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Ландскнехты – немецкая военная наемная пехота, появи-

лась в Германии в конце XV в. Она является переходным зве-
ном от рыцарской конницы к регулярной армии.
Возникновение данных воинских подразделений связыва-

ется с упадком использования тяжелой кавалерии. В первую 
очередь, это было вызвано появлением огнестрельного ору-
жия. Второй причиной такого упадка выступала дороговизна 
содержания рыцарского ополчения. К тому же возглавлявшая 
его аристократия не отличалась политическим постоянством, 
что означало их плохую контролируемость. Все это предопре-
делило широкое использование наемников в армиях Европы 
данного периода.
Рыцарство как сословие воинов-землевладельцев возникло 

в VIII в. До изобретения пороха рыцари были основной силой в 
военных кампаниях. Хороший доспех и искусные навыки вла-
дения копьем и мечом долгое время решали исход сражении. С 
началом использования огнестрельного оружия все существен-
но изменилось. Пуля, выпущенная из аркебузы, пробивала даже 
самую надежную сталь. Доспехи, покрывавшие тело всадника, 
перестали играть некогда важную защитную функцию. Это и 
привело к их почти полному исчезновению. Не способные бо-
лее эффективно противостоять новому оружию, рыцари были 
вынуждены уступить место новому типу войск.
В Священной Римской империи германской нации наем-
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ные войска получили название «ландскнехты». Обозначение 
«Landsknecht» представляет соединение двух слов «Lands» – «зем-
ли» и «knecht» – «слуга». Ландскнехты показали себя хороши-
ми воинами, способными побеждать, их не связывали клятвы, 
они не имели политических предпочтений. Все, что им было 
нужно, – щедрая награда в виде денег и возможность грабить 
местное население.
Конечно же, новый тип войск и изобретение пороха повлияли 

на эволюцию и холодного клинкового оружия. Поэтому в воору-
жении ландскнехтов мы можем проследить определенные из-
менения, связанные со спецификой ведения боя. Теперь, когда 
главная ставка в сражениях делалась на использование наем-
ной пехоты, изменяются форма и размер данного вида воору-
жения. Среди специфических типов колюще-рубящего оружия 
ландскнехтов можно выделить:

– цвайхендер – двуручный меч;
– фламберг – двуручный или полуторный меч с клинком вол-

нистой формы;
– кацбальгер – короткий меч для ближнего боя.
Цвайхендер – двуручный меч ландскнехтов, имевший двой-

ную гарду. Малая гарда называется «кабаньими клыками» из-
за специфической формы, напоминавшей клыки кабана. Такой 
элемент был не столько элементом декора, сколько дополни-
тельной защитой для руки и ловушкой для меча противника. 
Также «клыки» отделяли незаточенную часть клинка (рикас-
со) от заточенной.
Незаточенная часть клинка называлась «сильной». Это связа-

но с её толщиной и прочностью. Эту часть клинка использовали 
для постановки блоков без боязни повредить клинок, за эту же 
часть клинка нередко брались второй рукой для усиления уда-
ра. Контргарду для удобства нередко обтягивали кожей.

 Двойное жалование его владельцу платилось не только за 
мастерство в фехтовании, но и за то, что его он должен был вы-
ступать в авангарде и, рискуя жизнью, рубить им пики против-
ника. Следует отметить, что владеть таким тяжелым и длинным 
мечом мог не каждый воин. Часто перед боем проходил поединок 
между двумя лучшими фехтовальщиками с разных сторон.
Фламберг – двуручный или полуторный меч с клинком вол-

нистой формы. Желание создать подобный клинок зародилось 
ещё во времена крестовых походов. Рыцари-крестоносцы по-
знакомились с искривленными клинками и саблями мусуль-
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ман. При этом было отмечено, что конституция искривленного 
клинка обладает большей силой для рубящего удара, неже-
ли прямого меча. Однако широкого распространения в Евро-
пе оружие с изогнутым клинком не получило по ряду причин. 
Во-первых, из-за неспособности сабли нанести серьезный урон 
доспеху. Также многие школы европейского фехтования все 
больше уделяли внимания колющим ударам, а сабля, как уже 
упоминалось ранее, не подходила для этого. К концу XV в. поя-
вилась идея вместо полностью изогнутого клинка сделать кли-
нок волнового типа с несколькими плавными изгибами. Флам-
берг представлял собой двуручный (реже – одноручный или 
полуторный) меч с клинком, имеющим ряд последовательных 
противофазных изгибов. Боевое оружие чаще всего имело из-
гибы лишь на две трети своей длины от гарды – конец клинка 
оставался прямым и служил для нанесения как рубящих, так 
и колющих ударов, как и обыкновенный меч. Мечи-фламберги 
были сложны в изготовлении и отличались дороговизной. Пре-
имуществом таких клинков по сравнению с обычными являл-
ся тяжелый рубящий удар. Волнообразная конституция созда-
вала эффект пилы, что было очень эффективно и уменьшало 
шанс получить лезвию фламберга глубокие зазубрины. Колю-
щий удар наносил врагу очень тяжелую рваную рану. Рваные 
раны даже самых небольших размеров заживали очень плохо 
и способствовали развитию гангрен. Неудивительно, что та-
кая боевая мощь закрепила за фламбергами репутацию гроз-
ного оружия. Наряду с арбалетами, такой клинок был запрещен 
и проклят Католической церковью как оружие негуманное. Но 
это не остановило их всеобщее использование, и этот уникаль-
ный меч просуществовал вплоть до XVII в.
Кацбальгер (кошкодёр) – короткий ландскнехтский меч ближ-

него боя с широким коротким клинком, имеющий несколько 
долов и сложную развитую гарду в форме буквы S. Носили его 
в кожаных или металлических ножнах, подвешивая к поясно-
му ремню в горизонтальном положении. Использовался лан-
дскнехтами в качестве вспомогательного вооружения к пике, 
алебарде, аркебузе. Предполагается, что меч получил своё на-
звание из-за ножен для его хранения, сделанных из шкуры ры-
жих котов. Однако источников, подтверждающих эту версию, 
нет. Изображения, дошедшие до наших дней, подтверждают, 
что кацбальгер носили в обычных ножнах. Скорее всего, на-
звание меча происходит от старинного выражения, обозначав-
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шего потасовку (katzbalgen – драться), то есть wie-die-Katzen-
balgen (драться, как кошки). 

 Мечи ландскнехтов занимают свою нишу в классификации 
холодного клинкового оружия. Они не похожи на клинки дру-
гих периодов и являются уникальным воплощением эпохи пе-
рехода к новой армии и оружию, чем и вызывают интерес для 
их изучения.
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infantry of the Holy Roman Empire and the evolution of cold bladed 
weapons.
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Начиная с XVIII в. исследования памятников Египта дали 

толчок к появлению научных исторических школ по Древнему 
Востоку. В стороне не остались и наши земляки, выходцы из 
Беларуси – Б. А. Тураев, путешественник-востоковед с Ново-
грудчины А. О. Мухлинский. 
Антон Осипович Мухлинский родился в имении Сосново под 

Новогрудком в дворянской семье. Начальное образование по-
лучил в Молодечно, в уездной дворянской школе. В 1822 г. по-
ступил на факультет литературы Виленского университета, в 


