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Лунницы представляют собой привеску, имеющую фор
му полумесяца, рога которого обращены вниз. Лунницы из
вестны с конца эпохи бронзы. Они бытовали в Египте, а 
также у многих земледельческих народов Европы и Азии, 
отражая почитание Луны, связанное с культом плодородия.

Это типичное и наиболее распространенное общесла
вянское женское украшение. Данный тип привесок извес
тен в Югославии, Чехословакии, Польше, Венгрии, Герма
нии, Финляндии, Швеции [14, с. 68-69]. Первые лунницы 
на восточнославянских землях фиксируются уже в киевс
кой культуре в III—IV вв. н.э. [16, с. 322].

В научном мире весьма дискуссионными остаются два 
основных вопроса: появление лунниц в славянской среде 
и семиотическое значение данного артефакта. Одним из 
первых исследователей, кто впервые высказал предполо
жение о появлении лунниц у славян, была В.В. Гольмстен 
[4, с. 4-16]. По мнению исследовательницы, данный вид 
украшений является следствием арабского влияния или 
даже импорта, возможно, являясь предметами мусульман
ской пропаганды [4, с. 17—18].

Ж. Бланкофф, напротив, отмечает, что в византийской 
культуре довольно часто встречаются лунообразные под
вески к серьгам. Исходя из того, что в Крыму были обнару
жены лунницы и формы для их литья VIII-IX вв., исследо
ватель заключает, что Крымская область служила посред
ницей между Византией и Киевской Русью [1, с. 28]. Среди 
возможных причин сужения бытования лунниц в XIII в. Блан
кофф называет экономический и политический кризис, на
ступивший в связи с нашествием монголов. Другой причи
ной могло послужить вытеснение старой языческой сим
волики христианством. Третьей причиной мог послужить 
сам полумесяц, символ монгольских мусульман, отброшен
ный как символ угнетения [1, с. 30].

Изображение луны отождествлялось с греческой боги
ней Селеной, а в славянском язычестве с божеством луны 
Денницей [11, с. 20-21]. Б.А. Рыбаков писал: "Если руко
водствоваться мифологией, то их (лунницы) следует счи
тать принадлежностью девичьего убора, так как Селена -  
богиня Луны-была покровительницей девушек" [10, с. 17].

Переходя к вопросу о семиотическом значении лунниц, 
следует отметить, что долгое время они рассматривалось 
только в языческом контексте. Так еще в 1949 г. Б.А. Рыбако
вым, на основе исследований погребального инвентаря жен
ских захоронений черниговских курганов, был сделан вывод
о лунницах, как о чисто языческих амулетах [10, с. 14-52].

Лунницы признавались оберегом женского здоровья. 
Влияние Луны на физиологическое состояние женщины 
было известно еще в древности. Потому и амулет луны 
наделялся способностью предотвращать развитие различ
ных заболеваний, а также он, якобы, способствовал лёгко
му протеканию беременности, уменьшал боль при родо
вых схватках [13].

Однако в 90-е гг. прошлого века ряд исследователей 
поставили под сомнение утверждение о том, что лунница 
является порождением чисто языческих представлений. 
Ж. Бланкофф высказался о вероятности заимствования

лунниц из христианской культуры Византии. При этом ис
следователь выделяет их как общий языческий символ от 
эпохи бронзы до XIII в., который, тем не менее, трансфор
мировался в христианской среде в XI—XIII вв. в символ Бо
городицы [1, с. 26-30]. Более развернутое обоснование о 
христианском значении лунниц представила Н. Хамайко. Ис
следовательница отмечает, что древний тип католической 
иконографии Девы Марии имеет название "Луна" (Luna). Уже 
само его древнее название свидетельствует, что образ Ма
донны заместил образ римской богини Луны [16, с. 333].

Что же касается дискуссионного вопроса, являлись ли 
лунницы украшением девушек или замужних женщин, то 
стоит взять во внимание упомянутые выше раскопки в Чер
нигове и его окрестностях, где лунницы составили часть 
погребального инвентаря девочек-подростков и молодых 
женщин XI в. [1, с. 29]. Автор данной работы считает нуж
ным сопоставить находки из погребений с результатами 
антропологических исследований костяка, что позволит уз
нать возрастную закономерность в ношении лунниц. Так 
же необходимо учитывать: обнаружена находка в парном 
погребении (мужчины и женщины) либо в одиночном, и в 
каком количестве, а также входили ли в комплекс погре
бального инвентаря височные кольца или же нет. Мы пред
полагаем, что лунницы в единственном экземпляре при от
сутствии височных колец будут свидетельствовать о под
ростковом возрасте погребённой или же о её незамужнем 
статусе. Находки же лунниц в количестве семи экземпля
ров (возможно + /- неск. ед.) в комплексе с височными коль
цами, напротив, будут говорить о замужнем статусе. По 
идее данное соотношение может быть и показателем яв
лялась ли обладательница привесок роженицей или нет. 
Относительно женских погребений курганного могильника 
Восход отметим, что один экземпляр происходил из оди
ночного женского погребения в комплексе с всего тремя 
височными кольцами [6, с. 7]. В парном же погребение муж
чины и женщины, при женском костяке было обнаружено 
семь лунниц и шесть височных колец.

За весь период исследования курганного могильника 
"Восход” было выявлено 15 находок лунниц. Одна привес
ка была обнаружена в кургане № 23, а в курганах № 69 и 
№ 39 при погребенных было по семь экземпляров. Все 
находки были зафиксированы в женских погребениях. Со
гласно классификации В.В. Богомольникова все лунницы 
относятся к типу 15 -  широкорогие, варианту 1 -  косоли
нейные простые [2, с. 73]. Как отмечает Я.Г. Риер, данный 
вид лунниц обнаружен в основном в погребениях ради
мичей [8, с. 22]. Лунницы изготовлены в технике литья по 
восковой форме.

На данном типе лунниц выделяются три символичес
кие точки (рис. 1:1). Первая представляет собой малый тре
угольник, расположенный выше левого рога -  традицион
ный символ молодого месяца. Вторая точка -  треугольник 
над правым рогом, который, соответственно, символизи
рует старый месяц. В центре композиции находится третья 
точка -  треугольник, расположенный вершиной вниз, кото
рый, судя по всему, символизирует диск полной луны [15]. 
По мнению Б.А. Рыбакова перед нами три позиции солнца 
[12, с. 535].

Таким образом, орнаментация данного типа лунниц мо
жет представлять собой изображение астрономического 
цикла развития видимого диска луны. Относительно боко
вых полос высказывался Б.А. Рыбаков как, о возможном 
изображении дождя ("хлябей небесных") [12, с. 535]. Одна
ко данную рельефность можно рассматривать под призмой
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сообщения о чередовании неких событий, детализирующих 
указанное выше развитие луны. Пространство между эле
ментами, выполненными поднятием рельефа, заполнено 
более тёмной зоной понижения, что создаёт очевидную кон
трастность изображения. Выступающие части рельефа и 
более низкие зоны имеют одинаковую ширину, в связи с 
чем, чередуясь, они образуют последовательность свет
лых и тёмных полос одинаковой ширины (рис. 1:2). Если 
визуально разделить лунницу на две симметричных части 
и сосчитать косые линии, включая и линии треугольных 
знаков, то получиться число 7. Согласно лунному календа
рю, семь суток -  это время, за которое луна переходит из 
одной фазы в другую. А сумма рельефных понижений и 
повышений обнаруживает полное совпадение с количе
ством дней в лунном месяце, который, как известно, со
стоит из 28 дней. Год по лунному календарю состоит из 
13 месяцев или "13 лун", каждый из них равняется 28 сут
кам. Однако общее количество суток будет равняться 364, 
что давало бы большую погрешность в один день всего за 
один год. Но существует добавочный день "вне времени", 
который не является, ни днем недели, ни днем года. Таким 
образом, получается 365-дневный год в лунном календа
ре. Но как было отмечено выше, на лунницах из Восхода 
всего 28 делений. Примечательно, однако, если обратить 
внимание на левый нижний рог подвески, то мы обнару
жим маленький треугольник (рис. 1:3). По логике, следуя 
общей направленности излагаемой мысли, данный элемент 
и будет являться днем "вне времени".
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Как отмечалось выше, всего на данный момент коллек
ция лунниц из курганного могильника "Восход" составляет 
15 шт. При этом в двух захоронениях содержалось сразу 
по семь экземпляров. По известным аналогиям такое об
наружение лунниц именно в таком количестве не является 
большой редкостью. Нам представляется, что в этом коли
честве отражено сакральное значение числа семь. Как из
вестно, в славянском язычестве основной пантеон состо
ял из семи божеств. Вполне вероятно, что обнаружение 
семи лунниц в одном погребении может интерпретировать
ся с числом основных божеств. Не подлежит сомнению и 
тот факт, что данный тип привесок наделялся оберегаю
щими функциями. Лунница оберегала от ночных духов, и 
навьих сил, просыпающихся при свете луны. Считалось, 
наиболее незащищенными частями тела от всякого рода 
нечисти были те места, которые не прикрывались одеж
дой, т.е. шея и грудь. По этому шею оберегали орнаменты 
на воротниках и разного рода амулеты на груди. И, если 
верно наше предположение, то погребенные в курганах 
№ 69 и № 39 были защищены семью главными божества
ми [9, с. 33; 7].

По средневековым письменным источникам также из
вестно, что в обряде-игре "турицы" обязательное участие 
принимала группа из семи девушек. Главной фигурой был 
"тур" (парень в маске быка), от рогов которого должны 
были уворачиваться девушки [12, с. 665-666]. По мнению 
Б А. Рыбакова радимичские монетовидные подвески с изоб
ражением бычьей головы как раз отражают этот языческий 
праздник (рис. 3).

СМ. шшш— т  —

Рис. 1. Лунницы из курганного могильника Восход 
1 -  символические точки; 2 -  рельефные полосы; 3 -  "добавочный день"

Треугольник, направленный вершиной вниз, в славян
ском язычестве являлся символом Мары -  богини смерти, 
а также и олицетворением женского начала. Понятию Мара 
соответствует буква "М" -  тот же треугольник, направлен
ный вершиной вниз (символизирующий женский половой 
орган) и две вертикальных черты -  две ноги Мары [13]. 
В пользу именно такой трактовки центрального треугольно
го знака в косолинейных лунницах служат исследования 
М. Гимбутас. Изучая абстрактные знаки -  символы, от кото
рых произошла письменность, Гимбутас приходит к заключе
нию, что знак "V” происходит от обозначения женского лоб
кового треугольника [3, с. 343]. В качестве доказательства 
были приведены неолитические статуэтки культуры винча 
V тыс. до н.э. (рис. 2:1). Рассматривая изображения знака 
"V" на статуэтках видно удивительное сходство, которое зак
лючается в том, что центральный маленький знак "v" вписан 
в большой знак "V". И эта же композиция является централь
ной на широкорогих косолинейных лунницах (рис. 2:2). Отно
сительно такого удвоения знаков в V тыс. до н.э. М. Гимбу
тас высказывает вероятность того, что оно могло нести зак- 
линательный или магический смысл [3, с. 346].

1
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Рис. 2. Находки, содержащ ие двойной шеврон 

(прим.: маштаб тольк. для лунницы)
1 -  двойной шеврон на статуэтке культуры винча (V тыс. до н.э.); 

1 -  двойное шеврон на луннице из кург. мог. Восход

Рис. 3. Монетовидная привеска с изображением "турицы"
1 -  изображение семи девушек

Таким образом, семиотическое толкование широкоро
гих косолинейных лунниц остаётся открытым. Существую
щие в научном мире точки зрения имеют существенные 
слабые стороны, которые позволяют ставить под большой 
вопрос правильность выбранной стратегии в толковании 
данного вида женского украшения. Достаточно спорным 
остаётся вопрос и о природе происхождения лунниц. Если 
же данный вид по природе своей происходит из языческо
го общества, то и семиотика его должна быть соответству
ющей.

Автор данной статьи выражает искреннюю благодар
ность д.и. наук, профессору И А . Марзалюку за предостав
ленную возможность работы с археологическим материа
лом и отчетами археологических раскопок.
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