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Материалы, полученные в результате полевых работ Онежско-Сухонской экспедиции 

Института археологии АН СССР в 1978–1985 годах, дают достаточно полное представление            

о культурно-хозяйственной жизни на территории Белозерья X–XIII веков. Наряду с бытовым 

инвентарем и орудиями труда, экспедицией были обнаружены также немногочисленные 

предметы, относящиеся к вооружению: меч, топоры и наконечники стрел. Коллекция топоров 

насчитывает 41 экземпляр
1
.  

Предметы из коллекции топоров, обнаруженных в ходе археологических раскопок 

Онежско-Сухонской экспедиции, подробно описаны в научной литературе специалистом          

по археологии и средневековой истории Русского Севера, директором Института археологии 

РАН Николаем Андреевичем Макаровым
2
. Тем не менее, последующее изучение коллекции 

может представлять определенные трудности, так как ее предметы введены в музейный оборот              

и хранятся в разных местах. В связи с этим, главной целью настоящей статьи является краткое 

описание коллекции топоров из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника. 

В настоящее время в Кириллове хранятся 29 древнерусских топоров. Подавляющее 

большинство из них были найдены в погребениях могильника Нефедьево на реке Порозовица, 

являвшейся частью волока Славенского. Четыре топора происходят из погребений могильника 

Никольское в низовьях реки Кемы в северной части Белого озера, а один топор – из погребений 

могильника Минино II на берегу Кубенского озера.  Все находки хорошо классифицируются 

при помощи типологической таблицы, разработанной признанным советским и российским  

археологом и историком, профессором  Анатолием Николаевичем Кирпичниковым (Рис. 1)
3
.  

А.Н. Кирпичников разделяет все древнерусские 

топоры на три категории.  

1. Специально боевые топорики-молотки, топорики      

с украшениями, характерные по конструкции                

и незначительные по своему размеру. Большинство    

из них не имеет аналогий  с формами рабочих топоров.  

2. Секиры «малых форм», которые использовались       

в военных целях как универсальный инструмент         

во время похода и боя. Они по форме очень 

напоминают производственные топоры, являясь 

миниатюрной копией последних.  

3. Тяжелые и массивные рабочие топоры
4
.  

По мнению А.Н. Кирпичникова, важнейшим 

Рис. 1. Типологическая схема 

древнерусских боевых топоров   

А.Н. Кирпичникова 
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признаком многих боевых секир является не форма, 

 а размер и вес. По этим признакам большинство однотипных древнерусских топоров делятся на 

боевые и рабочие. Общие размеры  боевых топоров (за некоторым исключением) составляют: 

длина лезвия 9–15 см, ширина до 10–12 см, диаметр обушного отверстия 2–3 см, вес                    

до 450 г. Рабочие топоры имеют следующие размеры: длина 15–22 см (чаще 17–18 см), ширина 

лезвия 9–14,5 см, диаметр втулки 34,5 см, обычный вес 600–800 г
5
. 

           К категории исключительно боевых топоров из собрания Кирилло-Белозерского         

музея-заповедника можно отнести  пять  предметов.  

         1. Узколезвенный, орнаментированный серебром топорик А-403 

(Рис. 2) из погребения 16 могильника Нефедьево IА. Погребение 

датируется второй четвертью–серединой XII века. Его размеры 

2,7х10,8х5,0 см. На обухе имеются слабо намеченные две пары 

щековиц, с тыльной стороны выкованы мысовидные отростки длиной 

1 см. На лезвии пробито круглое отверстие диаметром 0,3 см.             

По типологизации А.Н. Кирпичникова, топорик относится к типу III. 

Исчерпывающая характеристика этого топорика дана Н.А. Макаровым
6
. 

          2. Небольшой топорик А-550 (Рис. 3) из могильника Никольское III с молоточком                

на тыльной части обуха и оттянутым книзу лезвием с полукруглой 

выемкой в основании, датированный X веком. Его размеры составляют 

2,3х12,0х7,0 см. Как считает Н.А. Макаров, этот топорик довольно 

редкий, имеющий всего 10 аналогов (семь из них найдены                       

на территории России и три – на территории Польши и Пруссии).       

А.Н. Кирпичников относит его к типу IА и считает этот тип русской переработкой 

традиционного восточного чекана
7
. 

           3. Топорик А-604 (Рис. 4) из могильника Никольское III, 

датированный XI веком. У него симметрично-расширяющееся лезвие 

без выема и обушок с одной парой щековиц, подобных щековицам 

топоров V типа. Его размеры: 4,2х15,0х8,0 см. Н.А. Макаров считает 

топорик А-604 одной из переходных форм от топоров типа V к топорам 

с симметричным лезвием и облегченным обухом
8
. 

           4. Широколезвенная секира А-574 (Рис. 5) из могильника Никольское III, датированная      

XI веком. Она имеет симметрично-расширяющееся лезвие без выема       

с косо-срезанным режущим краем, две пары щековиц (нижняя пара 

слабо выражена) и молоточек на тыльной части обуха.                                   

По классификации  А.Н. Кирпичникова топор относится к типу VII. 

Рис. 2. Топор А-403 

 

Рис. 3. Топор А-550 

 

Рис. 4. Топор А-604 

 

Рис. 5. Топор А-574 
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Характерными особенностями топоров этого типа в том, что они были тонки, снабжены 

боковыми щекавицами и имеют ширину лезвия по отношению к длине равную 4:5 или даже 

1:1
9
. Секира имеет следующие размеры: 2,5х16,0х14,0 см. Древнейшие широколезвийные 

секиры найдены в курганах второй половины X века в Приладожье,               но в основном 

типичны для северной Руси XI в
10

. 

5. Узколезвенный топорик А-819 (Рис. 6) из могильника 

Нефедьево IВ, датированный XI–XII веками. Топорик имеет узкое 

симметричное лезвие без выемов, две пары слабовыраженных щековиц 

и облегченный обух. А.Н. Кирпичников выделяет эти топорики в 

самостоятельный тип VIII. Они напоминают образцы типа III, однако по 

конструкции обуха, универсальному назначению, распространению и развитию существенно 

отличны от последних. Ширина лезвия составляет примерно треть высоты, что соответствует 

размерам топорика А-819: 3,6х15,7х5,7 см. Среди боевых топоров различных форм 

узколезвенные представлены наименьшим количеством находок
11

. 

Во второй категории универсальных топоров, сочетающих как боевое, так                          

и хозяйственное назначение, можно выделить две группы. 

           В группу бородовидных топоров с опущенным лезвием                 

и полукруглой выемкой в основании лезвия можно объединить             

12 предметов. Из них 10 топоров с прямой верхней гранью и одной 

парой щекавиц (топоры А-378, А-617, А-618, А-984 (Рис. 7), А-987,      

А-1016, А-1027,  А-1112, А-1114, А-1223 из могильника Нефедьево IВ) 

относятся к типу V, а два топора  с оттянутым верхним острием              

и двумя парами щековиц (топор топор А-1363 из могильника 

Нефедьево, топоры А-885, А-1111 (Рис. 8), А-1113 из могильника 

Нефедьево IВ) – к типу VI (по А.Н. Кирпичникову).  

    В группу топоров с симметрично-расширяющимся лезвием                 

и облегченным обухом можно отнести два топора А-348 (Рис. 9)            

из могильника Нефедьево IА и А-1349 (Рис. 10) из могильника 

Нефедьево IВ. Они представляют переходный вид от топоров типа        

VI  и вошли в употребление   в северных областях Руси во второй 

половине XII века, а в конце XII–XIII веке получили распространение                     

в Восточной Европе
12

.                                                                              

Рис. 6. Топор А-819 

 

Рис. 7. Топор А-984 

Рис. 8. Топор А-1111 

Рис. 9. Топор А-348 
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Размеры универсальных топоров варьируются по толщине         от 2,8 до 4,0 см, по длине 

лезвия от 12,5 до 16,5 см, ширине лезвия       от 6,7 до 8,8 см. Несмотря на 

небольшие размеры, топоры из могильника Нефедьево массивны    и достаточно 

тяжелы. Можно предположить, что  главным их предназначением была работа,      а не война. 

Тем не менее, в случае угрозы эти топоры вполне могли быть использованы                в качестве 

грозного оружия как в руках смерда, так и профессионального воина. 

Коллекция рабочих топоров состоит из 10 предметов. Размеры топоров, относящиеся       

к этой категории, по толщине располагаются в пределах 45 см, по длине 

лезвия – 17–19 см, ширине лезвия – 7,5–10 см. Шесть из них (топоры      

А-683, А-884,  А-885, А-1051, А-1113 (Рис. 11), А-1232) найдены              

в захоронениях могильника Нефедьево IВ. Один (топор А-430) 

происходит из могильника Нефедьево I, один (топор А-1364)                       

– из могильника Нефедьево, один (топор А-589) – из могильника Никольское III и один (топор 

А-6304) – из могильника Минино II. Все рабочие топоры датируются XI–XII веками. 

По форме лезвия, по конструкции обуха, наличию щековиц рабочие и универсальные 

топоры практически не отличаются друг от друга. Так, рабочий топор А-1113 очень похож                       

на универсальные топоры VI типа по классификации А.Н. Кирпичникова, однако вес этого 

топора (670 граммов) не позволяет пользоваться им в качестве оружия. 

           Три рабочих топора из могильника Нефедьево IВ (топоры А-683 (Рис. 12), А-885 (Рис. 13) 

и А-1051) имеют конструктивную особенность. Форма лезвия этих 

топоров соответствует форме универсальных топоров типа VI,                  

а устройство их обуха соответствует устройству обуха универсальных 

топоров типа V. 

             Анализ материалов Онежско-Сухонской экспедиции Института 

археологии АН СССР в 1978–1985 годов убедительно доказывает тот 

факт, что на территории Белозерь в XI–XII веках употреблялись топоры, 

характерные для древнерусских или североевропейских типов. В целом, 

изучение предметов коллекции может стать источником информации    

по исследованию материальной культуры Белозерья в домонгольский период, а редкие образцы 

древнерусского оружия из коллекциив собрании Кирилло-Белозерского музея-заповедника 

представляет для оружиеведов большой интерес.  

 

 

 

 

Рис. 10. Топор А-1349 

Рис. 11. Топор А-1113 

 

Рис. 12. Топор А-683 

Рис. 13. Топор А-885 
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