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I. P. Vozny
The Blade Weapon of the 12th—15th Centuries from the Territory between the Upper Prut and the Middle 
Dniester

The article deals with the most popular among the warriors offensive melee facilities weapons, especially swords, medi-
eval sabres, falchions and their components found in the northern part of the Dniester-Prut interfluvial area.

The territory of the Northern Bukovina knows 11 swords. The above analysis of blade weapons made it possible to dis-
tinguish among them some types of XIIa, XVIа, XVII, and XX according to E. Okshott, dating to 14th—16th centuries. The pro-
posed typology is not exhaustive and definitive, and perhaps further research and new finds will be able to clarify it more.

The fragments of the sabre, as well as the saber guards, were found on the studied area. The latter refers to types I, II 
according to A. Kirpichnikov. The guards are dated by the analogies of the 11th—13th centuries. Among the weapons found in 
the investigated territory, there are also known two falchions, of cross-guard shape and pommel shape. The falchions are 
type 1 and 2 according to A. Nadolsky. They are dated by the middle of the 15th — the beginning of the 16th centuries.

Thus, it is obvious that the local population from the investigated territory was quite sufficiently armed. Evolution of 
these weapons was mainstreamed with the general development of the military art in Europe. The territory of the Northern 
Bukovina in the 12th—16th century was involved into the pan-European political events. And the finds of the advanced weap-
ons of that time serves as evidences to the fact.

И. П. Возный
Клинковое оружие XII—XV вв. с территории междуречья Верхнего Прута и Среднего Днестра
В статье рассматриваются наиболее популярные среди ратников наступательные средства ближнего боя, а именно 

мечи, сабли, корды и их составные части, найденные в северной части Днестровско-Прутского междуречья.
На территории Северной Буковины известно 11 мечей. Проведенный анализ позволил выделить среди них типы 

ХІІа, ХVІа, ХVІІ, ХХ по Э. Окшотту, датируемые XIV—XVI вв. Предложенная типология не является исчерпывающей 
и окончательной, возможно, дальнейшие исследования и новые находки позволят уточнить ее.
На исследуемой территории обнаружены фрагменты сабли, а также сабельные гарды. Последние относятся к двум 

типам: I и II по А. Н. Кирпичникову. Датируются гарды по аналогиям XI—XIII вв. Известны также находки двух кордов, 
которые относятся к типам 1 и 2 по А. Надольскому и датируются серединой XV — началом XVI вв.
Таким образом, вооружение местного населения исследуемого региона было на достаточно высоком уровне. Его 

эволюция проходила в общем русле развития военного искусства Европы. Территория Северной Буковины в ХII—XVI в. 
была втянута в общеевропейские политические события. Находки передового на то время оружия являются тому под-
тверждением.

И. П. Возный

Клинковое оружие XII—XV вв. 
с территории междуречья 

Верхнего Прута и Среднего Днестра

Важное значение для исторической на-
уки имеет исследование развития военного 
дела населения различных территорий Древ-
нерусского государства. Оно позволяет гово-
рить об истоках военного искусства местного 
населения, о единстве формирования воен-
ного дела на всей территории Древней Руси, 
и в то же время выявить локальные особен-
ности, детализировать различные заимство-
вания и взаимовлияния. Все это способству-

ет более глубокому анализу исторического 
процесса и обогащает казну славяно-русской 
культуры.

Одним из основных показателей уровня 
военного дела является воспетое в былинах 
и летописях оружие, известное по многочис-
ленным находкам на археологических памят-
никах и составляющее один из показателей 
культурного уровня общества. Его невоз-
можно рассматривать в отрыве от производ-
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ства, социальной среды и тех слоев и групп, 
из которых состояло войско. Изучая его, мож-
но прийти к выводам, характеризующим как 
военное дело, так и хозяйственную, торговую 
и социальную жизнь общества.

Существенным аспектом исследования 
средневекового вооружения является анализ 
клинкового оружия с определением его функ-
циональных особенностей. Для исследуемых 
территорий, как и для всей Украины, эта про-
блема является чрезвычайно актуальной, по-
скольку клинковое оружие недостаточно ис-
следовано на основе комплексного изучения 
источников, прежде всего археологических 
находок, с точки зрения эволюции его типоло-
гических особенностей.

Перспективность разработки предложен-
ной проблемы очевидна, поскольку таким об-
разом можно проследить уровень интегри-
рованности средневекового войска на укра-
инских землях в общеевропейскую военную 
среду, выявить наследственность и преем-
ственность военных традиций на территории 
Украины.

Анализом клинкового вооружения ученые 
занимаются давно. Еще в конце XIX в. пытал-
ся описать все виды вооружения, выделить 
характерные типы оружия для Древней Руси 
П. фон Винклер (Винклер 1992).

Среди зарубежных исследователей, в пер-
вую очередь, можно отметить труды англий-
ского исследователя Е. Окшотта, разрабо-
тавшего типологическую классификацию 
средневековых мечей и их составных ча-
стей за период 1050—1550 гг., с учетом осо-
бенностей строения клинка (лезвия), навер-
шия и крестовины мечей (Окшотт 2004; 2007; 
2007а). Рассматривают и анализируют сред-
невековое вооружение европейцев и К. Блэр, 
Т. Лайбле (Блэр 2006; Лайбле 2008).

Довольно значительна библиография, ка-
сающаяся польских позднесредневековых зе-
мель. Наибольший вклад в разработку ти-
пологии клинкового оружия обнаруженно-
го на территории Польши, сделали М. Глосек 
и А. Надольский (Glosek 1984; 1996; Głosek, 
Nadolski 1970; Głosek, Olijnyk 2008: 34—36; 
Nadolski 1984), использовавшие в своих ис-
следованиях типологию Э. Окшотта. Пробле-
мы методологии исследования и типологии 
клинкового оружия (в первую очередь кор-
дов) рассмотрены в работах А. Новаковско-
го, Р. Ливоха, А. Лавриновича, Р. Стржижа, 
Л. Марека и др. (Nowakowski 1980; Liwoch 
2013: 241—242; Ławrynowicz, Strzyż 2015: 
244—246; Marek 2006: 189—206; Marek, 
Mucha 2006: 217—222).

В своих исследованиях польские ученые 
анализируют знаки и надписи на клинковом 
оружии как важный источник информации 
о его производстве, распространении и дати-
ровке (Głosek 1973). На боевые качества раз-
личных типов сабель обращает внимание 
В. Заблоцкий (Zabłocki 1989).

Не менее богата библиография проблемы, 
касающаяся земель Великого княжества Ли-
товского. Так, М. Плавинский проанализи-
ровал развитие клинкового оружия на терри-
тории Беларуси в Х—ХIII вв. и сравнил его 
с аналогичными типами вооружения с тер-
ритории Украины (Плавінскі 2006; 2010: 
505—515; 2013; 2014).

Вооружение войска Великого княжества 
Литовского XIV—XV вв. комплексно иссле-
довал Ю. Бохан (Бохан 2002: 79—89; 2002а; 
2003). Он не только охарактеризовал различ-
ные виды и типы оружия, но и рассмотрел их 
эволюцию, международные контакты и разви-
тие технической мысли.

Также можно отметить исследования 
В. Казакеви чюса, А. Томсонса и др. (Kaza ke-
vičius 1996; Tomsons 2008: 85—104; 2012).

Среди российских ученых клинково-
му оружию значительное внимание уделяли 
А. Н. Кирпичников и А. Ф. Медведев. Однако 
круг их интересов касался, в основном, периода 
Х—ХIII вв. Так, А. Н. Кирпичников, на основе 
значительного количества материала разрабо-
тал классификацию различных видов оружия, 
которой пользуются археологи и оружиеведы, 
в том числе и украинские, до сих пор (Кир-
пичников 1966; 1975). Однако в свете новей-
ших исследований в его типологии не хватает 
анализа клинков мечей, присутствуют некор-
ректные датировки отдельных экземпляров 
оружия, на что в свое время указывал Ю. Бо-
хан (Бохан 2002: 8). В работе «Военное дело 
на Руси в XIII—XIV вв.» А. Н. Кирпичников 
охарактеризовал лишь несколько мечей, не ак-
центируя внимания на их типологии (Кирпич-
ников 1976). Также за пределы XIII в. в сво-
их исследованиях не выходил и А. Ф. Медве-
дев (Медведев 1959: 121—191; Кирпичников, 
Медведев 1985: 298—363). Однако, несмотря 
на все это, исследования вышеназваных уче-
ных стали классическими в СССР.

На территории Украины находки поздне-
средневекового клинкового оружия немного-
численны. Поэтому и основательные анали-
тические труды, к сожалению, отсутствуют. 
В исследованиях ученых встречается лишь 
констатация факта обнаружения на опреде-
ленном археологическом памятнике предме-
тов вооружения (Веремейчик 1990: 76—83; 
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Терський 2006; Тичук 2009: 70—74; Федорук, 
Прохненко 2017: 275—292). Определенный 
прорыв в решении поставленной проблемы 
совершил В. Бережинский. Он на современ-
ном уровне реализовал историко-ору жие-
вед че ские исследования древнерусского во-
оружения и рассмотрел особенности его ис-
пользования. Однако его исследования также 
охватывают, в основном, период Х—ХIII вв. 
(Бережинський 1996; 1997; 1997а; 1997б; 
2000).

Атрибуции средневековых мечей с терри-
тории Киевской Руси и Польско-Литовского 
государства в общеевропейском контексте 
и в плане развития рыцарской военной тех-
нологии осуществил в своих исследовани-
ях В. Гуцул (Гуцул 2005: 84—91; 2008; 2009: 
78—91).

В последнее время появился ряд публика-
ций и защищены диссертации, касающиеся 
территорий Галицко-Волынского княжества 
(Кійко 2009; Шеломенцев-Терський 2011). 
Однако, в основном, они посвящены общим 
вопросам развития военного дела, а клинко-
вое оружие рассматривается вскользь. Ин-
тересными в исследуемом аспекте являют-
ся публикации Б. Гринчишина (Гринчишин 
2012: 25—31; 2013: 14—18; 2014: 89—95; 
2016), но они, в основном, касаются террито-
рий Галицко-Волынского княжества. Автор, 
по непонятным причинам, не рассматривает 
территорию Северной Буковины как состав-
ную часть княжества к середине XIV в.

Интересны исследования Д. Тоичкина, 
но они в большинстве своем касаются бо-
лее позднего времени, не охватывающего 
наши хронологические рамки (Тоїчкін 2002: 
81—94; 2007).

В научный оборот ввели находки клинко-
вого оружия на территории Западной Украи-
ны В. Петегирич, Р. Чайка и др. (Петегирич 
1990: 163—171; Чайка 1997: 75—86).

Изучение уровня военного дела славяно-
русского населения Северной Буковины, 
в основном, касалось военно-оборонного зод-
чества, а такой важный элемент, как вооруже-
ние, характеризовался попутно без должного 
анализа.

Б. Тимощук в своих работах ввел в науч-
ный оборот богатый фактический материал, 
охарактеризовал основные категории воору-
жения местного населения (Тимощук 1982).

Во время исследований феодальной укреп-
ленной усадьбы в с. Черновка найден мате-
риал, пополнивший и конкретизировавший 
наши знания об уровне военного дела местно-
го населения (Возний 1998; Пивоваров 2001: 

133—142; Пивоваров, Калиниченко 2014: 
39—55; 2016: 367—373).

В последние годы, в результате археоло-
гических исследований городища Зеленая 
Липа, активно разрабатываются вопросы раз-
вития военного дела на исследуемой террито-
рии во второй половине XIII — XIV вв. (Пи-
воваров, Федорук 2002: 140—149; Пивоваров 
2003: 204—215; 2012: 25—33).

Вопросами применения клинкового ору-
жия в крае занимался и автор, классифициро-
вавший этот вид вооружения, применив типо-
логию, разработанную Е. Окшоттом, с допол-
нениями М. Алексича, А. Рутткай, М. Глосека, 
А. Н. Кирпичникова и А. Ф. Медведева (Воз-
ний 2009; 2009а 75—80; 2013: 53—61).

Мечи из фондов областного краевед-
ческого музея в Черновцах характеризу-
ет в своей публикации А. Заремба (Заремба 
2014: 176—186). Правда, он охватил не все 
мечи.

Таким образом, видно, что проблема клас-
сификации клинкового оружия исследуемых 
территорий окончательно не решена и содер-
жит целый ряд белых пятен. Перейдем к рас-
смотрению поставленной проблемы.

Важным видом оружия были мечи. Об их 
использовании в бою не раз упоминается в ле-
тописях: «и оудари и мечемъ и тако вшибеся 
шеломъ», «и обнажат меч свои», «Левъ Сте-
кыитя мечом оубии и брата его прободе ме-
чом они же погибоша» (Ипатьевская летопись 
2010: 439, 768, 828).

На исследуемой территории известно 
11 мечей, в том числе 7 из Краевого музея ав-
стрийского периода, из нелокализованных 
пунктов. Очевидно, они происходят с терри-
тории междуречья Верхнего Прута и Средне-
го Днестра, хотя прямые упоминания об этом 
отсутствуют. Один меч найден в р. Прут воз-
ле с. Стрелецкий Кут недалеко от Черновцов, 
два происходят из с. Городок Тернопольской 
области, один — из Черновцов (по сообщени-
ям Р. Ф. Кайндля). Сохранилось лишь изобра-
жение меча из Черновцов, поскольку в фон-
дах краеведческого музея он отсутствует 
(Кайдль 2005: 24). Два меча из Городка могут 
быть причислены к исследуемой территории, 
поскольку, по предположениям ученых, лето-
писный Васильев в XII—XIII вв. располагался 
на двух берегах реки Днестр (Пивоваров 2006: 
101). Внимание исследователей их постоянно 
обходило. Все же по этим находкам можно де-
лать определенные выводы о развитии ору-
жия ближнего боя в крае.

Общие характеристики мечей представле-
ны в таблице 1.
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Самой ранней для исследуемой терри-
тории является находка семичастного брон-
зового навершия меча без основы на терри-
тории Черновского городища XII — первой 
половины XIII веков (рис. 1: 12; 2: 1) (Пиво-
варов, Калиниченко 2014: рис. 1). По клас-
сификации А. Н. Кирпичникова данный эле-
мент меча относится к типу 1 (Кирпичников 
1966: рис. 10). По типологии В. Казакявичу-
са такие навершия относятся к Т1 Куршский 
(Kazakevičius 1996, l: 53—58). Обнаружен-
ное яблоко украшено циркульным орнамен-
том, типичным символом куршей. Такой ор-
намент, по словам В. Кулакова, имитировал 
на мечах XI—XIII вв. ямочный декор, появив-
шийся на рукоятках мечей еще в эпоху викин-
гов (Кулаков 2016: 27). По типологии А. Том-
сонса головка меча относится к типу III, под-
типу с геометрическим орнаментом (Tomsons 
2008, l: 85). Аналогии этому яблоку широ-
ко представлены в Украине, Беларуси, стра-
нах Прибалтики и др. (Кирпичников 1975: 
30—34; Плавінскі 2013: 15; 2014: 16; Широ-
ухов 2011: 187, рис. 13: 4; Jerums 2012: 85, att. 
5: 1, 2; Tomsons 2012: 155).

Существует мнение, что детали мечей это-
го типа производились в Прибалтике курша-
ми. Но мечи типа 1 куршский на территории 
Юго-Западной Руси использовались доста-
точно широко. Спрос на это оружие вызвал 
организацию местного производства дета-
лей, фиксирующееся на территории Белару-
си в Новогрудке и Гомии (Макушников 1993: 
121—130). Очевидно, яблоко из Черновки бе-
лорусского происхождения, поскольку населе-
ние Буковины имело достаточно тесные тор-
говые контакты с этой территорией.

Два меча из Черновицкого областного кра-
еведческого музея (Фонды. № 5131-II-158, 
48678-сб-387) идентичны (рис. 1: 1, 2; 2: 2). 
Вес первого 1063 грамма, второго — 660 г. 
У них полтораручная рукоять, завершающа-
яся восьмиугольной плоской головкой с дву-
мя плоскими выпуклыми кольцами с обеих 
сторон. В их центре — круглое углубление, 
это стиль Z по Э. Окшотту; Z2в по М. Алек-
сичу (Aleksić 2007: 70—73). Клинок обою-
доострый с двумя долами, идущими на дли-
ну 400 мм от перекрестья. На втором клинке 
из-за сильной коррозии долы не наблюдают-
ся. Толщина клинка у рикассо 7 мм, у обло-
манного конца 3 мм. арда крестообразно-
плоская, длиной 220 мм с S-образными кон-
цами (стиль 12 по Э. Окшотту, М. Глосеку 
и 12с по М. Алексичу) (Окшотт 2007: 149; 
Aleksić 2007: 32). Аналогичные мечи обнару-
жены в Луцке, Львове, в окрестностях Кла-

дово на востоке Сербии, вблизи Подгорицы 
в Черногории (Терський 2006: 172, рис. 149: 2; 
Тичук 2009: 70—74; Aleksić 2007: fi g. 8: 3; 17: 
1). Похожее навершие известно на мече из г. 
Тарнова в Малопольше, а перекрестье на го-
родище Себеж (Кирпичников 1976: табл. 4, 
Glinianowicz 2005: 151, tabl. VII: 3; Glosek 
1984: 155; Nowakowski 1994: 198). Анало-
гичный меч представлен в собрании Нацио-
нального музея истории Украины (Попель-
ницька 2014: 154—155, рис. 5). Такие мечи 
принадлежат к типу ХХ по Э. Окшотту, ХХІ 
по М. Глосеку, ХХв по М. Алексичу, добавив-
шему его к классификации Э. Окшотта (Ок-
шотт 2007: 357; Aleksić 2007: 24). Датируют-
ся они в Центральной Европе концом XIV — 
началом XVI в.

Это был довольно распространенный 
в Западной, Центральной и Восточной Евро-
пе тип мечей (Блэр 2006: фото 19) — так на-
зываемый корзинчатый меч скьявона (шиа-
вона). Такие мечи в ХV в. носила славонско-
далматская гвардия венецианских дожей 
и другие воины в венецианских владени-
ях (Лайбле 2008: 128). Много «венециан-
ских» эфесов обнаружено в Венгрии и на се-
вере Балкан. Горизонтальный изгиб кресто-
вины использовался как дополнительная 
мера защиты руки (Окшотт 2007: 150). Та-
кие мечи, как правило, были оснащены ябло-
ками типа Z, появившимися в 1300 г., но пик 
их популярности начался после 1430 г. (Ок-
шотт 2007: 149; Aleksić 2007: 24). Эти мечи 
были эффективными при уничтожении врага 
во время верховой атаки или при двуручном 
использовании.

К этому же типу относится другой меч 
(Черновицкий областной краеведческий му-
зей. Фонды. № 2151-сб-136) (рис. 1: 3; 2: 7). 
Он полтораручный, весом 960 грамм, ябло-
ко в виде плоского восьмиугольника с дву-
мя выступами (тип Z по М. Глосеку, и Z4 — 
по М. Алексичу) (Окшотт 2004: 261, рис. 106; 
Aleksić 2007: 70—75). Период бытования та-
ких яблок начинается с 1300 г., но распростра-
няются они после 1430 г. (Окшотт 2004: 372). 
Аналогичное навершие известно на мече с го-
родища Себеж (Киричников 1976: табл. Х: 4).

Крестовина напоминает галстук-бабочку 
в виде сплющенной пластины с двумя декора-
тивными пазами на внешней стороне лопаток 
(стиль 5 по Э. Окшотту, М. Глосеку) (Окшотт 
2004: 271, рис. 113: 1). М. Алексич считает, 
что такое перекрестье может быть ранним ва-
риантом так называемых венецианских мечей. 
Аналогичная гарда известна на мече из с. Ша-
бака в западной Сербии и Дивоне в Польше 



313КЛИНКОВОЕ ОРУЖИЕ XII—XV ВВ. С ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЬЯ ВЕРХНЕГО ПРУТА И СРЕДНЕГО ДНЕСТРА

(Aleksić 2007: fi g. 6: 4; Glinianowicz, Kotowicz 
2009: ryс. 1: В; 4: 5).

Клинок обоюдоострый, в поперечном се-
чении представляет ромб с четырьмя дола-
ми, длину которых проследить не удалось. 
Толщина у эфеса составляет 8 мм, на месте 
излома — 5,5 мм. Клинок может относиться 
к типу ХХа по Э. Окшотту, ХХ по М. Глосеку. 
Такие клинки известны по находкам с горо-
дища Себеж и у меча князя Всеволода Мсти-
славича (Кирпичников, Медведев 1985: 331, 
табл. 119). Аналогичные клинки присутству-
ют у мечей из фондов Винницкого областного 
краеведческого музея (А. Заремба относит их 
к типу ХІІІа (Заремба 2014: 180)), в собрании 
Национального музея истории Украины (По-
пельницька 2014: 151—152, рис. 2).

Изображения таких мечей часто встреча-
ются в средневековых манускриптах и на ил-
люстрациях из Англии, Германии, Дании 
(Окшотт 2004: 343, рис. 89—92). Аналогич-
ные мечи известны среди материалов Волы-
ни, Малопольши, Западной Европы, Восточ-
ной Пруссии и т. д. (Окшотт 2004: 355—256; 
Киричников 1976: табл. Х: 1; 1975: 32, рис. 2: 
3; Терський 2006: 17, рис. 1: 1; Glinianowicz 

2005: 152, tabl. VIII: 3; Nowakowski 1980: 52, 
ryс. 208; Liwoch 2006: 34, ryс. 1). Такие мечи 
специально предназначались для использо-
вания против тяжелого пластинчатого доспе-
ха, для нанесения мощного колющего удара 
в незащищенные латами части тела против-
ника. Этот боевой меч изготавливался с сере-
дины ХІV до середины ХV в. (Лайбле 2008: 
103).

Следующий меч весом 1129 г (Черновиц-
кий областной краеведческий музей.  Фонды. 
№ 5128-II-221) (рис. 1: 4; 2: 4)  отличается 
от предыдущих. Он короче их, с обоюдо-
острым широким и конусообразным лезви-
ем, на котором до 2/3 клинка на длину 630 мм 
проходит неглубокий (2 мм) дол. Толщина 
клинка у перекрестья 6 мм, у обломанного 
конца 3,5 мм. Крестовина прямая, длинная, 
квадратная в сечении, стиля 1 по Э. Окшот-
ту. Яблоко в виде профилированного вось-
миугольного диска — тип I1 по М. Алексичу, 
Н2 по М. Глосеку, ХХ по А. Рутткаю (Aleksić 
2007: 23; Ruttkay 1976: 249, 260—261, 
Abb. 1).

Такой меч относится к типу ХVІ по Э. Ок-
шотту и датируется XIV—XV вв. (Окшотт 

Таблица 1.
Характеристика мечей 

(Фонды Черновицкого областного и Залещицкого краеведческих музеев)

№ 
п/п

длина (мм)

ширина 
клинка 

(мм)

типы
1 — по А. Н. Кирпичникову; 

2 — по Э. Окшотту

дата
(вв.)

об
щ
ая

кл
ин
ок

ру
ко
ят
ь

пе
ре
кр
ес
ть
е

м
еч
а

пе
ре
кр
ес
ть
я

на
ве
рш

ия

ве
рх
а

ни
за 1 2 1 2 1 2

1 1045 785 190 220 40 37 — ХХ/ХХІ*/ХХ в** ІІ 12 — Z кон. ХІV — нач. ХVІ
2 720 480 185 200 40 35 — ХХ/ХХІ*/ХХ в** ІІ 12 — Z кон. ХІV — нач. ХVІ
3 510 283 170 250 55 50 — ХХ а/ХХ* ІІ 5 VІІ Z втор. пол. ХІV — сер. ХV
4 855 720 85 200 60 30 VІІ ХVІ ІІ 1 VІІ Н2*/

І1**
сер. ХІV — сер. ХV

5 800 580 210 — 60 45 — ХVІ а — — — І1 ХІV — нач. ХV
6 1284 1030 210 200 50 0 VІ ХVІІ ІІ 1 ІІІ Н втор. пол. ХІV — сер. ХV
7 1065 800 180 — 60 0 VІІ ХVІ а — — — Т2 сер. ХІV — нач. ХV
8 1040 860 130 270 50 40 VІ ХІІ а ІІ 1 ІІ І ХІІІ — ХІV
9 1080 860 210 220 62 0 VІІ ХVІ а ІІ 7* 

**
— G3* ХІV — нач. ХV

10 1240 1030 200 170 50 0 ХІІІ а ІІ 2 К* 
К1**

втор. пол. ХІV — сер. ХV

11 1180 980 190 100 55 40 ХХ а, ХХІ*, ХХ в** — 9 — Т4 рубеж ХІV/ХV — нач. ХVІ

* — М. Глосек, ** — М. Алексич
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2004: 245—246). Такие мечи были одинако-
во эффективными и против доспехов, преоб-
ладавших в первой половине XIV в. — кольча-
тых, смешанных, — и против пластинчатых. 
Ими можно было наносить мощные рубящие 
удары и, при необходимости, нанести прони-
кающий удар (Окшотт 2007: 75—76).

Следующий меч из фондов Залещицко-
го краеведческого музея (рис. 1: 5). Он дву-
ручный. Клинок шириной возле перекрестья 

60 мм, на месте облома 45 мм, обоюдоострое 
лезвие постепенно сужается книзу. Посере-
дине есть неглубокий дол, идущий на 2/3 дли-
ны клинка. Яблоко меча в форме профилиро-
ванного восьмиугольного диска, относится 
к варианту I1. Перекрестье отсутствует. Меч 
можно отнести к типу ХVІа по Э. Окшотту, 
датируемому ХIV — серединой XV в. Ана-
логичные мечи известны в Польше (Вроцлав, 
Вершровицы Малые), в Юго-Западной Сло-

Рис. 1. Мечи. 1, 3—4, 6—9 — из нелокализованных пунктов; 2, 10 — найденные в р. Прут возле Черновцов; 5, 
11 — с. Городок; 12 — Черновка (1, 3—4, 6—9 — фонды Краевого музея в Черновцах; 2 — фонды Областного 
Черновицкого краеведческого музея; 5, 11 — фонды краеведческого музея г. Залещики Тернопольской области; 
12 — по Пивоваров, Калиниченко 2014: рис. 1).

Fig. 1. Swords. 1, 3—4, 6—9 — from non-localized points; 2, 10 — found in r. Prut near Chernivtsi; 5, 11 — from 
Horodok village; 12 — Chernovka (1, 3—4, 6—9 — funds of the Regional Museum in Chernivtsi; 2 — funds of the 
Regional Chernivtsi Museum of Local Lore; 5, 11 — funds of the local history museum of Zalishchyk of the Ternopil 
region; 12 — after Пивоваров, Калиниченко 2014: рис. 1).
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вакии (Мужла) (Marek 2008: ryс. 89; Ruttkay 
1975: 147, Abb. 5: 4).

Интересным является меч из фондов Чер-
новицкого краеведческого музея (рис. 1: 6; 2: 
5) (Фонды. № 5133-сб-161). Он полтораруч-
ный, клинок длинный, тонкий, гексагонально-
го сечения, сужающийся к острию, без дола. 
Ширина у эфеса 50 мм. Рукоять длинная. Хво-
стовик крепкий, в сечении четырехугольный.

Яблоко дискообразное со срезанными кра-
ями, имеющее по центру небольшое круг лое 
углубление (тип Н по Э. Окшотту, М. Гло-
секу) (Окшотт 2004: 261, рис. 106). Пери-

од бытования таких яблок достаточно ши-
рок — 1250—1350 гг., и восстанавливает-
ся в 1450—1460 гг. М. Алексич датирует их 
достаточно широко — Х—ХV вв. (Aleksić 
2007: 46).

Перекрестье меча прямое, прямоуголь-
ное в сечении (стиль 1 по Э. Окшотту) (Ок-
шотт 2004: 271, рис. 113: 1). По типологии 
А. Н. Кирпичникова, такие мечи относятся 
к типу VI и датируются XIV в. (Кирпични-
ков 1966: 50, рис. 10: VI). По признакам, вы-
деленным Э. Окшоттом, его можно отнести 
к типу ХVІІ.

Рис. 2. Прорисовки рукояток, наверший, перекрестьев и наконечников ножен (1, 11—13 — по Пивоваров, Кали-
ниченко 2016: 368; 2—10 — прорисовки автора).

Fig. 2. Drawings of handles, “apples” (end-pieces), cross-pieces and scabbard tips (1, 11—13 — after Пивоваров, 
Калиниченко 2016: 368; 2—10 — drawings by the author).
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Аналогичные мечи известны в с. Водич-
ки на Подолье, в Тарнове в Малопольше, 
Хойнуве, Старом Цикажеве в Юго-Западной 
Польше, Стогновицах, Тренчине в Северо-
Западной Словакии, Марамуреше на севере 
Румынии, где они датируются XIV — нача-
лом XV вв. (Заремба 2014; Кирпичников 1976: 
табл. Х: 2; Aleksić 2007: 17, r. 2: 2; Culic, Pralea 
2013: 304—308; Glinianowicz 2005: 154, tabl. 
IX: 3; Głosek, Nadolski 1970: tabl. II: 6; Liwoch 
2006: 33; Pírek 2007: 251—257; Marek 2008: 
rys. 91a; Ruttkay 1975: 147, Abb. 5: 7).

Такие мечи предназначены исключитель-
но для нанесения колющих ударов. Они гораз-
до тяжелее, чем более ранние типы, благода-
ря чему могли расколоть пластины доспехов. 
Важно отметить, что мечи этого типа изобра-
жены на английских скульптурах в период 
1355—1425 гг.

Еще один меч-бастард, с несохранившим-
ся перекрестьем (рис. 1: 7; 2: 6) (Черновиц-
кий областной краеведческий музей. Фонды. 
№ 5132-сб-160), относится к наиболее распро-
страненной форме (тип ХVІа по Э. Окшотту 
и VII — по А. Н. Кирпичникову) и датируется 
серединой XIV — началом XV в.

Длинный клинок обоюдоострый, заострен-
ный, с усиленным острием. Хорошо обозна-
ченный дол занимает около 1/3 длины клинка. 
Нижняя часть лезвия имеет плоскую гексаго-
нальную форму. Такие острые клинки, оче-
видно, были предназначены против пластин-
чатых или смешанных доспехов.

Яблоко в виде плоской пирамидальной 
восьмигранной головки относится к типу Т2 
и датируется второй половиной XIV в. (Ок-
шотт 2004: 362; Aleksić 2007: 69). Мечи с та-
кими навершиями часто встречаются на за-
падноевропейских миниатюрах и хранятся 
в коллекциях музеев: Фицвильям в Кембрид-
же, военном музее в Белграде и др. (Окшотт 
2007: 135, рис. 93ж; Aleksić 2007: pl. 16: 3). 
Судя по изображениям, перекрестья в таких 
мечах, как правило, были прямыми, широки-
ми или слегка изогнутыми, стиля 1 по Э. Ок-
шотту.

Похожий меч известен в Вонвольнице 
(Польша) (Załuski 2013: rys. 1).

Следующий меч весом 1619 г (рис. 1: 8; 
2: 3) (Черновицкий областной краеведческий 
музей. Фонды. № 5130-II-223). Его клинок 
обоюдоострый, в поперечном сечении имеет 
форму ромба. Толщина возле эфеса составля-
ет 75 мм, у обломанного конца 35 мм. От пе-
рекрестья на длину 640 мм (2/3 клинка) четко 
прослеживается дол шириной 8 мм, глубиной 
2 мм, начинающийся на хвостовике. Ябло-

ко меча дискообразное со срезанными кону-
сообразными краями (тип I). Такие навершия 
были наиболее популярными и встречаются 
достаточно часто (Винклер 1992: 93). Кресто-
вина стиля 1 широкая, круглая в сечении.

По сочетанию характеристик меч можно 
отнести к типу ХІІа по типологии Э. Окшотта, 
датируемому XIV в. (Окшотт 2007: 57—61). 
Он является типичным рыцарским полутора-
ручным мечом.

Похожее оружие известно из с. Богдан в За-
карпатье, в фондах Мурешского уездного му-
зея в Румынии, Стрыжове (Польша), Дла-над-
Вахом в Юго-Западной Словакии (Prokhnenko, 
Кaliničenko 2015: obr. 4—6; Glinianowicz, 
Kotowicz 2009: rys. 16а: 2, 3; Ruttkay 1975: 147, 
Abb. 5: 1, 3).

Еще один меч (рис. 1: 9; 2: 8) (Черновиц-
кий областной краеведческий музей. Фонды. 
№ 5130-II-223) с обоюдоострым клинком, су-
жающимся к острию, гексагональной формы 
в поперечном сечении, с двумя долами, дохо-
дящими до 2/3 клинка. Ширина возле эфеса 
составляет 75 мм, у острия 35 мм. Исследо-
ватели предполагают, что такие клинки были 
предназначены против пластинчатых или сме-
шанных доспехов.

Яблоко меча в виде плоского восьмигран-
ника (тип G3 по М. Глосеку). Такие навершия 
были наиболее популярными и встречаются 
достаточно часто (Винклер 1992: 93).

Перекрестье стиля 7 по М. Глосеку 
и М. Алексичу широкая, круглая в сечении 
и немного согнута вниз. Датируются такие пе-
рекрестья 1280—1370 гг.

По сочетанию характеристик, согласно 
типологии Э. Окшотта, меч можно отнести 
к типу ХVІа, датируемому ХIV—ХV вв. (Ок-
шотт 2007: 57—61). Его можно, рассматри-
вать как типичный рыцарский полтораручный 
меч.

Похожие предметы вооружения известны 
в Львовском историческом музее (Гринчишин 
2013: 14—18), в Балджихуве (Центральная 
Польша) (Głosek, Nadolski 1970: tab. 1: a).

К типу ХІІІа можно отнести и меч-бастард, 
найденный в р. Прут возле Черновцов (рис. 1: 
10; 2: 9). Его клинок обоюдоострый, в попереч-
ном сечении напоминает ромб с одним долом, 
доходящим до 2/3 клинка. Яблоко в виде пло-
ского овала с пуговицей относится к типу К 
по Э. Окшотту, М. Глосеку и К1 по М. Алек-
сичу (Aleksić 2007: 58). Такие навершия ча-
сто встречаются в сочетании с клинками типа 
ХІІІа и ХVІа.

Перекрестье меча бабочковидное и отно-
сится к стилю 2, появившемуся в обиходе по-
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сле 1300 г. (Окшотт 2007: 149, 368, рис. 161). 
«Руки» крестовины сужаются внутрь к кон-
цам к четко выраженному встроенному 
«écusson», выступающему острым зубцом 
на клинок.

По всем составными частями меч мож-
но датировать серединой XIV — XV вв. 
З. К. Пинтер такие мечи датирует  рубежом 
ХIV — ХV вв. (Pinter 2007: 100—101). Они 
предназначались как для колющего, так и для 
рубящего ударов. В большинстве своем мечи 
типа ХІІІа относятся к XIV в., когда проис-
ходил переход от кольчатого к пластинчато-
му доспеху. Вместе с типом ХІVа они были 
самыми популярными в Юго-Восточной Ев-
ропе в XIV в. Это один из первых видов ору-
жия эпохи великого рыцарского меча (Aleksić 
2007: 84). Аналогичные предметы вооруже-
ния известны на многих памятниках как За-
падной, так и Центральной и Восточной Ев-
ропы (Плавінскі 2006: 26; Bruhn 1954: tabl. 
XX: f; Marek 2008: rys. 88: a; Głosek, Nadolski 
1970: tabl. V: 15).

Достаточно интересной является наход-
ка из Городка (рис. 1: 11; 2: 10). Меч двуруч-
ный с навершием типа Т4 (граненое яблоко, 
имеющее в сечении форму восьмиугольника 

с более широкой верхней частью, сужающе-
гося конусом в направлении ручки (Окшотт 
2004: 359, рис. 152; Aleksić 2007: 68). Такие 
навершия «scent stopper» появились в Евро-
пе в конце XIV в. и встречаются на миниатю-
рах 1390—1411 гг. А. Брун-Хоффмейер счи-
тает, что граненые пирамидальные навершия 
монтировались на мечах и во второй поло-
вине XV в. (Bruhn-Hoffmeyer 1954: 89—95). 
Аналогичные яблоки известны на мечах, вы-
явленных возле Залещиков и Шепетовки (За-
ремба 2014: рис. 3: 4).

Перекрестье меча с треугольным высту-
пом над клинком, изогнутое к плоскости 
клинка в виде парирующих дуг. В сечении оно 
фигурное, концы скошены внутрь. В опреде-
ленной степени такое перекрестье можно от-
нести к стилю 9 (Окшотт 2004: 372, рис. 166). 
Острый выступ над лезвием должен был вхо-
дить в симметрично размещенные углубле-
ния, при вкладывании меча в ножны, для пре-
дотвращения попадания туда влаги или пыли. 
Такие выступы на перекрестьях использова-
лись в Западной Европе примерно до 1440 г. 
(Окшотт 2004: 372).

Не менее интересен клинок оружия. 
По форме он напоминает клинок меча Всево-

Рис. 3. Клеймо на мече из с. Городок. 1 — фото; 2 — прорисовка.

Fig. 3. Stamp on the sword from Horodok village. 1 — photo; 2 — drawing.
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лода Гавриила, датируемый А. Н. Кирпични-
ковым XV в. (Кирпичников, Медведев 1985: 
331, табл. 119: 2). Хотя при этом исследова-
тель отмечает, что в XIV в. в Восточной Евро-
пе начали использовать большие мечи. В свя-
зи с вытянутыми пропорциями лезвия клинки 
могли выковываться с трехрядными долами 
вместо однорядного. Клинок обоюдоострый 
с прямым лезвием, в поперечном сечении 
имеет форму ромба с тремя долами, доходя-
щими до середины клинка. Центральный дол 
достигает 2/3 длины клинка.

По форме клинка его можно отнести 
к типу XXа по Э. Окшотту, ХХІ по М. Глосе-
ку, ХХв по М. Алексичу. Такой тип датирует-
ся второй половиной XIV — XV вв. (Окшотт 
2004: 355—356; Choma, Pírek 2007: 245—249). 
В общем наборе, по нашему мнению, этот меч 
можно датировать концом XIV — XVI вв. По-
добный меч, но с перекрестьем стиля 10, из-
вестен в Червинске, военном музее в Белграде 
(Głosek, Nadolski 1970: tabl. II: 7).

На лезвии меча есть клеймо с размещен-
ными беспорядочно буквами и цифрами. 
Как утверждает М. Глосек, такого типа клей-

ма были распространенными на клинках пер-
сидских сабель, и часто на них выступало 
имя мастера, изготовившего изделие (Głosek, 
Olijnyk 2008: 34). На клейме можно прочитать 
латинские буквы SO, KS, Sa и цифры — 62, 
83, остальные идентификации не поддаются 
(рис. 3).

На территории Черновского городища об-
наружены три U-образных железных нако-
нечника ножен мечей (рис. 2: 11—13) (Пи-
воваров, Калиниченко 2016: 367—373). По 
материалам городища они датируются середи-
ной XIII в. и относятся к типу VІІI по А. Том-
сонсу (Tomsons 2012: 225—227). Аналогии 
таким наконечникам представлены на архео-
логических памятниках Украины, Беларуси, 
Польши, Румынии (Плавінскі 2006: 95; 2010: 
510; Janowski 2006: 41; 2007: 171). По типо-
логии Р. Сикоры они относятся к группе VI 
(Sikora 2003: 27—28). В Европе они широ-
ко распространяются после 1100 г. Очевид-
но, с этого времени такие предметы фурниту-
ры появились и на Руси. Причем, как показал 
А. Томсонс, U-образные наконечники боль-
ше всего использовались в ножнах для мечей 
типа 1 куршский (Tomsons 2012: 230).

Предложенная типология не является ис-
черпывающей и окончательной, поскольку 
определенные типы мечей изготавливались 
на протяжении длительного времени. Поэто-
му, казалось бы, одинаковые типы клинков 
или даже мечей могли существовать в разные 
хронологические периоды в несколько видо-
измененном виде по отношению к эталонно-
му типу. Это значительно затрудняет их клас-
сификацию. Тем более что древнерусские ма-
стера не слепо копировали формы романских 
мечей, а добавляли что-то новое, свое. Поэто-
му напрямую сравнивать образцы оружия, об-
наруженные на исследуемой территории, с за-
падными образцами не всегда правомерно. 
Кроме того, предлагаемые типологией Э. Ок-
шотта временные рамки для каждого из типов 
в действительности могут различаться в тех 
или иных европейских регионах. Английский 
исследователь, в основном, опирался на ма-
териал из Западной Европы, а Центральная 
и Восточная Европа, за небольшими исклю-
чениями, им не изучалась. Польский архео-
лог и оружиевед М. Глосек отмечал, что неко-
торые из типов мечей в Центральной Европе 
существовали значительно более длительное 
время (Glosek 1984: 15—23, 178). В отече-
ственной науке эта проблема на сегодняшний 
день практически не разработана. Возмож-
но, дальнейшие исследования и новые на-
ходки помогут дать ответы на все поставлен-

Рис. 4. Изображение меча. Фреска в церкви Усекно-
вения главы св. Иоанна Крестителя XV—XVI вв. в Суче-
вице (Южная Румыния) (по Solcanu 2002: fi g. 31).

Fig. 4. Image of the sword. Fresco in the Church of the 
Beheading of St. John the Baptist, 15th—16th centuries, 
in Suceviţa (Southern Romania) (after Solkanu 2002: 
fig. 31).
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ные вопросы. О широком применении мечей 
на исследуемой территории могут свидетель-
ствовать фрески ХV—ХVІ вв. на стенах церк-
вей Южной Буковины с изображениями этого 
вида вооружения (рис. 4).

Важным полифункциональным оружи-
ем ближнего боя и, в первую очередь, призна-
ком знатности всадника была сабля. Этим ви-
дом оружия можно было наносить рубяще-
колющие удары. Сабли, заимствованные 
у кочевых народов, бытовали на территории 
Древнерусского государства с Х в. (Кирпич-
ников 1966: 62). Но древнерусские ремеслен-
ники не просто переняли это оружие, а произ-
вели свои новые, более совершенные формы. 
Сабли были особенно популярными среди 
южнорусских всадников, о чем не раз упоми-
налось в летописях: «взять полкоу съ саблями 
и почаша ю сечи и тоу побеже Игорь и Свя-
тославъ» (Ипатьевская летопись 2010: 326). 
Даниил Романович, придя на помощь уграм, 
имел «и сабля златомъ окрашена», чем осо-
бенно поразил немецких послов: «немцы же 
зрящимъ много дивящимся» (Ипатьевская ле-
топись 2010: 814). О раннем появлении это-
го вида оружия в Галицко-Волынском княже-
стве свидетельствует находка перекрестья ру-
коятки в Судовой Вишне (Ратич 1962: 113). 
Как средство ведения боя сабля характеризу-
ется рядом особых качеств. Ее удар имеет кру-

говой характер, он скользящий и захватывает 
большую поверхность тела. Благодаря мень-
шему весу, чем у меча, сабля давала возмож-
ность свободного маневрирования и не проги-
бала доспехи, а прорезала их (Бережинський 
2000: 15).

На исследуемой территории обнаружены 
фрагменты сабли (Черновка) (Возний 1998: 
рис. 14: 22; 2009: фото 60: 10; Пивоваров 2001: 
рис. 1: 16), а также сабельные гарды (Черно-
вка — 3 экз., Ленковцы на Пруте — 1 экз.) 
(рис. 5: 1, 2; 6) (Возний 1998: рис. 36: 6; 50: 8). 
Фрагмент лезвия сабли достигал длины 17 см, 
ширины 3 см, толщины 0,6 см. Другой обло-
мок имел длину 5 см. Такие повреждения ука-
зывают на то, что на городище велся ожесто-
ченный рукопашный бой. Похожие фрагмен-
ты сабель известны на ряде древнерусских 
открытых поселений и городищ (Никольская 
1981: рис. 95: 16; Шекун, Веремейчик 1997: 
рис. 33: 20; Spinei 1994: fi g. 15: 3).

Найденные гарды относятся к двум типам. 
Сабельная гарда, обнаруженная в 1999 г., пря-
мая, с шарообразными окончаниями. Ее длина 
9,8 см, наибольшая ширина 2,6 см, диаметры 
шариков — 1,4 см (рис. 5: 2) (Пивоваров 2001: 
136). Такое перекрестье относится к типу I 
по типологии А. Н. Кирпичникова и датирует-
ся IX—XI в. (Кирпичников 1966: 68). Одна-
ко боковые стороны эфеса оформлены в виде 

Рис. 5. Прорисовки элементов сабель: 1, 2 — гарды; 
3 — овальная скоба для крепления ножен; 4, 5 — 
оковки ножен. 1—3 — Черновка (1, 3 — по Возний 
2009: рис. 70: 16, 17; 2 — по Пивоваров 2001: рис. 1: 
16); 4, 5 — Зеленая Липа (по Пивоваров 2003: рис. 4: 
4, 6).

Fig. 5. Drawings of sabers elements: 1, 2 — guards; 
3 — oval bracket for attaching the scabbard; 4, 5 — 
scabbard. 1—3 — Chernovka (1, 3 — after Возний 
2009: рис. 70: 16, 17, 2 — after Pivovarov 2001: fig. 1: 
16) 4, 5 — Zelena Lypa (after Пивоваров 2003: рис. 4: 
4, 6).

Рис. 6. Фрагменты сабель с городища Черновка: 
1 — гарда; 2 — фрагмент лезвия сабли с гардой; 
3 — фрагмент овальной скобы для крепления ножен 
(по Возний 2009: фото 60: 10—12).

Fig. 6. Fragments of sabers from the Chernovka hillfort: 
1 — guard; 2 — a fragment of a blade of a saber with a 
guard; 3 — a fragment of an oval bracket for attaching 
the scabbard (after Возний 2009 фото. 60: 10—12).
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ромбических щитков, что характерно для бо-
лее позднего времени, а именно второй поло-
вины XI — XIII вв. Возможно, мы имеем дело 
с процессом перехода к новым, более совер-
шенным формам гард с сохранением старых 
форм. Или же это перекрестье местного про-
изводства. Кузнец при этом мог пользоваться 
венгерским образцом раннего времени. Пол-
ных аналогий этому перекрестью не обнару-
жено. Подобные эфесы такого типа известны 
в Гомии (Макушников 1993: рис. 2: 26).

Другие эфесы представляют собой пря-
мые перекрестья с ромбическим расширени-
ем на середине их длины и относятся к обще-
русскому типу. Длина их составляет 9—10 см, 
ширина 2,6 см, ширина щитка 2,3 см (рис. 5: 1; 
6: 1). По классификации А. Н. Кирпичникова, 
они принадлежат к типу II и датируются вто-
рой половиной XI — XIII вв. (Кирпичников 
1966: 69). Популярность таких перекрестий 
объясняется простотой и рациональностью 
конструкции. Боковые стороны гард в основ-
ном оформлены расширенным щитком, благо-
даря чему перекрестье приобретало большую 
прочность и задерживало оружие противника, 
не давая ему соскочить на рукоять. Аналогич-
ные гарды найдены на территории Древнерус-
ского государства, а также на археологических 

памятниках Западной и Восточной Европы 
(Веремейчик 1990: рис. 2: 4; Медведев 1959: 
122, рис. 8; Никольская 1981: рис. 85: 6).

Сабли носились в ножнах, привязанных 
у пояса или на плечевой перевязи, прикре-
пленной к ремешкам с помощью двух колец 
или скоб. Фрагмент такой овальной скобы, 
скреп лен ной кольцом, обнаружен в укреплен-
ной сельской феодальной усадьбе в с. Чер нов-
ка (рис. 5: 3; 6: 3) (Возний 2009: фото 60: 12). 
Аналогичные скобы широко представлены 
среди археологических материалов Восточ-
ной Европы (Inkova 2013: 66).

Из находок с городища городища Зеле-
ная Липа к металлическим частям ножен хо-
лодного оружия могут относиться бронзовый 
и железный наконечники (рис. 5: 4, 5) (Пиво-
варов 2003: рис. 4: 4, 6). Аналогичные наход-
ки известны из раскопок на Княжей Горе, где 
они датируются XII—XIII вв. (Кирпичников 
1966: 16).

О широком применении местным на-
селением сабель могут свидетельствовать 
и иконографические материалы. Так, в церк-
вях Южной Буковины сохранились фре-
ски XV—XVI вв. с изображениями этих пред-
метов вооружения (рис. 7).

Среди клинкового оружия значительную 
популярность в период средневековья по-
лучили корды. Это клинковое рубящее и ко-
лющее холодное оружие с часто коротким 
(64—72 см), широким (прямым или искрив-
ленным, обоюдоострым или односторонне за-
точенным) клинком и эфесом (рукоятью с пе-
рекрестьем или скобой или без них). Значитель-
ное распространение кордов в средневековом 
обществе привело к появлению нескольких 
названий-синонимов кордов: Seitengewehr, 
Hauswehr, Wehr, Lanngwehr, Gartweher.

Ученые, занимающиеся исследовани-
ем клинкового оружия, выделяют три типа 
кордов. Первый — простые корды с прямой 
спинкой, односторонним лезвием, края кото-
рого идут параллельно друг другу или сужа-
ются к острию, похожие на нож без навер-
шия и гарды. Второй — корды с короткой гар-
дой и асимметричным навершием. К третьему 
типу относят корды с асимметричным навер-
шием рукояти и длинной гардой. В каждом 
типе иногда встречается нагель для защиты 
кисти руки (Nowakowski 1994: 205).

На исследуемой территории среди пред-
метов вооружения известны находки двух 
кордов. Первый происходит с городища Зе-
леная Липа (Пивоваров 2003: 211, рис. 4: 1). 
Это длинный большой нож с прямой спинкой 
и односторонним лезвием. Его общая длина 

Рис. 7. Изображение сабли. Фреска в церкви Благо-
вещения XV—XVI вв. в Молдовице (Южная Буковина, 
Румыния) (по Solcanu 2002: fi g. 29).

Fig. 7. Image of saber. Fresco on the Church of 
the Annunciation, 15th—16th centuries, in Moldoviţa 
(Southern Bucovina, Romania) (after Solkanu 2002: 
fig. 29).
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составляет 41,3 см (рис. 8: 1; 9: 1) (29 см — 
длина лезвия, 12,3 см — рукояти), наиболь-
шая ширина лезвия составляет 4 см, ширина 
рукояти — 2—3 см, толщина лезвия — 0,5 см 
(Пивоваров 2012: рис. 1). На хвостовике руч-
ки с одной стороны сделано углубление, по-
зволявшее, сохраняя ее жесткость, сделать от-
верстия для крепления накладок (Marek 2004: 
47). На ручке видны три отверстия. Одно 
из них находится несимметрично к преды-
дущим и смещено в угол рукоятки. Возмож-
но, оно предназначалось для темляка — ре-
мешка, предотвращавшего выпадение оружия 
из руки. Рукоять заканчивается закругленным 
обухом.

Важной особенностью кордов является на-
личие в основании лезвия нагеля — штиф-
та, прикрывавшего руку и бывшего дополни-
тельным упором при ударе. Такие нагели име-
ли разные формы. Они были в виде диска, 
заклепки с широкой шляпкой. На зеленолип-
ской находке есть нагель в виде Т-образной 
головки. Высота ее составляет 2,2 см, длина 
Т-образного перекрестья, развернутого вдоль 
оси лезвия, — 3 см. Большинство исследова-
телей считает, что нагель, располагавшийся, 
как правило, с правой стороны от рукояти, за-
щищал руку от ударов противника (Peterson 
2001: 34). Трактаты по фехтованию ХV в. 
подтверждают эту версию, потому что часто, 
особенно в бою на кордах, упоминается удар 
по противнику с внешней стороны (Zabinski, 
Walczak, Clements 2002: 124). Менее вероятна 
роль нагеля в качестве ограничителя, не по-
зволявшего прокалывать ножны, или упора, 
не позволявшего соскочить руке на лезвие при 
сильном ударе.

Таким образом, представленный корд 
по внешнему виду можно было бы отнести 
к первому типу (Nowakowski 1994: 205). Ана-
логичные предметы вооружения первого типа 
широко представлены в материалах памят-
ников Польши, Литвы, Беларуси, Болгарии, 
Чехии и др. (Бохан 2002а: 34; Marek 2006: 
189—206; Minić, Vukadin 2007: 120, ryc. 75: 
1; Žákovský 2011: obr. 7a, 9; Spannbauer, Strzyż 
2009: 148—149; Ławrynowicz, Strzyż 2015: 
244—245; Vích, Žákovský 2016: 286). Датиру-
ются такие корды серединой XV в. и сочетают 
в себе характеристики колющего и рубящего 
оружия (Бохан 2002a: 34).

Второй корд найден в Городке около г. За-
лещики (рис. 10: 1). Его общая длина состав-
ляет 82 см, лезвие плавно сужается от основа-
ния. В районе острия конец односторонне за-
остренного лезвия округленный, что придает 
ему асимметричные очертания. Длина лезвия 

64,2 см. Клинок в районе перекрестья широ-
кий — 6 см. Гарда длиной 18,3 см имеет слож-
ную форму в виде плоской пластины в центре, 
переходящей к концам в полукруги ромбовид-
ного сечения, обращенные внешней стороной 
круга к рукоятки. Она асимметричная, близкая 
к ножевой, с набалдашником-утол ще ни ем, за-
гнутым вперед, предотвращавшим выпаде-
ние оружия из руки во время рубящего удара. 
По А. Новаковскому он относится к типу 2 — 
корд с короткой гардой и асимметричным на-
балдашником (Nowakowski 1980: 205). Анало-
гичные корды известны в Кармелаве (Литва), 
музее Войска Польского (Польша), причем по-
следний полностью идентичен (Бохан 2002а: 

Рис. 8. Корд и его элементы с городища Зеленая 
Липа: 1 — корд; 2 — перекрестье; 3 — навершие 
(по Пивоваров 2003: рис. 4: 7; 2012: рис. 1).

Fig. 8. Kord and its elements from the Zelena Lypa 
hillfort: 1 — kord; 2 — crosshairs; 3 — top (after Пиво-
варов 2003: рис. 4: 7; 2012: рис. 1).
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Рис. 9. Корд и его аналогии: 1 — городище Зеленая Липа; 2 — с. Ивахновцы на Подолье; 3 — замок Орлик 
(Чехия); 4 — Мушковице (Силезия); 5 — Сяжев (Польша); 6 — корд ХV в. из Беларуси (1 — по Пивоваров 2012: 
рис. 1; 2 — по Liwoch 2013: ryc. 1; 3 — по Vích, Žákovský 2016: obr. 10: 14; 4 — по Marek 2006: ryc.1, a; 5 — 
по Ławrynowicz, Strzyż 2015: ryc. 1; 6 — по Бохан 2003: 34).

Fig. 9. Kord and his analogies: 1 — Zelena Lypa hillfort; 2 — Ivakhnovtsy village, Podolia; 3 — Orlik Castle (Czech 
Republic); 4 — Muszkowice (Silesia); 5 — Siarzew (Poland); 6 — 15th c., Belarus (1 — after Пивоваров 2012: рис. 1; 
2 — after Livoch 2013: ryc. 1; 3 — after Vích, Žákovský 2016: obr. 10: 14; 4 — after Marek 2006: ryc.1, a; 5 — after 
Ławrynowicz, Strzyż 2015: ryc. 1; 6 — after Бохан 2003: 34).
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ryc. 7: 2; Żygulski 1982: ryc. 23). Это так на-
зываемый моравский тип. Датируются такие 
находки концом ХV — началом XVI в., когда 
этот вид оружия стали ориентировать на рубя-
щий удар.

Корды носили слева на одном свободном 
ремне или на ремнях, отходящих от основно-
го, на талии, благодаря которым они подвеши-
вались на уровне бедра. Это подтверждается 
различными источниками: миниатюрной жи-
вописью, рисунками, скульптурными изобра-
жениями, иконографией, широко представ-
ленными в Западной и Центральной Европе.

Корды были чрезвычайно популярным 
видом вооружения. Так, в Польше их носи-
ли горожане, купцы, богатые холопы, а также 
шляхтичи, поскольку этот вид оружия во вре-
мя путешествий был более удобным и легким. 
Кроме того, по цене корд стоил столько же, 
сколько дешевый меч (Nowakowski 1980: 205; 
Nadolski 1984: 60—61). По словам Ю. Боха-
на, в Великом княжестве Литовском корды 
в большинстве посполитого ополчения были 
распространенным видом оружия и стояли 
на втором месте после сабли (Бохан 2002а: 
72). Так, в Уставе Великого княжества Литов-
ского 1588 г. г(лава 1, статья 9) отмечается: 
«Кто бы тежъ передъ нами, г[о]с[по]д[а]ремъ, 
корда, шабли или якое иное брони достал 
и ранилъ, тот горло тратить»; в том же разде-
ле статья 10: «такъ на палацъ и двор нашъ, яко 
и по месту вооруженное и с жадным инъши-
мы бронями ходит, звлаща с ручниц, гаркабу-
зомъ и с лукомъ, и с жадной иною стрельбою, 
окромя меча, корда, шабли, шпады и инъшое 
ручное брони» (Статут 2005: 345). Решение 
одного из великопольских сеймиков от 1458 г. 
требовало от лиц, не имеющих дохода с «чин-
ша», «выправлять с каждых 20 “лан” пехоту 
со щитом, шлемом и кордом» (Бохан 2002а: 
79—89). В средневековых городах владение 
кордом было условием принятия ремесленни-
ка в цех (Marek 2006: 189). Корды были на во-
оружении воинов многих европейских стран, 
в том числе Польши, Германии, Чехии, Швей-
царии. Это был переходный тип вооружения 
между мечом и саблей.

Обнаруженные на исследуемой террито-
рии корды могли быть изготовлены в мастер-
ских ножовщиков Польши или Галиции. Так, 
в Кракове, в 1414 г. упоминается мастер Нико-
лай, а в 1448 г. во Львове оружейник Славпич, 
занимавшиеся изготовлением мечей и кордов 
(Księga 1921: 307, № 2559). Важным центром 
изготовления этого вида вооружения был 
Вроцлав — столица Силезии (Goliński 1990: 
3—64).

Корды на исследуемых памятниках мог-
ли появиться вследствие торговых отноше-
ний местного населения или в результате бо-
евых действий польско-литовских войск, бы-
вавших тут в это время. Ученые связывают 
этот вид оружия с гуситскими или чешско-
венгерскими войнами 60-х—70-х годов XV в.

Попутным свидетельством того, что этот 
вид вооружения изготавливался и был распро-

Рис. 10. Корды типа ІІ: 1 — Городок Залещицкого 
района (фото автора); 2 — Варшавский музей Войска 
Польского (по Żygulski 1975: rys. 23).

Fig. 10. Type II cords: 1 — Town of Zalaishchitsky 
District (photo by the author) 2 — Warsaw Museum of 
the Polish Army (after Żygulsky 1975: rys. 23).
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странен в Центральной Европе, являются упо-
минания в древнерусских летописях. Во вре-
мя Куликовской битвы дружины Великого 
княжества Литовского имели «корды Ляцкия» 
(Бохан 2002а: 83).

К конструктивным особенностям кордов  
как колющего и рубящего оружия относит-
ся высокое оголовье с асимметричным, тра-
пециевидным, выступом со стороны лезвия, 
которое,  при отсутствии полноценного ябло-
ка, мастера делали для того, чтобы оружие не 
могло выскочить из руки. Такой элемент был 
обнаружен на оружии с Зеленолипского го-
родища (рис. 8: 3) (Пивоваров 2003: рис. 4: 
7). Эта находка похожа на оголовья так назы-
ваемого «моравского типа», хорошо извест-
ные в Польше, и относится ко второму или 
третьему типам кордов (Marek, Mucha 2006: 
217—222). Так, в руководстве Г. Тальгоффе-
ра 1459 г. показан вариант боя, базирующе-
гося на системе ударов, наносящихся про-
тивниками специально подготовленными 
кордами. Оголовье на них такое же, как на зе-
ленолипском.

Во второй половине ХV в. отмечается тен-
денция усиления рубящих свойств кордов. 
Это выражалось в изменении формы лезвий 
и широком использовании оголовья с боль-
шим выступом с внутренней стороны рукоя-
ти, как это прослеживается на корде из Город-
ка. В трактате Тальхоффера 1467 г. представ-

лена техника боя рубящими ударами кордом, 
снабженным оголовьем с выступом (Talhoffer 
2000: 228, 229). Как отмечают исследовате-
ли, корды с прямыми лезвиями и оголовьем 
с выступом-упором в большинстве своем про-
исходят из Германии, возможно, из Швей-
царии, и датируются концом XV — нача-
лом XVI вв. (Marek 2006: 199).

К оружию ближнего боя может быть отне-
сена гарда от боевого ножа или корда, обна-
руженная в северной части донжона на камен-
ном фундаменте на городище Зеленая Липа 
(рис. 8: 2) (Пивоваров, Федорук 2002: 143, 
рис. 1: 5). Аналогии ей не обнаружены.

Анализируя вышеизложенное, приходим 
к выводу, что вооружение населения исследу-
емого региона было на достаточно высоком 
уровне. Большинство предметов клинкового 
оружия, найденные на исследуемой террито-
рии, аналогичны вооружению подобного типа 
из Центральной и Южной Европы. Так что 
можно предположить, что в XIV—XV вв. раз-
витие военного искусства в общем и индиви-
дуального вооружения, мечей в частности, на-
ходилось под ощутимым западным влиянием, 
но при этом наблюдается некоторое локаль-
ное своеобразие в использовании определен-
ных видов вооружения, что, очевидно, связа-
но, в первую очередь, с особенностями геогра-
фического положения края. Изучить степень 
этого влияния и его факторы еще предстоит.
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