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Кольчуга



Кольчуга XII—XIII века
С конца XII века вид кольчуги изменился. 
Появились кольчуги с длинными рукавами, 
длиной до колен, с кольчужными чулками 
— «нагавицами». Теперь кольчуги стали 
изготавливаться не из круглых, а из 
плоских колец. Такие кольца делались из 
круглой железной проволоки, а затем 
сплющивались при помощи специального 
железного штампа. 
Кольчуга XIII века состояла из плоских 
колец разного размера. Наиболее крупные 
кольца располагались в виде 
прямоугольников на спине и груди; более 
мелкие кольца покрывали плечи, бока, 
рукава и подол кольчуги. Правая сторона 
подполка кольчуги плелась из толстых, 
массивных колец. Когда кольчугу 
застегивали, она прикрывала левый 
подполок, сплетенный из более тонких 
колец. Ворот был квадратным, разрезным, 
с неглубоким вырезом. По своему 
внешнему виду такая кольчуга напоминала 
рубашку с рукавами и квадратным 
воротом. Шею и верхнюю часть груди 
воина прикрывало специальное кольчатое 
ожерелье — «бармица», которое было 
связано со шлемом. 
Кольца, из которых делалась подобная 
кольчуга, были двух видов: клепанные, а 
также сеченные из листа железа и 
прокованные в виде небольших шайб с 
эллипсовидным сечением. Всего на 
кольчугу уходило около 25 тысяч колец.





Пластинчатый доспех - это состоящая из 
металлических пластин броня для 
прикрытия тела воина. Пластины такой 
брони могли быть весьма разнообразными: 
квадратными, полукруглыми, широкими 
прямоугольными, узкими продолговатыми, 
толщиной от 0,5 до 2 мм. На пластинах 
делалось несколько небольших дырок, через 
которые пластины нитками или ремешками 
прикреплялись к кожаной или матерчатой 
основе. На более древних панцирях основы 
не было, пластины связывались только друг 
с другом, и панцирь надевался на толстую 
стеганую куртку или кольчугу. Все пластины 
были выпуклыми и надвигались одна на 
другую, что усиливало защитные свойства 
доспеха. 
Панцири такой системы — «ременного 
скрепления» — бытовали на Руси до конца 
XV века. 
«Выдасть печенежьский князь Претичю 
конь, саблю, стрелы, он же дасть ему бронь, 
щит, мечь», — так упоминались древние 
брони в «Повести временных лет». 
Хорошо защищенный панцирем всадник 
мог даже не иметь в руках рубящего оружия. 
Для конника весьма существенным оружием 
стали булава и кистень, которые давали 
возможность быстро наносить оглушающие 
удары и стремительно продолжать сражение 
в другом месте боя.



Реконструкция 
доспехов 

русских воинов. 
Слева направо: 
XIII в., вторая пол. 
XIV в., конец XV-
начало XVI в. 
В центре - воин в 
ламеллярном 
доспехе, т.н. 
«дощатой броне», 
одевавшейся 
поверх кольчуги.



Ратник XII век

С начала XII века главными для русских 
ратников войнами становятся оборонительные 
битвы с кочевниками. 
В связи с этим на Руси доспехи не становятся 
такими тяжелыми и неподвижными, как это 
характерно для Западной Европы: бои с 
кочевыми всадниками требовали быстрого 
маневрирования и подвижности русского 
ратника. 
Главную роль на полях сражений играла 
конница. Однако впереди конницы зачастую 
выступала пехота, начинавшая сражение. Для 
XII века характерны смешанные пехотные и 
конные бои, происходившие у стен и 
крепостей городов. 
Пехотинцев — «пешцев» — использовали при 
защите городских стен и ворот, прикрытии 
тылов конницы, для проведения необходимых 
транспортных и инженерных работ, для 
разведывательных и карательных вылазок. 
Вооружались пешцы разнообразными видами 
оружия — метательными, рубящими и 
ударными. Их одежда и вооружение в целом 
были более простыми и дешевыми, чем у 
дружинников, так как отряды пехотинцев в 
массе своей формировались из простонародья 
— смердов, ремесленников, а не из 
профессиональных воинов. Оружием пещца 
были походный топор, тяжелое копье и 
сулица, дубина и рогатина. 
Доспех на пешце был чаще кольчужный, а то и 
вовсе никакого. Щиты пехотинцы XII века 
употребляли и круглые, и миндалевидные.



Шлемы
Шлемы употреблялись на Руси начиная с X века. 
Более простые шлемы — без дополнительных 
защитных частей для лица — стягивались внизу 
обручем, который иногда орнаментировался. На нем 
продепывались отверстия для бармицы, то есть 
кольчужного «ожерелья» для защиты шеи. 
С XII века шлемы стали снабжаться наносником, 
вырезами для глаз — полумаской или маской. «Нос» 
— это железная полоса, проходившая через отверстие, 
которое делалось в козырьке или полке шлема. «Нос» 
опускался и поднимался с помощью «щурупца». 
Маска — «личина» — делалась по большей части 
неподвижной, но иногда и она прикреплялась с 
помощью шарниров и могла подниматься. 
В XIV веке в письменных памятниках впервые 
встречаются упоминания о головном уборе под 
названием «шишак». 
Как полагают археологи, этот вид защитного 
головного убора распространился на Руси в XII—XIV 
веках. 
Разновидностью защитного головного убора была 
«шапка бумажная». Она делалась на вате из сукна, 
шелковых или бумажных тканей, иногда усиливалась 
кольчужной сетью и простегивалась. Наибольшее 
распространение получила в XVI веке. 
Мисюркой — железной шапкой называлось воинское 
наголовье с бармицей и наушами. Термин происходит 
от арабского слова «Миср» — Египет. Пожалуй, 
самым незатейливым из шлемов была мисюрка, 
защищавшая лишь верхнюю часть головы воина. На 
Руси мисюрка известна с XIV века. 
Ерихонка — высокая шапка с венцом (нижним краем 
тульи), навершием (верхним краем тульи) и репьем 
(металлическим украшением) на нем. К венцу 
ерихонки прикреплялись уши, затылок и полка, сквозь 
которую проходил «нос» со «щурупцем». Такие шапки 
носили богатые и знатные воины и отделывали их 
золотом, серебром, драгоценными камнями. 
Все защитные головные уборы надевались воинами на 
шапки или толстые подкладки.



Шлемы



Современные реконструкции русских 
шлемов-шишаков XIV-XV в.



В конце XII—XIII веках в связи с 
общеевропейской тенденцией к 
утяжелению оборонительного доспеха на 
Руси появляются шлемы, снабженные 
маской-личиной, то есть забралом, 
защищавшим лицо воина как от рубящих, 
так и от колющих ударов. Маски-личины 
снабжались прорезями для глаз и 
носовыми отверстиями, и закрывали лицо 
либо наполовину (полумаска), либо 
целиком. Шлем с личиной надевался на 
подшлемник и носился с бармицей, 
кольчужной сеткой, прикрывавшей, как 
правило, все лицо, шею и плечи воина. 
Маски-личины, помимо своего прямого 
назначения — защитить лицо воина, 
должны были видом своим еще и 
устрашить противника, для чего они 
соответственно и оформлялись. 
Шлемы, брони, щиты — весь набор 
оборонительного и наступательного 
воинского доспеха — стали непременным 
предметом обихода в беспокойное и 
кровавое время (XII—XIII века) русской 
истории. Феодальная усобица, войны с 
половцами, рыцарями, Литвой, 
монгольское нашествие... Летописи 
пестрят записями о сражениях, походах, 
вражеских набегах. Вот одно из таких 
сообщений (год 1245): «Воевала Литва 
около Торжку и Бежицы; и гнашася по них 
новоторжцы с князем Ярославом 
Володимиричем и бишася с ними, и 
отъяша у новоторжцев кони и самех биша, 
и поидоша с полоном проче...» 
(Новгородская первая летопись).



Ледовое побоище 
5 апреля 1242 года



Рубящее оружие 
Очень распространенным рубящим оружием в 
древнерусском войске был топор, которым 
пользовались и князья, и княжеские 
дружинники, и ополченцы, как пешие, так и 
конные. Впрочем, существовало и различие: 
пешие чаще пользовались большими топорами, 
конные же - «топорками», то есть короткими 
топорами. И у тех, и у других топор надевался 
на деревянное топорище с металлическим 
наконечником. Задняя плоская часть топора 
называлась обухом, а топорка - обушком. Лезвия 
топоров были трапециевидной формы. Сами 
топоры делились на секиры-чеканы и топоры-
булавы. 
Большой широкий топор назывался «бердыш». 
Его лезвие — «железко» — было длинным и 
насаживалось на длинное же топорище, которое 
на нижнем конце имело железную оковку, или 
вток. Бердыши употреблялись только 
пехотинцами. В XVI веке бердыши широко 
применялись в стрелецком войске. 
В начале XVII века в русском войске 
(первоначально — среди окружения 
Лжедмитрия) появились алебарды — 
видоизмененные топоры различной формы, 
оканчивающиеся копьем. Лезвие насаживалось 
на длинное древко (или топорище) и часто 
украшалось позолотой или чеканкой. 
Разновидность металлического молота, 
заостренного со стороны обуха, называлась 
«чекан», или «клевец». Чекан насаживался на 
топорище с наконечником. Были чеканы с 
вывинчивающимся, скрытым кинжалом. Чекан 
служил не только оружием: он был 
отличительной принадлежностью воинского 
начальства.



Сабли
Кистень

Боевые 
топоры



Мечи и сабли
Из режущего и колющего оружия на Руси были 
распространены мечи, ножи и сабли. 
Меч состоял из широкой, острой с двух сторон 
полосы, то есть клинка, и из крыжа — рукояти, 
части которой именовались: яблоко, черен и 
огниво. Каждая плоская сторона клинка 
называлась «голомень», или «голомя», а острия — 
«лезвиями». На голоменях делали одну широкую 
или несколько узких выемок. Клинки 
изготавливались из стали или железа. 
Меч вкладывался в ножны, обитые кожей или 
бархатом. 
Ножны делались из железа и украшались 
золотыми или серебряными насечками. Меч 
привешивался к поясу при помощи двух колец, 
расположенных у устья ножен. 
Ножи, употреблявшиеся древнерусскими воинами, 
были нескольких видов. Короткие ножи с двумя 
лезвиями, зацепленные крючком за пояс, 
назывались «поясными». Ножи, несколько более 
длинные и широкие, чем поясные, с одним 
выгнутым к концу лезвием, назывались 
«подсайдашными». 
Эти ножи привешивались к поясу с левой стороны. 
Ножи с кривым клинком, который назывался 
«шляком», носившиеся за голенищем правого 
сапога, так и именовались — «засапожные». 
В южных районах Древней Руси уже с X века 
получила распространение сабля. В Новгородской 
земле сабля вошла в обиход позже — примерно с 
XIII века. Сабля состояла из полосы и рукояти — 
«крыжа». Острая сторона сабли имела лезвие и 
тылье. Рукоять набиралась из огнива, черена и 
набалдашника, в который сквозь небольшое 
отверстие продевался шнур — «темляк».



Метательное оружие
Лук и стрелы употреблялись с древнейших времен и 
были оружием и боевым, и охотничьим. Луки делались 
из дерева (можжевельника, березы и др.) и рога. Уже в X 
веке луки на Руси имели довольно сложное устройство. 
Средняя часть лука называлась «рукоятью», а все дерево 
лука — «кибит». 
Длинные упругие изогнутые половины лука назывались 
«рогами», или «плечами». Рог состоял из двух 
деревянных планок, хорошо обработанных, подогнанных 
и склеенных. По плоским сторонам они оклеивались 
берестой. На спинку лука наклеивались сухожилия, 
закреплявшиеся у рукояти и концов. Для усиления 
упругости вместо бересты иногда наклеивали костяные и 
роговые пластины. На сочленениях отдельных деталей 
лука наматывались сухожилия, которые затем 
промазывались клеем, а на него накладывались полосы 
вываренной бересты. При изготовлении лука 
употреблялся прочный рыбий клей. У оконечностей 
«рогов» находились верхние и нижние накладки. Через 
нижние накладки проходила тетива. Общая длина лука 
достигала двух и более метров. На лук надевался чехол, 
который именовался «налучь», или «налучье». Стрелы 
для лука могли быть тростниковые, камышовые, 
березовые, яблоневые, кипарисовые. Чехол для стрел 
назывался «колчан», или «тул». Все снаряжение целиком 
носило название «саадак», или «сагадак». Налучь с 
луком носили слева; колчан со стрелами — справа. 
Налучь и колчан часто делали из кожи, сафьяна и 
украшали шитьем, драгоценными камнями, бархатом 
или парчой. 
Другим видом метательного оружия были арбалеты или 
самострелы. Самострел уступал луку по 
скорострельности, зато превосходил его по силе удара 
стрелы и кучности боя. 
Самострельный «болт» с двухсот метров валил с коня 
всадника и легко пробивал железную кольчугу.



Лучник XIII век 
Древние славяне на заре своей истории сражались 
в основном пешими. Древнерусское государство в 
войнах с Византией (X век) конницы еще не знает. 
Феодализация общества и войска приводит к ее 
появлению в конце X века. 
Возникновению конницы способствует и 
непрерывная война со степью — печенегами, 
торками, половцами. Выстоять против кочевников, 
не располагая кавалерией, было невозможно. 
К XII веку русская конница складывается в 
значительную силу, останавливает и отбивает 
натиск кочевых народов на рубежи Киевского 
государства. 
Конное войско состояло из тяжеловооруженных 
всадников — копейщиков и легкой кавалерии — 
лучников. 
Копейщики — сила специально созданная для 
нападения и завязки решительного сражения. 
Таранное действие «копейного» удара при сшибке 
с врагом нередко предопределяло исход битвы. 
Назначение лучников было иным. Они выполняли 
«разведку боем», прощупывали силы противника, 
заманивали его ложным бегством, несли службу 
охраны. Главное оружие лучника — лук и стрелы 
—дополнялись топором, кистенем, булавой, щитом 
или металлическим доспехом, разновидностью 
которого мог быть пластинчатый панцирь, 
прототип позднейшего бахтерца. 
В состав лучников, в основном, входила «молодь», 
то есть младшие по положению члены дружины.



Ударное оружие
Ударное оружие относится к оружию 
ближнего боя, вследствие простоты 
изготовления оно получило на Руси большое 
распространение. Булавы, палицы и 
шестоперы — оружие боевое. Применялся ли 
в войске кистень — увесистая металлическая 
гирька, прикрепленная к концу ремешка, 
длиной около 50 см, — определенно сказать 
трудно, но неоднократные археологические 
находки кистеня свидетельствуют о его 
достаточной популярности. Булавы 
представляли собой короткий жезл, на конец 
которого насаживался массивный 
набалдашник. Головка шестопера состояла из 
металлических пластин-«перьев» (отсюда и 
его название). Шестопер, распространенный 
главным образом в XV—XVII веках, мог 
служить знаком власти военачальников, 
оставаясь в то же время страшным оружием: 
«А не саблями светлыми секоша их, но биша 
их Москвичи,... аки свиней, шестоперы» 
(Псковская летопись). 
И булава, и шестопер происхождение свое 
ведут от палицы — массивной дубины с 
утолщенным концом, обычно окованным 
железом или утыканным большими 
железными гвоздями. Палица, возможно, 
была древнейшим оружием, известным 
человеку. «... Преже бо того палицами и 
камением бьяхуся», — говорится в 
Ипатьевской летописи.



Щиты
«...Русичи великая поля чремными щиты 
прегородиша...» («Слово о полку Игореве»). 
Древнейший русский щит (VIII—XI века), круглый, 
достигавший четверти человеческого роста, был 
удобен для парирования ударов. В профиль такой 
щит овален или воронковиден, что усиливало его 
защитные свойства. 
На смену круглому щиту в X I I веке приходит 
миндалевидный, защищавший всадника от 
подбородка до колен. По мере совершенствования 
шлема верх щита все более спрямляется. Во второй 
четверти X I I I века появляется треугольный щит с 
перегибом, то есть двускатный щит, плотно 
прижимавшийся к телу. Тогда же бытуют выгнутые 
трапециевидные щиты. С конца X I I I века входят в 
обиход сложнофигурные щиты-тарчи, прикрывавшие 
грудь всадника во время копьевых таранов. В XIV 
веке эволюция защитного вооружения приводит к 
возникновению щита с долевым желобом, который 
служил вместилищем руки и облегчал 
маневрирование щитом в бою. В Западной Европе 
такие щиты, достигавшие в высоту 130 см, 
назывались «павезами». 
Известно, что щиты различных форм существовали в 
течение длительного времени. Например, наряду с 
круглыми могли использоваться трапециевидные 
щиты и т. д. Щиты делались из железа, дерева, 
камыша, кожи. Наиболее распространены были щиты 
деревянные. Центр щита обычно усиливался 
металлическим навершием — «умбоном». Край щита 
назывался венцом, а промежуток между венцом и 
навершием — каймой. Тыльная сторона щита имела 
подкладку, на руке щит удерживался привязками — 
«столбцами». Окраска щита могла быть самой 
различной, но красному цвету на протяжении всего 
бытования русских доспехов отдавалось явное 
предпочтение.




