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A. V. Fedoruk, I. A. Prokhnenko
Sword of Type XII from Transcarpathia and Transfer of Weapons Technologies in Northern and Central 
Europe in 13th — the First Quarter of 14th Century

A medieval sword has been accidentally found in September 2014 near the Bohdan village of Rakhiv district of 
Zakarpattia Oblast of Ukraine. It is made of iron, has a relatively wide, flat, evenly conical blade with the edge damaged a bit 
closer to the tip. According to E. Oakeshott's classification, the find belongs to type ХІІ, its pommel — type Н, and its cross-
guard — type 2. The authors suggest that Northern Europe might be the place of origin for this type of blade weapons. Thus, 
the Northern Crusades of 1240—1260s seem to have played a special role in transferring type XII sword to the territory of 
Central Europe. The samples from Boskovice, Trenčín and Shepetivka hillfort are the closest analogies of the sword from 
the village of Bohdan. The images of this bladed weapon on tombstones and in graphic sources prove the dating of the 
sword — 13th — the first quarter of 14th centuries.

A. V. Fedoruk, I. A. Prokhnenko
Spada de tip XII din Transcarpatia şi transferul de tehnologii de armament în Europa de Nord şi Centrală 
în sec. XIII — primul sfert al sec. XIV

În septembrie a. 2014 în preajma satului Bogdan raionul Rahău a regiunii Transcarpatice a Ucrainei a fost găsită 
întâmplător o spadă medievală. Ea este confecţionată din fier, are tăişul relativ lat, plat, uniform conic cu ascuţişul uşor 
deteriorat în partea lui de jos. Conform clasificării lui E. Oakeshott piesa este atribuită tipului XII, mânerul ei — tipului H, 
iar garda — tipului 2. Este menţionat, că, probabil, regiunile de nord ale Europei au fost locul apariţiei iniţiale a armelor cu 
tăiş de acest tip. Este accentuat rolul campaniilor de nord ale cruciaţilor din anii 40—60 ai sec. XIII ca un canal specific de 
transfer pentru deplasarea spadei de tip XII pe teritoriul Europei Centrale. Cele mai apropiate analogii pentru spada din s. 
Bogdan — sunt exemplarele din Boskovice, Trenčín şi din cetăţuia Şepetovka. Datarea spadei cu sec. XIII — primul sfert al 
sec. XIV este confirmată de asemenea de reprezentările aceste arme cu tăiş pe lespezile funerare, pe ştampile şi miniaturile 
de carte.

А. В. Федорук, И. А. Прохненко
Меч типа XII из Закарпатья и трансфер оружейных технологий в Северной и Центральной Европе 
в XIII — первой четверти XIV вв.
В сентябре 2014 г. возле села Богдан Раховского района Закарпатской области Украины был случайно найден 

средневековый меч. Изготовлен он из железа, имеет относительно широкий, плоско-конический, равномерно сужаю-
щийся к концу клинок с немного повреждённым в его нижней части остриём. Находка по классификации Э. Окшотта 
относится к типу ХІІ, её навершие — к типу Н, а перекрестие — к типу 2. Отмечено, что, возможно, северные регионы 
Европы стали местом начального появления клинкового оружия этого типа. Подчёркивается роль северных крестовых 
походов 40—60-х годов XIII в. как своеобразного трансферного канала по перемещению мечей типа XII на территорию 
Центральной Европы. Ближайшие аналогии мечу из с. Богдан — экземпляры из Босковиц, Тренчина и Шепетовского 
городища. Датировка меча ХІІI — первой четвертью XIV вв. подтверждается также изображениями этого клинкового 
оружия на надгробных плитах, печатях и книжных миниатюрах.

А. В. Федорук, И. А. Прохненко

Меч типа XII из Закарпатья 
и трансфер оружейных технологий 
в Северной и Центральной Европе 
в XIII — первой четверти XIV вв.
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Одно из наиболее приоритетных направле-
ний развития современной исторической нау-
ки — вопросы, связанные с военной историей 
и оружиеведением в частности. Именно бла-
годаря исследованию предметов вооружения 
можно детально проследить и изучить поли-
тическое, социальное, экономическое и куль-
турное развитие различных категорий насе-
ления. Особое значение оружие приобрело 
в эпоху Средневековья. К примеру, во време-
на рыцарства меч был довольно широко рас-
пространённым оружием в Европе. Этот факт 
позволяет проследить противоречивые про-
цессы в его изменении и постепенном усо-
вершенствовании, нашедшие отражение в об-
щем состоянии указанной воинской культуры. 
И хотя, по мнению Э. Окшотта, «оказалась воз-
можной классификация формы европейских 
мечей по типам и подтипам, о времени и месте 
их “рождения”, опираясь на доступные сегод-
ня материалы, говорить достаточно сложно» 
(Окшотт 2007a: 11). Поэтому изучение разных 
типов клинкового оружия в контексте процес-
са передачи соответствующих навыков, мето-
дов и образцов производства с целью обеспе-
чения необходимого прогресса в сфере разви-
тия оружейных технологий в разных концах 
Европы является актуальной проблемой.

В существующей историографии, по-
свящённой «рыцарским» мечам, уже дела-

лись неоднократные попытки решить её пу-
тем схематического привлечения различных 
аналогий, обнаруженных на обширном евро-
пейском пространстве (Кирпичников 1966: 
37—41, 50—57; Pinter 2007: 108—111; Aleksić 
2007: 17—18, 43, 49, 62, 71, 80—86, 98—104). 
К счастью, для исследования определённых 
типов клинков современные оружиеведы мо-
гут не ограничиваться только археологически-
ми находками. Многочисленные средневеко-
вые произведения искусства, изображающие 
все виды оружия и боевого снаряжения, в том 
числе мечи и доспехи — источники перво-
степенной важности. Многие из этих художе-
ственных работ легко датируются с точностью 
до нескольких лет, максимум — одного-двух 
десятилетий. Используя необходимые произ-
ведения искусства, а также известные архео-
логические материалы, попытаемся на при-
мере одного конкретного типа средневекового 
меча проследить возможные пути трансфера 
оружейных методов производства в Северной 
и Центральной Европе в ХІІІ — первой чет-
верти ХІV вв.

В контексте изучения такого сложного про-
цесса технологического обмена весьма цен-
на одна находка европейского меча с терри-
тории Украины. Он был случайно обнаружен 
в сентябре 2014 г. возле села Богдан Раховско-
го района Закарпатской области (рис. 1) жите-

Рис. 1. Место находки меча: 1 — урочище Нимычный, окрестности села Богдан Раховского района 
Закарпатской области Украины (по Калініченко, Прохненко 2014: 223, рис. 1).

Fig. 1. Place where the sword was found: 1 — Nimychny stow, vicinity of Bohdan village, Rakhiv district, Zakarpattya oblast of 
Ukraine (after Калініченко, Прохненко 2014: 223, рис. 1).
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лем сельского населенного пункта Выдрыч-
ка Ю. П. Ретязником. Во время перегона ота-
ры в лесу урочища Нимычный он заметил 
остриё, торчащее из земли на 15 см, буковой 
жердью разгрёб грунт вокруг находки на глу-
бину приблизительно 30 см, после чего расша-
тал меч и вытянул его. По совету председателя 
сельсовета с. Богдан П. П. Ференца, историка 
по специальности, находка была передана 
в Археологический музей исторического фа-
культета Ужгородского национального уни-
верситета им. Э. А. Балагури, где он находится 
и ныне (Калініченко, Прохненко 2014: 211).

Осмотр археологами факультета места 
обнаружения меча позволил конкретизиро-
вать предварительную информацию Ю. П. Ре-
тязника. Урочище Нимычный (его название 
происходит от наименования ручья Нимыч-
ный) находится в 4 км к северу от села. До-
рога проходит по ущелью вверх по течению 
реки Богдан (в самом селе последняя впада-
ет в р. Белая Тиса). Координаты места наход-
ки — 48°07'07" с. ш., 24°38'27" в. д., высота — 
приблизительно 900 м над уровнем моря. 
Меч был найден на плотно заросшем кру-
том склоне (уклон 30˚), значительно завален-
ном упавшими высокими соснами. Недалеко 
от этого места, с другой стороны гребня горы, 
расположена поляна Штенева Прелука. Почва 
в урочище Нимычный светло-желтого цвета 
со значительными включениями мелких кам-
ней, на глубине 1 м залегает скалистая основа. 
Ю. П. Ретязник сообщил, что изначальное по-
ложение меча относительно склона было пер-
пендикулярным. Здесь необходимо отметить, 
что подобная ситуация возможна лишь при 
условии, если меч был специально закопан 
в землю именно в таком положении, во всех 
других случаях он должен был лежать парал-
лельно склону с незначительным отклонени-
ем (Калініченко, Прохненко 2014: 211).

Меч изготовлен из железа, отличной со-
хранности. У него относительно широкий, рав-
номерно плоско-конический клинок с немно-
го поврежденным на конце острием. Наиболь-
шую ширину клинок имеет у перекрестия 
меча. Дол на клинке прослеживается довольно 
четко и занимает более трех четвертей сохра-
нившейся длины меча (рис. 2). Сечение клин-
ка двояковыпуклое (линзовидное), в верхней 
части с двух сторон его пересекают по цен-
тру округлые выемки дола. Конструктивно-
морфологические параметры меча следую-
щие: общая длина — 106,7 м, длина клинка — 
91,5 см, наибольшая ширина клинка возле 
перекрестья (поврежденного в этом месте) — 
5,2 см, ширина посередине клинка — 4,5 см, 
наименьшая ширина клинка внизу (перед сло-

мом) — 2,2 см. Толщина клинка в верхней ча-
сти возле перекрестья составляет 0,6 см, посе-
редине — 0,5 см, а в нижней части — 0,4 см. 
Наибольшее расстояние по ширине от края 
лезвия до края дола — по 2,2 см как с левой, 
так и с правой стороны. Перекрестье разделя-
ет дол на две части: верхнюю, закруглённую 
на конце, и нижнюю, расположенную непо-
средственно на клинке. Длина дола на че-
рене рукояти меча — 3,7 см, наибольшая ши-
рина возле гарды — 1,1 см, глубина — 0,1 см. 
Толщина черена в глубине дола — 0,4 см. Дли-
на дола на клинке — 72 см, глубина — 0,2 см. 

Рукоять меча также отличается своими 
кон структивно-морфологическими парамет-
рами. Перекрестье сохранилось хорошо, сле-
ды повреждения не прослеживаются. Дан-
ный конструктивный элемент не прикреплён 
ни к клинку, ни к рукояти и свободно двига-
ется между лезвием и рукоятью. Перекрестье 

Рис. 2. Меч из окрестностей села Богдан: 1 — прори-
совка; 2 — общий вид спереди; 3 — общий вид сзади 
(по Калініченко, Прохненко 2014: 225, рис. 4).

Fig. 2. Sword from the vicinity of Bohdan village: 1 — drawing; 
2 — front view; 3 — rear view (after Калініченко, Прохненко 
2014: 225, рис. 4).
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имеет подквадратное сечение с чётко выра-
женными скругленными углами и со слегка 
выпуклыми боковыми сторонами (рис. 3: 1). 
Общая длина перекрестья составляет 18,5 см. 
Толщина одного (условно — левого) конца 
перекрестья — 1,6 см, второго (правого) — 
1,4 см. Толщина наиболее узких частей пе-
рекрестья — по 1 см каждая. На перекрестье 
проделано прямо угольное отверстие для сое-
динения рукояти и клинка. Длина отверстия — 
3,1 см, ширина — 0,8 см. Длина от края пе-
рекрестья до конца отверстия с левой сто-
роны — 8,1 см, с правой — 7,3 см. Ширина 
от передней стороны перекрестья до верхней 
части отверстия — по 0,5 см. Черен рукояти 
меча удлиненно-трапециевидный. Его общая 
длина составляет 9,5 см. В верхней части, воз-
ле навершия, черен в сечении прямоугольный. 
Его наименьшая ширина у навершия состав-
ляет 1,5 см, толщина — 0,4 см. Наибольшая 
ширина у перекрестья — 2,7 см. В нижней ча-
сти, возле перекрестья, черен имеет прямо-
угольное сечение с двусторонними дуговид-
ными выемками дола. Толщина между выем-
ками дола — 0,4 см (Калініченко, Прохненко 
2014: 212). Дол на черене рукояти меча зани-

мает треть его длины и имеет в сечении фор-
му дуговидной выемки. Цельное навершие 
надёжно прикреплено к черену меча, без «от-
ростка» сверху. Этот внешний признак меча 
важен, так как определяет тип меча и хроно-
логические рамки его использования на от-
дельных землях Европы. Навершие (яблоко) 
имеет форму диска, края которого равномер-
но скошены с обеих сторон, образуя в разрезе 
уплощённый восьмигранник. Диаметр навер-
шия составляет 4,6 см, диа метр его лицевой 
части — 3,1 см. Боковые поверхности навер-
шия слабо выпук лые, что делает невозможной 
точную его типологизацию. Толщина навер-
шия — 2,1 см  (рис. 3: 2). Вес меча составляет 
1250 г (Калініченко, Прохненко 2014: 213).

По своим внешним признакам обнару-
женный у с. Богдан меч относится к типу ХІІ 
по классификации Э. Окшотта (Окшотт 2007a: 
51—60). Как указывает автор работы, для ме-
чей этого типа характерен широкий, плоский 
и равномерно сужающийся к острию клинок. 
Прослеживается тенденция его расширения 
к перекрестью. Дол хорошо выражен и зани-
мает 2/3—3/4 длины клинка. Рукоять меча типа 
ХІІ длиннее, чем у предыдущих, более ранних 

Рис. 3. Основные конструктивно-морфологические детали меча: 1 — прорисовка; 2 — фото (по Калініченко, 
Прохненко 2014: 226—227, рис. 5; 6).

Fig. 3. Basic structurally-morphological details of the sword: 1 — drawing; 2 — photo (after Калініченко, Прохненко 2014: 
226—227, рис. 5; 6).
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типов. Перекрестье может иметь любую фор-
му, хотя наиболее типичной является короткая 
и прямая. Навершие тоже может быть произ-
вольной формы, но преобладает толстый диск 
со скошенными краями, выделенный иссле-
дователем в отдельный тип (Окшотт 2007a: 
51—52). Важно отметить, что в связи с новы-
ми архео логическими находками мечей, сде-
ланными после появления типологии Э. Ок-
шотта, исследователями отдельно были вы-
делены подтипы некоторых типов мечей и их 
конструктивных элементов из разработанной 
им классификации. Дополнению и корреля-
ции подвергся также тип XII (Aleksić 2007: 
26—30). Следовательно, для наиболее точно-
го анализа меча из с. Богдан Закарпатской об-
ласти необходимо охарактеризовать отдельно 
все его детали.

Навершие (яблоко) меча по внешним при-
знакам относится к типу Н по классифика-
ции Э. Окшотта (Окшотт 2007a: 167). Этот 
тип имеет форму диска, где края граней ско-
шены с обеих сторон, и фиксируются незна-
чительные выпуклости каждой из них. Диа-
метр лицевых поверхностей немного мень-
ше общей величины. Именно этот критерий 
выступает одним из определяющих при раз-
делении его на дополнительные типы. Э. Ок-
шотт указывает, что это наиболее распростра-
нённый тип наверший в эпоху Средневековья 
(Окшотт 2007a: 167). Его можно проследить 
на мечах всех типов, начиная с Х в. и заканчи-
вая началом ХV в. Позже он появляется уже 
в начале XVI в. В настоящее время среди ис-
следователей принято дополнение этого типа 
подтипами Н1 (типы XVIII/XIX по А. Рут-
ткаи, 2a-b, d — по М. Шерцер) и Н2 (2с — 
по М. Шерцер) (Šercer 1976: 10—12; Aleksić 
2007: 46—49). Подтип Н1 незначительно от-
личается от общего типа Н. Диск имеет оваль-
ную форму и для него характерны бóльшие 
размеры. Боковые грани имеют скошенные 
края (Aleksić 2007: 46—47). В свою очередь, 
подтип Н2 является более редким и по внеш-
ним признакам совсем не совпадает с навер-
шием меча из с. Богдан (Aleksić 2007: 47—49). 
Некоторые подобия навершию типа Н про-
слеживаются в типах І и Іа. Но от навершия 
типа Н они отличаются наличием выступа над 
навершием. Прослеживается некоторое подо-
бие с типом J, но у последнего грани на диске 
имеют вогнутые края.

Отдельно необходимо рассмотреть типо-
логию общего вида мечей, включая навершия, 
перекрестия и, что наиболее важно, — клин-
ки. Как уже указывалось, меч из с. Богдан 
можно отнести к типу ХІІ. На сегодня выде-
лены ещё два дополнительных подтипа этих 

мечей — ХІІа и ХІІb. От типа ХІІ они отлича-
ются несколькими существенными признака-
ми. Подтип ХІІа двуручный и с большей дли-
ной клинка. В свою очередь, подтип ХІІb по-
лутораручный, с длиной клинка, аналогичной 
подтипу ХІІа. Перекрестье на мечах обычно 
разных типов (Aleksić 2007: 27—30). Опреде-
ленное сходство мечей типа ХІІ присутству-
ет среди типов Х, Ха и некоторых других. Но 
меч, обнаруженный возле с. Богдан, нельзя от-
нести к данным типам, так как дол меча не за-
нимает всю длину клинка, а только 3/4.

Следующим видовым индикатором опре-
деления хронологии и этнической принадлеж-
ности мечей выступает перекрестье (гарда). 
Эта часть меча отлично сохранилась и свобод-
но передвигается от хвостовика к верхней ча-
сти клинка. По классификации Э. Окшотта та-
кое перекрестье можно с уверенностью отне-
сти к типу 2 (Окшотт 2007a: 208—209). Тип 
сложный. Прорезь в центральной части обыч-
но имеет форму квадрата, круга или много-
угольника с закругленными краями. На мече 
из с. Богдан центральная часть с отверсти-
ем для хвостовика и рукоять в сечении име-
ет форму прямоугольника. Выступы перекре-
стья вытянуты в стороны и плавно расширя-
ются на концах. Тянущийся от перекрестья 
вдоль клинка отросток отсутствует (Aleksić 
2007: 31—32).

В свою очередь, А. Н. Кирпичников ука-
зывает, что мечи с дисковидным наверши-
ем были наиболее распространены на землях 
Руси, и выделяет их в отдельный тип VI, да-
тируя его ХІІ—ХІІІ вв. (Кирпичников 1966: 
49—60). Перекрестия, аналогичные мечу 
из с. Богдан, исследователь выделяет в тип ІІ 
и указывает, что, судя по западноевропейским 
образцам, они были наиболее популярными 
в 1200—1270 гг. (Кирпичников 1975: 30—34). 
Эта форма просуществовала до 1350 г., а по-
том постепенно исчезла из употребления. По 
типологической схеме К. Пинтера меч наибо-
лее близок типу VIII (возможно, тип VIIIb). Ис-
следователь датирует подобные мечи второй 
половиной ХІІІ — первой половиной XIV вв. 
(Pinter 2007: 90—91, 93—96).

Мечи типа ХІІ (по Э. Окшотту), как и его 
отдельные кон структивно-морфологические 
детали, были распространены на террито-
рии Европы — особенно в её северных реги-
онах (рис. 4). Так, ближайшие аналогии мечу 
из с. Богдан известны в Дании, в Националь-
ном музее в Копенгагене (Hoffmeyer 1954: 
15, tab. XV: a). Меч из Копенгагена датиру-
ется приблизительно 1225—1275 гг. Анало-
гии также есть в Историческом музее в Сток-
гольме (Seitz 1965: 152, Abb. 89) и Герман-
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Рис. 4. Распространение мечей типа ХІІ c навершиями типов H и перекрестьями типов 1 и 2 (по типологии 
М. Алексича (Aleksić 2007)): 1 — Копенгаген; 2 — Стокгольм; 3 — Делфт; 4 — Берлин; 5 — Цюрих; 6 — Лондон; 
7 — Хрустовице; 8 — Свентокшиские горы; 9 — Плоцк; 10 — Осечна; 11 — Гжебск; 12 — Бобровице; 13 — 
Брно; 14 — Длга-над-Вагом; 15 — Щецин; 16 — Тренчин; 17 — Монпелье; 18 — Оломоуц; 19 — Босковице; 
20 — Шепетовское городище; 21 — Полицко; 22 — Тшцель; 23 — Бодок; 24 — Сфынту-Георге; 25 — Сита-
Бузэулуй; 26 — Зеевен; 27 — Севастьяново; 28 — Пернио; 29 — Рованиеми; 30 — Янакала; 31 — Парайнен; 
32 — Кёюлиё; 33 — Ускела; 34 — Маску; 35 — Юлёярви; 36 — Гуйттинен; 37 — Маария; 38 — Збоншинь; 39 — 
Богдан.

Fig. 4. Distribution of swords of type ХІІ with pommels — types H and cross-guards — types 1 and 2 according to typology 
suggested by M. Aleksić (Aleksić 2007): 1 — Copenhagen; 2 — Stockholm; 3 — Delft; 4 — Berlin; 5 — Zürich; 6 — London; 7 — 
Chrustowice; 8 — Świętokrzyskie Mountains; 9 — Płock; 10 — Osieczna; 11 — Grzebsk; 12 — Bobrowice; 13 — Brno; 14 — Dlhá 
nad Váhom; 15 — Szczecin; 16 — Trenčín; 17 — Montpellier; 18 — Olomouc; 19 — Boskovice; 20 — Shepetivka hillfort; 21 — 
Policko; 22 — Trzciel; 23 — Bodoc; 24 — Sfântu Gheorghe; 25 — Sita Buzăului; 26 — Seewen; 27 — Sevastjanovo; 28 — Perniö; 
29 — Rovaniemi; 30 — Janakkala; 31 — Parainen; 32 — Köyliö; 33 — Uskela; 34 — Masku; 35 — Ylöjärvi; 36 — Huittinen; 37 — 
Maaria; 38 — Zbąszyń; 39 — Bohdan.
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ском историческом музее в Берлине (Müller, 
Kölling 1984: 363, Abb. 18). Объяснить самые 
ранние находки клинкового оружия указан-
ного типа именно в этой части Европы мож-
но в основном многочисленными победонос-
ными войнами датского короля Вальдемара II 
Cейра (1202—1241) в первой половине XIII в. 
(Lindholm, Nicolle 2003: 4—5, 10—13, 35—38). 
При этом надо учитывать, что рассматривае-
мый меч типа ХІІ — это было исключительно 
оружие тяжёлой конницы, так как в бою вер-
хом на лошади нужен длинный клинок. Во-
оружившись таким мечом, рыцарь мог быть 
уверен, что дотянется до противника, не слиш-
ком сильно с ним сближаясь (Окшотт 2007b: 
136). Стеллау (1201 г.), Эльгарос (1205 г.), 
Лена (1208 г.), Гестильрен (1210 г.), Ланданис 
(1219 г.), Мёлн (1225 г.), Борнхёвед (1227 г.), 
Олюстра (1234 г.), Нева (1240 г.), Чудское озе-
ро (1242 г.) и Спаррсетра (1248 г.) — всё это 
названия мест на cевере Европы, где в первой 
половине XIII в. про изо шли крупные поле-
вые сражения, в которых главную роль сыгра-
ла именно тяжёлая конница (Дюпюи, Дюпюи 
1997: 787—788, 789, 790, 842—846; Lindholm, 
Nicolle 2003: 5—7; Line 2007: 263). В северо-
германских хрониках того времени доволь-
но часто можно встретить пассажи, подоб-
ные тому, в котором пафосно говорится, что 
во время похода Вальдемар Cейра «вторг-
ся в эту землю с огромным войском, то есть 
с конницей и флотом» (Арнольд Любекский 
2011: 465).

Отдельно необходимо также сказать о на-
чале процесса поиска в северных регионах 
Европы более прогрессивной формы меча 
для эффективного поражения защитных до-
спехов. В эпоху Средневековья, то есть вре-
мя смертоносных поединков, одетые в кольчу-
ги воины при сражении мечом редко пользо-
вались движениями в лучезапястном суставе. 
Удары клинком наносились от плеча, рука 
оставалась прямой, а меч служил пусть чув-
ствительным и гибким, но достаточно жест-
ким её продолжением. Таким образом мечом 
могли наносить тяжкие телесные поврежде-
ния. В связи с этим клинки мечей изготовля-
лись из очень твёрдой стали. По словам Э. Ок-
шотта, «на старых клинках даже современные 
напильники не оставляют царапин, — а клин-
ки по остроте не уступали бритвам» (Окшотт 
2007b: 139). Когда такое оружие взлетало 
вверх, поднимаемое мощными тренирован-
ными мышцами плеча и надплечья, а потом 
со страшной силой опускалось вниз, то оно — 
и не приходится удивляться этим средневеко-
вым описаниям — отсекало руки, ноги и голо-
вы, хотя все эти части тела были прикрыты до-

спехом, в основном кольчугой. Упоминаний 
о таких вещах множество в хрониках того 
времени, составленных монахами, которые 
заботились только о  сухих фактах, а не о том, 
чтобы рассказывать красивую сказку. К при-
меру, аббат Арнольд Любекский, описывая 
крупное боевое столкновение короля Валь-
демара II с шауэнбург-гольштейнским гра-
фом Адольфом III при Стеллау во второй по-
ловине сентября 1201 г., отметил, что тогда 
войско последнего «было разбито, так что 
многие были изрублены мечами, а осталь-
ные попали в плен» (Арнольд Любекский 
2011: 437).

Некоторые исследователи считают, что 
мечи типа ХІІ, возможно, начали появлять-
ся на территории Северной Европы в пер-
вой половине ХІІІ в. как ответ на улучшение 
в это время кольчужного доспеха (Кирпични-
ков 1966: 52—53). Ценным источником в та-
ком случае выступают художественные ил-
люстрации в манускриптах — они показыва-
ют определённые изменения видов доспехов 
и клинкового оружия. Так, на саксонской ми-
ниатюре, показывающей знаменитую бит-
ву при Борнхёведе (22 июля 1227 г.) (рис. 5), 
в которой армия объединённой коалиции се-
верогерманских городов и графств во главе 
с Адольфом IV Гольштейнским и Генрихом I 
Шверинским нанесла сокрушительное пора-
жение войску Вальдемара II Cейра (Chr.DS 
1884: 71—72; Hasse 1877: 8—18; Rörig 1928: 
287—298), изображено столкновение отрядов 
тяжёлой конницы. Однако вместо привыч-
ных направленных сверху вниз ударов клин-
ком, которыми противники могли, невзирая 
на кольчугу, отрубить руку по плечо, либо на-
нести другие тяжёлые увечья, рыцари исполь-
зуют мечи как колющее оружие. Известно, что 
сильный и хорошо направленный выпад мо-
жет поразить противника в узкие щели, кото-
рые остаются не прикрытыми даже самыми 
лучшими и совершенными доспехами. Мож-
но предположить, что на рассматриваемой ил-
люстрации изображен ранний пример исполь-
зования меча типа ХІІ — пригодного по сво-
им конструктивно-морфологическим деталям 
для нанесения как рубящих, так и колющих 
ударов. Более того, миниатюра ясно показыва-
ет, что художник был хорошо знаком с воен-
ным делом и предметами вооружения, кото-
рые изображал; возможно, в прошлом он был 
воином и рисовал то, что сам помнил. Тем 
более, что указанный выше разгром датско-
го короля был достаточно памятным событи-
ем не только в германской, но и в скандинав-
ской истории (Hoffmann 1977: 28—33; Petersen 
1978: 54—62).
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Однако главными распространителями 
нового типа клинкового оружия в северных 
регионах Европы были всё-таки не Дания 
и не северогерманские земли, а скорее все-
го, оно происходило из Швеции. Каким об-
разом на территории последней появился меч 
типа ХІІ, сказать достаточно сложно. Извест-
но, что в начале XIII в. шведы с переменным 
успехом неоднократно сражались с датчанами, 
которые вмешивались в ожесточённую междо-
усобную борьбу за престол Шведского коро-
левства на стороне Сверкера Младшего про-
тив Эрика Кнутссона (Line 2007: 105—108). 
Но утверждать, что решающие победы швед-
ского войска в сражениях при Лене (31 января 
1208 г.) и Гестильрене (17 июля 1210 г.) в Ве-
стергётланде были добыты с помощью клин-
кового оружия нового типа, пока невозможно. 
Хотя не исключено, что эта оружейная новин-
ка могла сыграть не последнюю роль в побе-
дах шведов, поскольку она появилась у них 
ещё до 1200 г. Ведь известно, что особую груп-
пу шведских кузнецов составляли оружейни-
ки, изготовлявшие в значительном количестве 
различное оружие, доспехи и другое военное 

снаряжение. Из числа оружейников выделя-
лись мечники (Сванидзе 1967: 111). Однако 
вряд ли новый тип клинка «родился» только 
вследствии развития ремесленного производ-
ства. Появление меча типа ХІІ в Швеции, оче-
видно, было обусловлено переходом её пра-
вителей к активной завоевательной внешней 
политике, которая часто принимала форму 
крестовых походов на территорию Финлян-
дии (Кан 1980: 36; Lindholm, Nicolle 2007: 
4—7). Так, уже около 1157 г., при короле Эри-
ке IX Йедвардссоне (1156—1160), состоялся 
первый такой шведский поход. Однако даль-
нейшее завоевание, несмотря на поощрения 
со стороны римского папы, продвигалось до-
вольно туго. Новых крупных успехов шведы 
добились лишь в 1249—1250 гг., когда ярлу 
Биргеру Магнуссону (1248—1266) удалось 
продвинуться вглубь Южной Финляндии — 
в область Тавастланд. Именно в её пределах, 
а также в других смежных финских историче-
ских регионах — в населённых пунктах Пер-
нио, Рованиеми, Янакала, Парайнен, Кёюлиё, 
Ускела, Маску, Юлёярви, Гуйттинен и Маария 
было обнаружено много мечей типа ХІІ c на-

Рис. 5. Битва при Борнхёведе 1227 г. Миниатюра из Саксонской хроники первой трети XIII в. (по Petersen 1978: 
60).

Fig. 5. Battle of Bornhöved 1227. Miniature from the Saxon Chronicle, 1200—1230s (after Petersen 1978: 60).
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вершиями типов H и крестовинами типов 1 и 2 
(Moilanen 2015: 348—425). Всё это говорит, 
что в первой половине ХІІІ в. главной боевой 
силой в Шведском королевстве окончатель-
но стали рыцари, являвшиеся на службу с ко-
нём и тяжёлым оружием. В дальнейшем, в пе-
риод регентства маршала Торгильса Кнутссо-
на (1290—1303), шведы совершили ещё один 
крупный поход в 1293 г., захватили Западную 
Карелию и основали Выборг. С этим послед-
ним шведским крестовым походом, вероятно, 
можно связывать находку меча типа ХІІ в по-
сёлке Севастьяново При озерского района Ле-
нинградской области Российской Федерации 
(Кирпичников 1966: 53; Шаскольский 1989: 
133—144).

Определённо следует предполагать, что 
влияние Швеции в трансфере нового типа 
клинкового оружия не могло ограничиваться 
только Финляндией или скандинавскими стра-
нами. По бытующему в современной исто-
рической науке мнению, в период правления 
королевской династии Фолькунгов (1250—

1363), с получением земельных пожалова-
ний ливонской ветвью, было положено начало 
шведских владений Тевтонского ордена. Вре-
мя утверждения Ордена в Швеции следует от-
нести к середине ХІІI в. — времени правления 
короля Эрика Эрикссона (1222—1250) и вы-
шеупомянутого ярла Биргера (Матузова 1997: 
223—224). Сама же идея крестовых походов, 
как уже говорилось, довольно прочно укоре-
нилась среди Фолькунгов. В 40-е годы ХІІІ в. 
в шведских землях развернулась деятельность 
Доминиканского ордена. Между Тевтонским 
орденом и доминиканцами существовал тес-
ный контакт. В 1243 г. папа Инокентий IV по-
велел доминиканцам проповедовать кресто-
вый поход на Пруссию и Ливонию. Этот пе-
риод ознаменовался также натиском шведов 
на земли тавастов и карел, вплоть до устья реки 
Невы (Матузова 1997: 224—225). Безуслов-
но, такая одновременная совместная террито-
риальная экпансия, проводимая как со сторо-
ны Ордена, так и Швеции, не могла произой-
ти без взаимного обмена в сфере оружейных 

Рис. 6. Тевтонские рыцари сражаются с народами Гог и Магог. Миниатюра из Апокалипсиса второй полови-
ны XIII в. (по Mentzei-Reuters 2014: 59, Abb. 4).

Fig. 6. Teutonic knights fight with the Gog and Magog peoples. Miniature from Apocalypse of the second half of 13th c. (after 
Mentzei-Reuters 2014: 59, Abb. 4).
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технологий. Крестоносцы были серьёзными 
покупателями шведского железа, олова и ору-
жия, которых всегда недоставало в начальный 
период завоеваний Тевтонским орденом зе-
мель Пруссии в 1233—1243 гг. Поэтому появ-
ление меча типа XII на вооружении у кресто-
носцев вполне понятно и прослеживается как 
в соответствующем археологическом матери-
але (Żabiński, Stępiński 2014: 106—107), так 
и на орденских изображениях (Nowakowski 
1994: 144, fi g. 38; Mentzel-Reuters 2014: 59, 69; 
Kwiatkowski 2016: 336, ryc. II.28). К приме-
ру, на фрагменте одной вюртембергской ми-
ниатюры из текста Апокалипсиса второй по-
ловины XIII в. показаны крестоносцы, сра-
жающиеся с «народами Гог и Магог» (рис. 6), 
с которыми в то время часто отождествлялись 
литовцы, русские и монголы. Всадники нано-
сят мощные рубящие удары клинком, рассе-
кающие противнику голову с одного взмаха 
(Mentzel-Reuters 2014: 58—59). Как уже гово-
рилось, для боя на мечах требовались умение, 
тренировка и определённое знание. Очень 
часто единственным способом избежать на-
правленного сверху вниз удара было уклоне-
ние — либо отскоком в сторону, либо резким 
поворотом в поясе, либо наклоном в противо-
положную сторону (Окшотт 2007b: 138).

Но отметим, что сам Тевтонский орден 
был не только потребителем новых оружей-
ных технологий. Исследователи уже неодно-
кратно писали об ограниченности человече-
ских ресурсов этой рыцарской духовной кор-
порации в начале ее военной деятельности 
в Пруссии. Поэтому Орден нуждался в допол-
нительной помощи со стороны так называе-
мых «гостей» — европейских крестоносцев, 
называвших себя «паломниками», прибывав-
ших во множестве для участия в северных 
крестовых походах. Например, по сообщению 
хроники Петра из Дусбурга, для покорения 
самбов — прусского племени, на помощь ве-
ликому магистру Поппо фон Остерна, «Хри-
стос в год от Воплощения Своего 1254 по-
слал Отакара, короля Богемии, мужа как бла-
гочестивого, так и закалённого в битвах, Отто, 
маркграфа бранденбургского, который в этом 
паломничестве был маршалом, герцога Ав-
стрии, маркграфа Моравии, Генриха, епи-
скопа кульмского, Ансельма, епископа вар-
мийского и епископа оломоуцкого с великим 
множеством пилигримов и из Саксонии, Тю-
рингии, Мейссена, Австрии, Рейна и других 
частей Алемании баронов, рыцарей и знать» 
(Пётр из Дусбурга 1997: 84; Kwiatkowski 
2016: 127). Исполнив общепринятый обет, 
предусматривавший годичное пребывание 
в Пруссии, то есть до 1255 г., с обязатель-

ным участием в походе на «язычников», ев-
ропейские крестоносцы, возвращаясь домой, 
увозили с собой, кроме трофеев, и некото-
рые оружейные новинки. Возможно, в связи 
с этим аналогии мечу из с. Богдан хранятся 
также в Национальном военном музее в Ни-
дерландах, На цио нальных музеях в Цюри-
хе, Лондоне (Głosek, Nadolski 1970: 36, tab. V) 
и Монпелье (Deguara 2008: 73). Меч типа XII 
зафиксирован и на маестатической печати вы-
шеупомянутого короля Пржемысла Отакара II 
(1253—1278), датирующейся 1269 г. (рис. 7), 
временем после возвращения из его второго 
крестового похода в Пруссию в 1267—1268 гг. 
(Пётр из Дусбурга 1997: 104; Hoensch 1989: 
165). Можно предположить, что приведён-
ное сфрагистическое изображение данного 
типа меча свидетельствует о его присутствии 
и функциональном применении чешским мо-
нархом. К тому же, ближайшими аналогия-
ми мечу из с. Богдан выступают мечи из Бо-
сковиц (Žákovský, Hošek, Sedláčková 2013: 
250—258), Брно, а также Длга-над-Вагом 
и Тренчина (Ruttkay 1975: 138, 208, obr. 5: 1, 6; 
14: 1, 3). Всё сказанное выше косвенно может 
свидетельствовать о причастности Тевтонско-
го ордена к распространению меча типа XII 
не только в Центральной Европе, но и зна-
чительно западнее — вплоть до Британских 
островов. Появление нового клинкового ору-
жия на территории Чешского королевства 
можно объяснить также военной необходи-
мостью в связи с активным вмешательством 
Пржемысла Отакара в более чем тридцати-
летнюю ожесточённую вооружённую борьбу 
за наследство династии австрийских герцогов 
Бабенбергов (976—1246), право на которое он 
оспаривал у Венгерского королевства, а так-
же Русского королевства (Mika 2008: 34—79). 
Тем более, что у последнего меч типа XII уже 
находился на вооружении, о чём говорят его 
находки А. Н. Кирпичниковым при раскоп-
ках Шепетовского городища, уничтоженного 
монголами в середине ХІІІ в. (Кирпичников 
1975: 30—34). Откуда взялся новый тип клин-
ка на вооружении армии Даниила Романови-
ча (1238—1264), ответить достаточно сложно, 
поскольку русский король поддерживал ак-
тивные политические отношения как с Орде-
ном (Матузова, Назарова 2002: 356—385; Ма-
тузова 1999: 146—152), так и отдельными кня-
жествами раздробленной Польши (Dąbrowski 
2012: 24—463; Александрович, Войтович 
2013: 80—123).

В польских княжествах меч типа XII c на-
вершиями типов H и крестовинами типов 1 
и 2 известен в Хрустовице, Плоцке, Осечне, 
Гжебске, Бобровице, Щецине, Полицке, Тшце-
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ле и Свентокшиских горах (Nadolski 1984: 63, 
ryc. 19; Głosek, Kajzer 1975: 279—288; Głosek, 
Nadolski 1970: 32—33, tab. I). Появиться 
на вооружении войск польских князей новый 
клинок мог как благодаря тесным контактам 
с Тевтонским орденом (в северных крестовых 
походах вначале также участвовали воинские 
контингенты из Мазовии, Куявии и Великой 
Польши), так и вследствие того, что некоторые 
из них оказались в сфере влияния более силь-
ной Чехии во второй половине ХІІI в. (в пер-
вую очередь это касается Силезии) (Хек 1974: 
95—96; Kwiatkowski 2016: 127). В последнем 
случае ярким примером является изображе-
ние рассматриваемого типа меча на надгроб-
ной плите с могилы вроцлавского князя Ген-
риха IV Пробуса (1270—1290) (рис. 8), кото-
рая датируется около 1320 г. (Heś 2007: 125, 
rys. 6; Žákovský, Hošek, Sedláčková 2013: 254, 
257, obr. 41: a). Нет сомнений, что изображён-
ный меч был собственностью похороненного 
князя, с которым тот не расставался до конца 
жизни и который при погребении лежал в гро-
бу вместе с телом или был положен на моги-
лу. Иными словами, несмотря на более позд-
нюю датировку надгробия Генриха IV, изо-
бражённый меч относится всё же к периоду 
жизни князя. Известно также, что он воспи-
тывался при пражском дворе и во всём пытал-
ся подражать своему наставнику — Отакару, 
которому позже неоднократно оказывал воен-
ную поддержку в его войнах с Венгрией, чем 
отличался от князей других польских земель, 
стоявших на стороне последней (Хек 1974: 

95; Heś 2007: 13). Именно силезские князья 
во главе с Генрихом Пробусом помогли коро-
лю Пржемыслу Отакару II, используя славян-
ские лозунги, привлечь большинство поль-
ских князей на сторону Чешского королевства 
и прислать для войны с германским королём 
Рудольфом I Габсбургом (1273—1291) мно-
гочисленные подкрепления, которые приняли 
участие в известной битве на Моравском поле 
(26 августа 1278 г.). Большое мужество поль-
ских воинских контингентов высоко оценил 
хронист Генрик Гамбургский, писавший, что 
в этом боевом столкновении погиб «король 
Отакар со многими поляками» (FRB 1882: 
316; Хек 1974: 95; Mika 2008: 97—98). Из-
вестно, что мечом типа XII пользовался также 
единственный сын погибшего в битве Прже-
мысла Отакара — король Вацлав ІІ (рис. 9), 
о чём свидетельствует миниатюра из Манес-
ского кодекса, датирующегося около 1300 г. 
(Libor 2015: 708—709). Последнее указывает 
на дальнейшее использование нового клинко-
вого оружия в Чешском королевстве, возмож-
но, под некоторым влиянием вроцлавского 
князя Генриха IV Пробуса, который вооружён-
ным путём добивался регенства над малолет-
ним наследником чешского престола (Ліхтей 
2013: 49—50).

К тому же на территории Центральной 
Европы в середине XIII — первой четвер-
ти XIV вв. произошел также ряд крупных 
полевых сражений с главенствующей ро-
лью тяжёлой конницы. В частности, среди 
них: Ярослав (1245 г.), Лейта (1246 г.), Крес-

Рис. 7. Маестатическая печать чешского короля Пржемысла Отакара II (1269 г.): 1 — фото (по Mika 2008: 132); 
2 — прорисовка (по Hoensch 1989: 120).

Fig. 7. Majestic seal of Czech king Přemysl Otakar II (1269): 1 — photo (after Mika 2008: 132); 2 — drawing (after Hoensch 1989: 
120).
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сенбрунн (1260 г.), Ворота (1266 г.), Богучин 
(1273 г.), Столец (1277 г.), Моравское поле 
(1278 г.), Гожлицы (1280 г.), Северж (1289 г.), 
Братислава (1291 г.), Розгановцы (1312 г.), Га-
мельсдорф (1313 г.), Голич (1314 г.), Дебре-
цен (1316 г.), Киче (1317 г.), Топи (1318 г.), 
Бонциде (1320 г.), Диви (1321 г.) и Мюльдорф 
(1322 г.) (Дюпюи, Дюпюи 1997: 796, 835—837, 
846—847, 870—871; Bunar, Sroka 2004: 12, 28, 
108—109; Казаков 2013: 77—78).

Итак, можно согласиться с Э. Окшоттом, 
высказавшим мнение: «я твёрдо придержи-
ваюсь точки зрения археологов, утверждаю-
щих, что значение места, где был обнаружен 
меч, совершенно бесполезно для определе-

ния даты и места его “рождения”» (Окшотт 
2007a: 20). Даже если местом находки явля-
ется конкретно обозначеное урочище, то оно 
даёт нам только последний географический 
ориентир его использования, но ничего не го-
ворит о стране происхождения. Кроме того, 
само место обнаружения этого клинка также 
очень мало что говорит, поскольку даже в пер-
вой половине XIV в. для территории Мараму-
реша была характерна неравномерность засе-
ления. Ещё с конца XIII в. в северо-западную, 
более пригодную для проживания часть дан-
ного микрорегиона, начали проникать груп-
пы немецких колонистов, основавшие по обо-
им берегам р. Тисы поселения в Хусте, Ви-
ске, Течеу и Кымпулунге. Пятым поселением 
«королевских гостей» был Сигет, основанный 
в начале XIV в. Постепенно вместе с немцами 
прибывали и венгры. В 1329 г. королём были 
предоставлены привилегии «нашим верным 
гостям из Марамуреша, саксонцам и венграм» 
(Mihalyi de Apşa 2009: 10—13).

Тем не менее, рассматриваемый меч, судя 
по всему, принадлежал к боевым экземпля-
рам, вследствии чего, он не был предназначен 
для обыденной повседневной носки, а исполь-
зовался, наверное, только на поле боя. Необхо-
димо отметить, что сохранность  навершия ру-
кояти и перекрестия меча из с. Богдан лучше, 
чем у самого клинка. Кроме того, состояние 
острия меча свидетельствует о применении 
науглероживания во время ковки. Также был 
проведён металлографический анализ меча 
из с. Богдан: сделан рентген и компьютерная 
томограмма находки. Рентген показал отсут-
ствие клейм на отдельных частях меча, поэ-
тому сложно сказать о месте его изготовления 
и этнической принадлежности (Калініченко, 
Прохненко 2014: 218—219).

Как уже говорилось, мечи типа ХІІ про-
шли длительный период развития. Вместе 
с усовершенствованием защитного доспеха 
в дизайне мечей стали проявляться отдель-
ные небольшие эволюционные изменения. 
Результатом последних стал меч, приспособ-
ленный, как и предыдущие типы, к рубящему 
удару, но, в свою очередь, новый тип — тип 
ХІІ превосходил другие типы в колющем уда-
ре. Всё это говорит, что меч, обнаруженный 
у с. Богдан (ХІІ, Н, 2), наверное, был связан 
с какими-то военными событиями. В аспек-
те рассматриваемого нами вопроса отметим, 
что долина верховьев р. Тисы в интересую-
щий нас отрезок времени (конец XIII — на-
чало XIV вв.) была практически не заселе-
на, а в районе обнаружения меча в это вре-
мя поселения вообще отсутствовали. Исходя 

Рис. 8. Изображение вроцлавского князя Генриха IV 
Пробуса на его надгробной плите (ок. 1320 г.) (по Heś 
2007: 125, rys. 6).

Fig. 8. Image of the duke Henryk IV Probus on his tombstone 
(ca. 1320) (after Heś 2007: 125, rys. 6).
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из вышеприведённых особенностей ареа-
ла находки, можем констатировать, что вла-
делец меча передвигался долиной р. Тисы 
к её истокам с целью оказаться по другую 
сторону Карпатских гор, причём он двигал-
ся в основном по абсолютно безлюдным тер-
риториям (Рожко 1990: 90—95; Миська 2013: 
53—57).

Следуя такой логике, можно предположить, 
что владельцем меча из с. Богдан был воин, 
который спасался — возможно, бежал с поля 
крупного сражения. Ведь заселённые в основ-
ном волохами области Марамуреша тогда де-
лились на административные единицы — 
кнезаты, принадлежавшие мелкому дворян-
ству. После раннего военного, относительно 
поверхностного подчинения Венгерскому ко-
ролевству (в XI—XIIІ вв.) последовало (начи-
ная примерно с 1300 г.) подчинение институ-
циональное и административное, призванное 
установить эффективный контроль над тер-
риториями, расположенными далеко от цен-
тра. Титул марамурешского комита впервые 
зафиксирован в 1303 г., но первые комиты, ко-
торые проживали на данной территории и эф-
фективно управляли ею, появились лишь в по-
следней трети XIV в. (Поп 2010: 22—24).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
меч, обнаруженный возле с. Богдан — доволь-
но ценная находка как для изучения военного 
дела и оружиеведения в частности, так и для ис-
следования военно-политической истории За-
карпатья в эпоху Средневековья. Анализ меча 
показал, что он, в целом, относится к типу ХІІ 
по классификации Э. Окшотта, навершие от-
носится к типу Н, а перекрестье к типу 2. 
Кроме того, видовые особенности меча по-
зволяют поставить вопрос об использовании 
наверший типа Н на мечах типа ХІІ в основ-
ном на территории Северной и Центральной 
Европы в эпоху Средневековья и о знаком-
стве населения Закарпатья с оружием колю-
щего удара и первого натиска в ХІІI — пер-

вой четверти XIV вв. Мечи этого типа остают-
ся классическими для дизайна меча в целом. 
Археологические и изобразительные матери-
алы произведения свидетельствуют об их до-
вольно широком трансфере в контексте ору-
жейных технологий, начиная с середины ХІІI 
и до первой четверти XIV в. Тип ХІІ обычно 
считают новаторским и эволюционным в во-
енном деле эпохи Cредневековья. Он показал 
значительное преимущество над предшество-
вавшими ему типами в эффективности веде-
ния боя.

Рис. 9. Чешский король Вацлав ІІ. Миниатюра 
из Манесского кодекса (ок. 1300) (по Libor 2015: 708).

Fig. 9. The Czech king Václav II. Miniature from the Manesse 
Codex (ca. 1300) (after Libor 2015: 708).
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