском Левобережье 
(Березуцкий, Мастыкова, 2016) с погребальным комплек-
сом втор. трети V – пер. пол. VI в. Авторы выдвигают вер-
сию, что лунница из Новой Чиглы является упрощенной 
формой подвесок-лунниц со «сросшимися» концами и 
зооморфными композициями, встречающихся на памят-
никах Венгрии, Дании, Северной Германии в V – пер. пол. 
VI в. (Березуцкий, Мастыкова, 2016. С. 229–230). Опреде-
ленные параллели по форме и стилистике можно прове-
сти между камско-волжскими лунницами и полукруглыми 
серебряными подвесками с позднемощинских памятников 
V – сер. VII вв. Окско-Донского водораздела (Воронцов, 
2016. Рис. 3: IV–6; 25: 3–6, 9, 10; 26: 2–8). Схожие элемен-

Рис. 1. Подвески-лунницы Тат-Боярского могильника.
1 – погр. 33; 2 – погр. 37; 3 – погр. 40; 4 – погр. 16; 5 – нагрудное ожерелье из жертвенного комплекса погр. 33.
1–3, 5 – серебро, 4 – бронза.
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ты есть и с подвесками-лунницами рязано-окских могиль-
ников, которые, однако, формируют особую локальную 
стилистическую группу. По мнению И.В. Белоцерковской, 
широкое распространение в Поочье лунниц приходится на 
втор. пол. IV – V в., возможно начало VI в., а их прототипа-
ми были пельтовидные лунницы общеевропейских форм 
(Ахмедов и др., 2007. С. 193, 195, 204; Рис. 2: 30, 31, 40; 
Белоцерковская, 2014. С. 196. Рис. 1: 39, 56; 4: 20; 7: 11, 
13, 21). В целом, можно сказать, что импульс к формиро-
ванию камско-волжского ареала лунниц в раннем средне-
вековье получен в результате участия его населения, в том 
числе вятского, в системе межкультурных, торговых кон-
тактов, осуществляемых в бассейнах Днепра, Дона, Оки, 
Волги. Прямым проводником этой инновации в вятскую 
среду, скорее всего, могли быть группы именьковского на-
селения, генетически связанные с культурами эпохи вели-
кого переселения народов юго-западной части Восточной 
Европы.

Линию эволюции вятских литых подвесок-лунниц 
продолжают крупные лунницы к. VII–VIII в., близкие по 
форме первым, но отличающиеся по технике изготовле-
ния, декору и функционалу. Судя по находке нагрудного 

ожерелья из таких лунниц (Рис. 1:5) в богатом женском 
жертвенном комплексе Тат-Боярского могильника, вме-
сте с другими серебряными украшениями, фрагментами 
шелковой ткани, можно утверждать, что они являлись эле-
ментом костюма, предназначенного для особого случая. 
Принцип формирования вятского украшения из лунниц 
отдаленно напоминает реконструкции нагрудных метал-
лических ожерелий женских уборов из кладов «древно-
стей антов» (Щеглова, 1999. Рис. 15, 18). Сказать одно-
значно, являлись ли вятские лунницы VIII в. привозными 
изделиями или изготавливались на месте, пока не пред-
ставляется возможным. Интересно, что набор украшений 
тат-боярского жертвенного комплекса близок по составу, 
декору комплекту серебряных украшений, обнаружен-
ному в дореволюционный период в районе Булгара (кол-
лекция А.Ф. Лихачева, 1868 г.). Однотипность некоторых 
предметов позволяет предположить, что они могли быть 
изготовлены в одном центре, но не связанном с культурой 
ранних булгар (Руденко, 2015. С. 24. Илл. 41). В целом все 
подвески-лунницы еманаевской культуры фиксируют юж-
ное, юго-западное направления контактов вятского насе-
ления в эпоху раннего средневековья.
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к воПросу локализации «местности леведия» (Памяти а.в. растороПова)

© 2018 Н.А. Лифанов

Аннотация. В докладе, посвященном памяти исследователя-археолога к.и.н. Александра Васильевича Расторопова 
(1952–2016 гг.), высказывается гипотеза о связи упоминаемой Константином Багрянородным «местности Леведия» – 
области обитания ранних мадьяр в IX в. – с группой археологических памятников на территории самарского Заволжья. 
А.В. Расторопов может считаться одним из авторов данной идеи.

Ключевые слова: А.В. Расторопов, мадьяры, венгры, Леведия, салтово-маяцкая культурная общность.

Раннемадьярская проблематика стала одной из 
основных в научном творчестве А.В. Расторопова в 
последний период его жизни. Работа в этой сфере по-
зволяла ему применить накопленный опыт изучения за-

падносибирских древностей на восточноевропейской 
«почве», соединить в научном исследовании две лока-
ции своей биографии: самарскую, где он учился и на-
чинал работать как археолог, и куда в конце концов вер-
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