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обработан прилегающий боковой край. Вогнутое лезвие оформлено мелкой рету-
шью на боковом крае на вентральной поверхности (рис. 4.37, 7). Вышеперечисленные 
орудия, видимо, относятся к неолитическим материалам.

В культурном слое средневековья и нового времени обнаружено семь артефактов 
из сланца — один оселок и шесть фрагментов оселков; кроме того, найдено два фраг-
мента изделий из янтаря. Эти предметы, несомненно, относятся к поздним эпохам.

Приложение 4

Предметы вооружения конца XVI — XVII в. из раскопок  
на территории Ладожского посада в 2015 г.

Предметы вооружения позднего средневековья — начала нового времени нечасто 
привлекают пристальное внимание археологов. Недостаточно разработана хро-
нология его отдельных видов, мало изучен контекст самих находок. Отчасти это 
можно связать с тем, что в руках специалистов оказывается немного точно датиро-
ванных вещей, поскольку слои XVI–XVII вв. подвержены различным нарушениям 
в ходе городской застройки, иногда вплоть до полного их уничтожения. Чаще всего 
находки происходят из переотложенных напластований и имеют широкую дату, 
что крайне затрудняет интерпретацию самих изделий. Отдельную проблему со-
ставляет соотнесение выявленных предметов вооружения с данными письменных 
источников, в которых они упоминаются, поэтому очень важен каждый случай об-
наружения находок оружия из узко датированных слоев с точным контекстом.

В пределах восточного участка раскопа у реки были выявлены и исследованы 
культурные напластования, которые предварительно можно датировать второй 
половиной — концом XVI–XVII вв. Указанные слои представляли собой в основ-
ном бурый гумус, в котором хорошо сохранялись деревянные конструкции, выше 
располагался темно-серый мешаный слой, в общем датируемый XVIII–XIX вв. Вся 
описанная выше свита напластований перекрывалась верхним мешаным слоем 
XX в. Среди многочисленных находок из черного и цветного металла, кожи, стекла 
и керамики есть серия предметов вооружения, а также снаряжения коня и всад-
ника из 19 экземпляров. В небольшой коллекции представлено холодное оружие 
ближнего боя, находки, относящиеся к огнестрельному вооружению, и боеприпа-
сы. Кроме того, имеются подковы, фрагмент удил, а также три подпружные пряжки 
и язычок от подобного изделия.

В первую очередь стоит отметить четыре железных втульчатых наконечника 
пик (рис. 4.38, 1–4). Все они одинаковы по конструкции, имеют прямое перо трех-
гранного сечения и усеченно-коническую втулку, на которой хорошо заметен шов, 
выполненный с наложением краев или же встык. На двух изделиях в нижней ча-
сти есть отверстия для закрепления на древках при помощи гвоздей (САЭ-15 ВУ 
№ 460, 483) (рис. 4.38, 1, 4), на других они отсутствовали или были уничтожены 
коррозией. Длина наконечников 112 × 155 мм, в среднем 122–135 мм, внешний диа-
метр втулок 29–37 мм, чаще всего 30–35 мм. На одном экземпляре есть следы вто-
ричного использования: изделие деформировано, верхняя часть втулки сплющена 
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Рис. 4.38. 1–6 —  наконечники пик (полупик). 1–4 — раскопки 2015 г.,  
5–6 — раскопки 2013 г. 1 — САЭ-15 ВУ № 460; 2 — САЭ-15 ВУ № 239; 3— САЭ-15 ВУ № 425; 
4 — САЭ-15 ВУ № 483; 5 — СЛМ КП-99155/30, А — 23634; 6 — СЛМ КП-99155/35,  
А — 23639; 7— «испанские рогатки», собранные из полупик и продольных граненых 
брусьев с крестообразными сквозными отверстиями, фрагмент гравюры Генри Хексхэма 
(Henry Hexham), 1642 г. (по: De Groot, 2017). 1–6 — железо
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ударами сверху (САЭ-15 ВУ № 483) (рис. 4.38, 4). Судя по всему, после утраты своих 
первоначальных функций наконечник применялся в качестве вспомогательного 
инструмента. Интерес вызывает то обстоятельство, что три наконечника пик были 
найдены на небольшом участке раскопа в смежных квадратах на расстоянии 1–2 м 
друг от друга (САЭ-15 ВУ № 425, 460, 483) (рис. 4.38, 1, 3–4) и еще один — в слое 
строительного мусора при прокладке траншей под кабель в 2 м западнее юго-за-
падного угла дома  9 по Варяжской улице (САЭ-15 ВУ № 239) (рис. 4.38, 2). Ранее два 
таких же изделия были обнаружены при археологических исследованиях в 2013 г. 
на Варяжской улице в 7 м к западу от раскопа 2015 г. в верхних мешаных напласто-
ваниях (СЛМ КП-99155/30, А–23634; СЛМ КП-99155/35, А–23639) (рис. 4.38, 5–6). 
Таким образом, шесть экземпляров однотипных и схожих по размеру наконечни-
ков пик эпохи позднего средневековья — раннего нового времени были найдены на 
сравнительно небольшом участке Ладожского посада.

Очевидно, что изначально по параметрам и конструкции все описанные выше 
изделия были одинаковыми, различия между ними обусловлены степенью их со-
хранности и повреждениями. Вероятно, они были продуктом массового изготов-
ления и стандартизированы по определенным образцам. При раскопках в Старой 
Ладоге на Земляном городище и в каменной крепости было встречено еще два 
полностью аналогичных изделия, таким образом, их общее количество достигает 
восьми экземпляров.

Указанные наконечники пик относятся к типу 1, варианту 1б по классификации 
О. В. Двуреченского, более всего они были распространены во второй половине XVI —  
середине XVII в. Подобные изделия различных размеров обнаружены при раскоп-
ках других городов и крепостей на территории России (Двуреченский 2015: 73–81). 
Что касается наконечников пик с раскопа на улице Варяжской, то они найдены во 
время исследования горизонта 3 на глубине –604/–624 см от R на береговом скло-
не (кв. 43–45): два из них в прослойке мешаной светлой глины с кирпичным боем 
и углем и один на поверхности залегавшего ниже бурого гумуса с тленом, углем и 
остатками деревянных конструкций. Пласты переотложенной глины, судя по всему, 
являются подсыпкой берега, выполненной в начале XVIII в. Об этом свидетельствует 
порубочная дата нижней части фрагмента сваи, находившегося под ними — 1693 г.  
В залегающем под глиняными линзами буром гумусе с тленом и остатками деревян-
ных конструкций, в который была вкопана свая, найдены монеты-чешуйки, относя-
щиеся ко времени правления царей Бориса Годунова (дата чеканки 1598 г.) и Михаила 
Федоровича Романова (дата чеканки 1630–1641 гг.)5. Для подсыпки береговой линии 
в начале XVIII в. явно использовался более ранний культурный слой, поэтому най-
денные в нем предметы, в частности наконечники пик, следует датировать в целом 
XVII в. Кроме указанных выше предметов вооружения в слое подсыпки из светлой 
мешаной глины с кирпичным боем были обнаружены сапожные подковки, молоток 
с длинным тонким бойком круглого сечения, кочедык, фрагменты ножей.

Наиболее вероятно, что перед нами детали типового массового вооружения 
пехоты. В отношении наконечников с Варяжской улицы в Старой Ладоге можно 

5 Монеты были определены К. В. Горловым. Металлические находки из раскопок на Ва-
ряжской улице в 2015 г. были отреставрированы в лаборатории ИИМК РАН Н.С. Кургано-
вым и К.В. Горловым. Пользуясь случаем, авторы выражают им глубокую благодарность.
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предположить, что они являются наконечниками полупик, которые имели древ-
ки длиной около 2 м с одинаковыми «копейцами» на обоих концах. Они исполь-
зовались как оружие ближнего боя, а также для сооружения так называемых ис-
панских рогаток (надолбов) — полевых заграждений от войск противника (рис. 
4.38, 7). Западноевропейская пехота использовала полупики в течение XVII в. 
(De Groot 2017: 23), окончательно они вышли из употребления в XVIII в. В част-
ности, шведы активно их применяли в первой трети XVII столетия, во время войн 
с Речью Посполитой (Brzezinski, Hook 2000: 15–17). Более всего они известны 
под названиями «свиная щетина» или «шведские перья» (Бехайм 1995: 240–241; 
Brzezinski, Hook 2000: 16) и часто втыкались в землю наискосок остриями вперед 
перед строем мушкетеров для защиты от вражеской кавалерии. Первые известия 
об использовании полупик и рогаток московскими войсками относятся, види-
мо, к началу XVII в. (Курбатов О. 2014: 88; Малов 2006: 37), однако неотъемлемой 
частью снаряжения стрелецких полков и полков нового строя они стали толь-
ко с середины XVII столетия (Малов 2006: 42, 334, 336). Применение древкового 
оружия и полевых заграждений в русской армии продолжалось и в первой тре-
ти XVIII в., но постепенно от их использования стали отказываться (Татарников 
2008: 111–112). «Копейца полупичные» во второй половине XVII в. изготавлива-
лись в кузницах Московского государства массово, тысячами штук, для них были 
выработаны стандарты и имелись образцы (Никитин 1971: 23), в большом коли-
честве они выдавались в полки (Малов 2006: 297, 305–306, 313, 338, 343). И в Ев-
ропе было хорошо налажено их производство (Brzezinski, Hook 2000: 16; De Groot 
2017: 23). Возможно, этим объясняются довольно частые находки данных изде-
лий в культурных напластованиях Ладоги. Кроме того, в процессе использования 
наконечники могли теряться. Из письменных источников известно, что с 1668 г., 
а возможно, и несколько ранее, в арсенале ладожской каменной крепости име-
лось «98 пикъ долгихъ и короткихъ съ древками», а также «150 копей пичныхъ безъ 
древокъ» (Бранденбург 1896: 259), вероятнее всего, под короткими пиками име-
лись в виду именно полупики. Указанное древковое оружие хранилось вплоть до 
конца XVII в., в описи 1697 г. отмечены «90 копеецъ пичныхъ безъ древокъ, 40 дол-
гихъ древокъ съ копейцами, 32 пики съ копейцами, 27 копеецъ короткихъ» (Там 
же:  274). Принимая во внимание указанные выше факты, найденные при раскоп-
ках на посаде наконечники могут относиться равно как к Смутному времени, так 
и ко второй половине XVII в. Более точную дату определить на данный момент не 
представляется возможным.

При исследовании верхних мешаных культурных напластований в раско-
пе на Варяжской улице был найден наконечник копья (САЭ-15 ВУ № 61, кв. 81,  
гл. –491 см от R) (рис. 4.39, 1). Длина изделия 184 мм, внешний диаметр втулки 30 мм. 
Перо вытянуто-треугольной формы с плечиками в нижней части, имеет ромбовид-
ное сечение, обломано на конце. Втулка высокая, усеченно-конической формы, на 
ее боках есть явно видимый шов, выполненный с наложением краев друг на друга 
и округлое отверстие для крепежного гвоздя. Так как на территории раскопа не 
было обнаружено хорошо выраженных культурных напластований, относящихся 
к раннему средневековью и древнерусскому времени, данный наконечник копья, 
вероятнее всего, относится к позднему средневековью — раннему новому времени.
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Рис. 4.39. 1 — наконечник копья (САЭ-15 ВУ № 61); 2 — система крепления 
кавалерийского карабина к чрезплечному ремню (б/м). Англия, 40–50-е гг. XVII в.  

(по: Blackmore, 1990); 3 — ружейная отвертка-кресало (САЭ-15 ВУ № 745); 4 — фрагмент 
механизма крепления кавалерийского карабина к чрезплечному ремню  

(САЭ-15 ВУ № 937); 5 — фрагмент клинка боевого ножа (САЭ-15 ВУ № 477);  
6–7 — пряжки (подпружные ?) (САЭ-15 ВУ № 125, 353). 1, 3–7 — железо
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Данное изделие относятся к типу III по классификации А. Н. Кирпичнико-
ва (Кирпичников 1966: 12–14) и к типу 2 по О. В. Двуреченскому (Двуреченский 
2015: 93). Такие наконечники, появившись еще в раннем средневековье, просуще-
ствовали примерно до середины XVII в. Аналогичные находки, датирующиеся XV —  
первой половиной XVII в. были встречены в нескольких городах и крепостях Мо-
сковского государства (Там же).

К предметам клинкового вооружения относится фрагмент крупного, вероятно 
боевого, ножа (САЭ-15 ВУ №477) (рис. 4.39, 5). Слой бурого гумуса с тленом и остат-
ками деревянных конструкций, в котором обнаружен предмет (горизонт 3, кв. 23, 
гл. –627 см от R), можно датировать XVII в., о чем свидетельствуют обнаруженные  
в нем нумизматические находки, описанные выше. Размеры изделия 80 × 30 × 0,3 мм, 
сохранилась только часть клинка вытянуто-треугольного сечения с плавной выем-
кой у острия. Крупные ножи аналогичной формы с пластинчатыми рукоятями —  
вероятно, боевые — найдены в Ипатьевском переулке в Москве (Кирпичников 
1976б: Табл. IV; Кутасов 2010: 308–310, рис. 7), похожие изделия меньшего размера 
были обнаружены при раскопках в Тульском кремле (Екимов 2007: 15, 10; 31, 11–12).

Предметы, относящиеся к огнестрельному оружию, найденные во время раско-
пок на Варяжской улице в 2015 г., немногочисленны. Интересной находкой являет-
ся железный крепежный механизм (карабин) запирание которого осуществлялось 
при помощи пластинчатой пружины (САЭ ВУ №937) (рис. 4.39, 4). Основа изделия 
изготовлена из железного прута круглого сечения, согнутого в петлю каплевидной 
формы, одна из его боковых стенок была установлена на горизонтальном штифте 
и открывалась вовнутрь. На данный момент верхняя часть механизма обломана, 
он находится в открытом состоянии, пластинчатая пружина сжата. Изделие было 
найдено в слое, датированном XVII в. (горизонт 3, кв. 45, –620/–640 см от R, бурый 
гумус со щепой). Несколько аналогичных предметов было найдено на поле бит-
вы под Берестечком 1651 г. (Свєшнiков 1992: 259, рис. 69, 7, 10). Автор раскопок 
И. К. Свешников считал, что такие детали использовались для прикрепления к сед-
лу больших кожаных вьючных сумок (Там же: 261). Однако точного подтверждения 
этой версии нет, в комплексе вместе с седлами или сумками они не были найдены. 
Скорее всего, данные изделия использовались для подвеса кавалерийского ручного 
огнестрельного оружия (карабина) к ремню, одевавшемуся через плечо. Для этого 
на внутренней стороне ружейной ложи карабина имелась длинная железная скоба-
погон, за которую при помощи описанного выше механизма цеплялся ремень. При 
верховой езде ружье висело на боку всадника наискосок, стволом вниз. Деталь, 
полностью аналогичная ладожской, была обнаружена при раскопках Лудзенского 
замка в Латвии (Daiga 2011: 206, att. 9, 4), похожие изделия с несколько иной систе-
мой запирания были найдены на селище Луковец6 в Вологодской области и на тер-
ритории поселения Духанино (Степаньково) в Подмосковье (Гоняный 2009: 38, 40, 
рис. 8, 1). Подобные механизмы крепления для кавалерийских карабинов в Запад-
ной Европе использовались начиная со второй половины XVI в. и позже на протя-
жении всего нового времени. Подлинные кожаные чрезплечные ремни с деталями, 

6 Авторы выражают глубокую благодарность А. В. Кудряшову за информацию и воз-
можность ознакомиться с находками из раскопок селища Луковец.
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полностью аналогичными описанным выше находкам, находятся в собрании Ко-
ролевской оружейной палаты (Royal Armouries) в Лондоне, и датируются 40–50 гг. 
XVII в. (Blackmore 1990: 52, fig. 72–73) (рис. 4.39, 2). Распространение подобных 
элементов военного снаряжения в войсках Московского государства, скорее всего, 
началось после Смуты, когда для вооружения поместной конницы массово стали 
использовать пистолеты и карабины (Курбатов О. 2006: 2–4).

При исследовании заполнения ямы № 9 с остатками двух свай в слое меша-
ного бурого гумуса с угольками и тленом была обнаружена угловая оковка, из-
готовленная из тонкого железного листа (САЭ-15 ВУ № 968, кв. 43) (рис. 4.40, 10).  
Примечательно, что она предназначалась для монтажа не на прямой, а на 
острый угол, видимо, деревянного изделия. Размеры находки 27 × 24 × 0,8–1 мм,  
края детали отогнуты вниз в виде вертикальных бортиков. Подобные накладки 
из железа и цветных металлов использовались для скрепления углов порохов-
ниц трапециевидной формы с вогнутыми боками (рис. 4.40, 11а, б). Данные эле-
менты военного снаряжения широко использовались на территории Западной 
и Восточной Европы, в том числе и пехотой армии Московского государства. 
Пороховницы указанной формы появились во второй половине XVI в. (Бехайм 
1995: 355–356) и бытовали на протяжении всего XVII столетия, являясь неотъем-
лемой частью снаряжения мушкетеров (Ефимов, Рымша 2009: 255–259). В фондах 
отечественных и зарубежных музеев сохранилось немало таких изделий (Lugs 
1977: Bild 13, 15; Müller 1979: Fig. 73; Scalini et al. 1996: CH S354–356; Ефимов, Рым-
ша 2009: 256–258).

Отдельно стоит упомянуть специализированную ружейную отвертку, исполь-
зовавшуюся для обслуживания огнестрельного оружия, в частности, для разборки 
ружейных замков (САЭ-15 ВУ № 745) (рис. 4.39, 4.40). Размеры предмета 80 × 16 мм, 
изделие имеет прямоугольную уплощенную заостренную рабочую часть и 8-образ-
ную короткую ручку с вогнутыми боками. Изделие деформировано, рабочая часть 
имеет разлом, скорее всего, изначально оно имело прямоугольную форму. Инстру-
мент был найден в слое бурого гумуса с белым песком, который можно датировать 
концом XVI — началом XVII в. Похожие отвертки, но несколько иных пропорций, 
были обнаружены при раскопках в Чебоксарах (Краснов, Каховский 1978: рис. 71, 2)  
и Мангазее (Белов и др. 1981: Табл. 69, 9).

Среди материала из раскопок на Варяжской улице в 2015 г. есть семь ружей-
ных кремней. Большинство изделий имеют размеры 25–30 × 20–25 мм, отличают-
ся строгой подпрямоугольной формой, нижняя их часть уплощенная, верхняя не-
сколько выпуклая, края обработаны ретушью. Выделяются два экземпляра, один 
из которых размерами 32 × 32 мм имеет форму близкую к квадратной (рис. 4.40, 6),  
а второй массивный, размерами 40 × 32 мм, очертаниями больше напоминаю-
щий вытянутую трапецию (рис. 4.40, 7). Пять из них, найденные при исследо-
вании горизонта 3 в буром гумусе с тленом и остатками дерева, могут датиро-
ваться XVII в. (САЭ-15 ВУ № 499, 546, 574, 588, 697) (рис. 4.40, 1, 4–7), остальные 
были обнаружены в лежащем выше темно-сером мешаном слое горизонта 2  
(САЭ-15 ВУ № 298, 1244) (рис. 4.40, 2–3). Изделия характеризуются широкими не-
фасетированными ударными площадками, очень острыми углами скалывания 
(около 50 градусов). Все имеют нерегулярную полукрутую или пологую ретушь  
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Рис. 4.40. 1–7 — ружейные кремни (САЭ-15 ВУ № 499, 1244, 298, 574, 588, 697, 546);  
8–9 — пули (САЭ-15 ВУ № 731, 1057); 10 — угловая оковка пороховницы трапециевидной 
формы (САЭ-15 ВУ № 968); 11 — пороховница трапециевидной формы  
с вогнутыми боками, Германия, первая половина XVII в. (общий вид и угловая оковка)  
(по: Lugs, 1977). 1–7 — кремень, 8–9 — свинец, 10 — железо
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на дорсальной и вентральной сторонах и мелкую выкрошенность и забитость на 
четырех сторонах изделий (см. приложение 3)7.

Из снарядов для ручного огнестрельного оружия в 2015 г. было найдено две 
свинцовые пули. Обе были отлиты при помощи специальных инструментов-пуле-
леек. Одна из них была найдена в темно-сером мешаном слое горизонта 2 (САЭ-15 
ВУ № 731, кв. 84) (рис. 4.40, 8). Диаметр пули 18 мм, вес 35 г, она относится к группе I, 
варианту 2 по классификации О. В. Двуреченского (Двуреченский 2005: 266, рис. 1), 
литник был аккуратно обрублен, следов смещения половинок клещей пулелейки 
при литье не наблюдается. Второй боеприпас был найден в слое бурого гумуса над 
досками настила у сруба дренажного колодца в кв. 63 на глубине –616 см от R и мо-
жет датироваться XVII в. (рис. 4.40, 9). Диаметр пули 17 мм, вес 27 г, она относится 
к группе I, варианту 1 по О. В. Двуреченскому (Там же). В верхней части изделия 
есть литник, в центре которого заметна западина — следствие усадки при литье, 
признаков смещения половинок клещей пулелейки при изготовлении снаряда нет.

Аналогичные боеприпасы, датированные концом XV–XVII вв., найдены во 
многих русских городах и крепостях. Судя по весоразмерным характеристикам, 
ладожские пули предназначались для стрельбы из крупнокалиберного длинно-
ствольного ручного огнестрельного оружия: мушкетов или затинных пищалей 
(Двуреченский 2005: 267). В начале XVII в. фитильные мушкеты использовались 
наемниками корпуса Якоба Делагарди и шведскими солдатами в Смутное время,  
а также во второй половине столетия с середины 60-х гг. они находились на во-
оружении ладожских стрельцов и хранились в каменной крепости в количестве  
129 экземпляров (Бранденбург 1896: 259, 261, 266, 274). В то же время у крепост-
ного гарнизона также имелось 16 затинных пищалей и боеприпасы к ним (Там 
же: 254, 256, 259, 261, 265, 269, 274).

Из снаряжения коня следует отметить три подковы, две из которых были найде-
ны в виде фрагментов. Одна из них, происходящая из темно-серого мешаного слоя 
(горизонт 2), относится к типу I по классификации А. Н. Кирпичникова (Кирпични-
ков 1973б: 83–84, рис. 49, 1) (рис. 4.41, 5). Сохранился фрагмент изделия размерами 
70 × 34 × 28 мм (САЭ-15 ВУ № 473, кв. 43, гл. –596 см от R). Подкова изначально имела 
серповидную форму, была изготовлена из пластины толщиной около 4 мм, в кото-
рой пробивалось четыре или шесть прямоугольных отверстий для гвоздей. В центре 
находки располагается вертикальный шип прямоугольного сечения высотой 22 мм,  
оба края предмета сильно обломаны. Фрагмент подковы мог попасть в мешаные на-
пластования 4-го условного горизонта из залегающих ниже слоев второй половины 
XVI — конца XVII в. в результате их нарушения перекопами в XVIII–XX вв.

Второй фрагмент подковы был найден при исследовании горизонта 3 в слое бу-
рого гумуса с остатками деревянных конструкций и датируется XVII в. (САЭ-15 ВУ 
№ 424, кв. 44, гл. –600 см от R) (рис. 4.41, 1). Он также относится к типу I по А. Н. Кир-
пичникову и ко второму варианту данного типа по классификации О. В. Двуре-
ченского (Там же; Двуреченский 2004: 240). Размеры фрагмента 810 × 770 × 26 мм. 
Подкова была изготовлена из пластины толщиной около 4 мм и изначально имела 

7 Авторы выражают благодарность А. И. Мурашкину за помощь в работе с данной ка-
тегорией находок.
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Рис. 4.41. 1, 5 — фрагменты подков типа I (САЭ-15 ВУ № 424, 473); 2 — подкова типа II 
(САЭ-15 ВУ № 418); 3 — язычок пряжки (подпружной ?) (САЭ-15 ВУ № 850);  
4 — фрагмент звена грызла удил (САЭ-15 ВУ № 643); 6 — пряжка (подпружная ?)  
(САЭ-15 ВУ № 276). Все — железо

округлую форму, на обеих сторонах изделия было по три подпрямоугольных от-
верстия для гвоздей без соединительной канавки. В центре располагается шип тре-
угольной формы высотой 21 мм прямоугольного сечения.

Наиболее ранние образцы подков типа I датируются XI в. (Кирпичников 1973б: 
84), однако наибольшее распространение они получают в XVI–XVII вв. и позже не 
используются. По мнению О. В. Двуреченского, аналогичные предметы конского 
снаряжения появились на территории Москвы и Московской земли не ранее XV в. 
(Двуреченский 2004: 240). Аналогичные изделия ранее были найдены на террито-
рии ладожской каменной крепости и Земляного городища, они встречены также  
в Орешке, Пскове, Москве и других городах (Кирпичников 1973б: 84).

Одна целая подкова из материалов раскопок 2015 г. относятся к типу II по 
классификации А. Н. Кирпичникова (Там же) (рис. 4.41, 2). Она была обнаружена 
при исследовании горизонта 3 в слое бурого гумуса с тленом и остатками дерева 
и может датироваться XVII в. (САЭ-15 ВУ № 418, кв. 45, гл. –635 см от R). Под-
кова размерами 115 × 110 × 22 мм имеет форму трехчетвертного овала, выкована 
из пластины шириной 29–38 мм и толщиной около 6 мм. Концы изделия загну-
ты, образуя шипы, центральный шип отсутствует, на обеих сторонах детали есть 
шесть подпрямоугольных отверстий для гвоздей, соединительная канавка между 
ними отсутствует.
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Наиболее ранние подковы типа II на территории Древней Руси датируются 
XII–XIII вв. (Кирпичников 1973б: 84), однако размеры и форма ладожской находки 
характерны для изделий XVI–XVII вв., более того, соотношение длины и ширины 
изделия указывает на время позднее XVI в. (Двуреченский 2004: 240). Наиболее 
близки подкове из раскопок 2015 г. изделия с территории Тушинского лагеря, от-
несенные О. В. Двуреченским ко второй разновидности типа II. Их отличает невы-
сокое качество изготовления, на некоторых отсутствуют передние шипы и канавки 
между отверстиями для гвоздей. Автор отмечает, что данные подковы были изго-
товлены не московскими, а пришлыми кузнецами (Двуреченский 2018: 25). Изде-
лия, похожие на ладожскую находку, были найдены и на поле битвы под Берестеч-
ком 1651 г. (Свєшнiков 1992: 261, рис. 69, 12–14).

Единственный подковный гвоздь, найденный в 2015 г. в слое бурого гумуса при 
исследовании горизонта 4, имеет Т-образную шляпку и прямоугольное сечение. 
Изделие можно датировать концом XVI — началом XVII в., предназначалось оно  
в первую очередь для закрепления подков типа I (Двуреченский 2018: 25).

Фрагмент звена грызла удил был найден в слое бурого гумуса с тленом и остатка-
ми деревянных конструкций (кв. 43, гл: –620/–640 см от R, горизонт 3) (рис. 4.41, 4).  
Предмет датируется XVII в., его длина 112 мм, изготовлен из железного стержня 
диаметром 8 мм. Один из концов изделия уплощен, имеет прямоугольное сечение 
и согнут в петлю округлой формы, противоположный конец обломан. Тип удил, 
к которым принадлежит данный фрагмент, точно определить невозможно, одна-
ко, вероятнее всего, это мог быть тип IV по классификации А. Н. Кирпичникова 
(Кирпичников 1973б: 16, рис. 4, IV). Данные изделия начиная с XII в. были наиболее 
распространенными на территории Руси и сохраняли доминирующее положение и 
в позднем средневековье — раннем Новом времени (Там же: 19; Никитин 1971: 41).

Стоит отметить три крупные железные пряжки, которые могли выполнять функ-
ции подпружных. Все они были найдены в темно-сером мешаном слое горизонта 2, 
куда они могли попасть из нижележащих напластований второй половины XVI — 
конца XVII в. Выделяются две составные пряжки (одна из которых фрагментирова-
на), собранные из П-образной дужки прямоугольного сечения с круглыми расши-
рениями и отверстиями на обоих концах, в которые вставлен поперечный стержень 
веретенообразной формы круглого сечения. Одно изделие размерами 52 × 48 × 12 мм  
имело подпрямоугольную форму (САЭ-15 ВУ № 353, кв. 82, гл. –540/–560 см от R)  
(рис. 4.39, 7), второе квадратное размерами 35 × 34 мм (САЭ-15 ВУ № 125, кв. 45,  
гл. –612 см от R) (рис. 4.39, 6). Подобные предметы широко представлены в матери-
алах позднесредневековых напластований русских городов и датируются в основ-
ном XVI–XVII вв. (Никитин 1971: 42). Третья пряжка прямоугольная размерами 
37 × 30 × 8 мм, выкована целиком, три стороны ее рамки имеют подквадратное сече-
ние, а передняя утолщенная часть — округлое (САЭ-15 ВУ № 276, кв. 63) (рис. 4.41, 6).

Кроме того, в слое бурого гумуса со щепой (горизонт 3) был найден желез-
ный язычок от крупной пряжки, вероятно подпружной (САЭ-15 ВУ № 850, кв. 45,  
–620/–640 см от R) (рис. 4.41, 3). Изделие размерами 33 × 13 × 2 мм изготовлено 
из пластины прямоугольного сечения, один из концов которой плавно изогнут  
в круглую петлю. По сопроводительному материалу, в частности нумизматическим 
находкам, данное изделие можно датировать XVII в.
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В заключение стоит отметить заметное преобладание среди материалов раско-
пок 2013, 2015 гг. на территории Ладожского посада частей холодного оружия, хотя 
это может являться особенностью только этого участка. Небольшие по сравнению 
с каменной крепостью и Земляным городищем объемы раскопок на данной терри-
тории средневекового города не дают пока сделать полномасштабные выводы, для 
этого требуются новые раскопки на территории неукрепленной части Ладоги. Наи-
более широко представлены наконечники древкового вооружения, в первую оче-
редь пик (полупик). Части клинкового холодного оружия единичны. Находками, 
связанными с огнестрельным оружием, в основном являются ружейные кремни. 
Снаряжение для его ношения и обслуживания найдено в отдельных экземплярах. 
Частей фитильных ружейных замков не было обнаружено вовсе, однако к мушке-
там, снабженным этим механизмом воспламенения заряда, могут относиться две 
найденные при раскопках свинцовые пули. Предметы снаряжения коня и всадни-
ка в целом характерны для XVI–XVII вв. и представлены наиболее распространен-
ными в этот период типами изделий. Из них наиболее интересна подкова второго 
типа необычной разновидности. В целом уровень насыщенности культурного слоя 
Ладожского посада на месте раскопок 2014–2015 гг. предметами, связанными с во-
енным делом, весьма высок, вероятно, это обусловлено активными боевыми дей-
ствиями, развернувшимися здесь в Смутное время, а также значением Ладоги как 
важного пограничного военного центра в течение XVII в.
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