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НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ДВУЗУБЦЕ ИЗ МОГИЛЬНИКА БОДЗЯ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОЛЬШИ 

Резюме: При раскопках могильника близ дер. Бодзя (Куявско-Поморское воеводство, Польша) 
в погребении E-864/I был найден поясной набор. На одной из сторон наконечника, входящего 
в этот набор, помещено изображение так называемого „знака Рюриковичей” – двузубца, 
древнерусского княжеского герба. Анализ геральдических особенностей знака показал, что 
изготовление поясной гарнитуры из погребения следует относить ко времени туровского княжения 
Святополка Ярополчича, то есть – к 1008-1013 гг. Не исключено, что погребенный в могиле 
E-864/I молодой воин был мечником князя Святополка.
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При раскопках в 2007-2009 гг. могильника эпохи викингов близ дер. Бодзя 
(Куявско-Поморское воеводство, Польша) в воинском погребении E-864/I был 
найден поясной набор (Bodzia 2014, s. 215-216 [W. Duczko], fig. 10.13-10.15). 
На одной из сторон наконечника, входящего в этот набор, помещено изобра-
жение двузубца. Правый зубец двузубца увенчан крестовидной фигурой, ниже 
треугольной ножки размещена волютообразная фигура (рис. 1). Найденный 
в погребении меч типа Z (Bodzia 2014, s. 183 [M. Kara], fig. 9.3) датируется 
концом X – первой половиной XI вв. (Петерсен 2005, с. 202-204; Кирпични-
ков 1966, с. 34; Андрощук 2013, с. 78-80). Очевидно, к этому же времени 
следует относить и совершение захоронения.

Комментируя двузубец на поясном наконечнике из Бодзи В. Дучко спра-
ведливо отнес его к древнерусским княжеским знакам – так называемым «зна-
кам Рюриковичей». Исследователь атрибуировал двузубец русскому князю 
Святополку Ярополчичу (Bodzia 2014, s. 215-216 [W. Duczko]), посмертному 
сыну Ярополка Святославича, пасынку Владимира Святославича (Войтович 
1992, с. 21). Аналогичными знаку из Бодзи В. Дучко считал изображения 
двузубца на монетах Святополка и на стороне «Б» геральдической подвески 
из раскопок в Пскове в 1976 г. (Bodzia 2014, s. 216-217 [W. Duczko], fig. 10.16), 
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а в качестве параллелей для волютообразной фигуры, размещенной под нож-
кой двузубца, указал на сарматские знаки Северного Причерноморья первых 
веков н. э. и на буквы глаголического алфавита (Bodzia 2014, s. 217-218 
[W. Duczko], fig. 10.17). Однако, между сарматскими тамгами (Соломоник 
1959, с. 168-169; см. также: Ольховский 2001; Яценко 2001) и двузубцем из 
Бодзи зияет полутысячелетняя хронологическая лакуна, так что отмеченные 
параллели представляют не более чем академический интерес. Что же каса-
ется букв глаголического алфавита, то их сходство с изображением на поясном 
наконечнике из Бодзи, на мой взгляд, сомнительное (ср.: Черепнин 1956, 
с. 96-98, табл. 1). По-видимому, волютообразная фигура, примыкающая к нож-
ке двузубца, не имеет отношения к самому двузубцу, а является отдельным 
изображением, симметричным зооморфному изображению, размещенному над 
зубцами двузубца. Замечу, что при нанесении на пластину наконечника зоо-
морфного изображения мастер также использовал волютообразные элементы. 

Рис. 1. Поясной наконечник из погребения E-864/I в могильнике Бодзя, По: Bodzia 2014, 
s. 215-216, fig. 10.13-10.15
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Крестообразную фигуру, завершающую правый зубец двузубца из Бодзи, 
В. Дучко сопоставил с крестом на зубце у двузубца, помещенного на моне-
тах князя Святополка Ярополчича. У знака на монетах с именем Святопол-
ка (рис. 2:1-9) и с именем Петрос (рис. 2:10-13) один из зубцов двузубца 
имеет крестовидную форму (Сотникова, Спасский 1983, с. 82-90), что явля-
ется принципиальным отличием от двузубца из Бодзи, у которого кресто-
видная фигура увенчивает зубец. Крестик на вершине зубца (рис. 2:14-16) 
зафиксирован только на монетах с именем Петор (Сотникова, Спасский 
1983, с. 90-96). По мнению И. И. Синчука, такое размещение крестика на 
зубце связано с особенностями изготовления монетных штемпелей, образ-
цом для которых послужил дефектный экземпляр монеты с именем Петрос 
или с именем Святополка (Синчук 1994, с. 231-235). Таким образом, не 
исключено, что появление на монетах с именем Петор крестика на вершине 

Рис. 2. Изображения на монетах Святополка Ярополчича: 1-9 – с именем „Святополк”; 
10-13 – с именем „Петрос”; 14-16 – с именем „Петор”. По: Белецкий 2000а, с. 19-23, 

рис. 9-10; 2000б, с. 374-376, рис. 9-10
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зубца двузубца вместо полноценного перекрестия объясняется случайными 
обстоятельствами. 

Но дело даже не в этом. У двузубца на монетах Святополка Ярополчича 
крестовидным либо увенчанным крестиком был левый, а не правый зубец1. 
Это не позволяет считать знаки на монетах аналогичными знаку из Бодзи. 

Не имеет отношения к двузубцу из Бодзи и знак на стороне «Б» псковской 
подвески (рис. 3). Двузубцы с перекрестием на правом зубце известны по 

1 В брошюре 2000 г. и ее дополненном варианте, опубликованном в журнале „Стратум 
плюс”, в тексте имеется опечатка: „Святополк пользовался двузубцем с крестовидным правым 
зубцом” (Белецкий 2000а, с. 49; 2000б, с. 390) Конечно, правильное чтение должно было быть 
„Святополк пользовался двузубцем с крестовидным левым зубцом”, как это и следует из раз-
вернутых комментариев к знакам Святополка (Белецкий 2000а, с. 19-23; 2000б, с. 374-376). 
К сожалению, опечатка осталась не исправленной, а впоследствии ввела в заблуждение 
Т. Крыштофяк, повторившую ее в своей статье (Krysztofiak 2013, s. 121). Пользуюсь случаем 
извиниться перед коллегами и исправить ошибку.

Рис. 3. Геральдическая подвеска из раскопок в Пскове в 1976 г., По: Лабутина 1983, 
с. 17, 21, рис. 10
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изображениям (рис. 4:1-8) на дрогичинских пломбах и печати (Белецкий 2001, 
с. 62, тип I/2/5). Такой же знак дважды процарапан (рис. 4:9-10) на берестяном 
туеске из Гродно (Трусаŷ, Собаль, Здановiч 1993, мал. 100). Но все эти пред-
меты датируются XII-XIII вв. Правда, А.А. Молчанов датировал началом 
XI в. т. н. «таманский брактеат» (рис. 4:11) и считал двузубец на этом пред-
мете знаком Мстислава Тмутараканского (†1036)2. Основанием для ранней 
датировки, по мнению исследователя, является треугольная форма ножки дву-
зубца, характерная для знаков X – начала XI в. (Молчанов 1982, с. 223-226). 
Этот вывод недавно повторила и Э. В. Королева (2016, с. 88-90). Однако, 
треугольная ножка известна и у двузубцев ХII-ХIII вв. (Белецкий 2001, 

2 Знаком Мстислава Тмутараканского, по моему мнению, являлся трезубец, центральный 
зубец у которого имеет ромбовидное завершение (Белецкий 2000а, с. 57-60; 2000б, с. 393-394).

Рис. 4. Двузубцы на дрогичинских пломбах (1-7) и печати (8), на берестяном туеске из 
Гродно (9-10) и на т.н. „таманском брактеате” (11), По: Белецкий 2001, с. 62; Молчанов 

1982, с. 223-226



Серге́й Васи́льевич Белецкий270

табл. 18:3; 2014а, рис. 7:6, 7; Медведев 1959, с. 135, рис. 7:5), так что дати-
ровка «таманского брактеата» временем ранее ХII-ХIII вв. маловероятна3.

Заметим, что у двузубца на стороне «Б» псковской подвески крестовидный 
значок размещен не на вершине, а на середине зубца и, фактически, имеет 
вид крестовидного отрога наружу. Считать такой отрог аналогичным перекре-
стию на зубце я бы не решился. 

Добавлю к сказанному, что датировка псковской подвески с момента ее 
обнаружения и вплоть до настоящего времени остается предметом дискуссии 
(Лабутина 1983, с. 17, 21, рис.10; Молчанов 1986, с. 185; Белецкий 1996, 

3 Отмечу, кстати, что подлинность появившихся на российском антикварном рынке в по-
следние годы новых экземпляров „таманских брактеатов” (напр.: Бабаев 2009, с. 76-77), пред-
ставляется мне крайне сомнительной.

Рис. 5. Крестовидная фигура на поясном 
наконечнике из могильника Бодзя, По: 

Bodzia 2014, s. 216, fig. 10.15
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с. 84-85, примеч. 23; 2004, с. 273-277; 2016, с. 92-97; Лабутина, Королева 2014, 
с 171-195; Королева 2016, с. 79-91), так что использовать знаки на этой под-
веске в качестве опорных аналогий для двузубцев X-XI вв., по меньшей мере, 
рискованно.

Возвращаясь к двузубцу из могильника Бодзя отмечу, что зубцы этого зна-
ка разновелики: правый зубец за счет крестобразной фигуры на треть длиннее 
левого зубца. Подобная ассиметрия в изображениях двузубцев X-XI вв. мне 
не встречалась. Замечу также, что крестобразная фигура определенно не яв-
ляется естественным продолжением правого зубца: она смещена влево отно-
сительно вершины зубца и опирается не на собственно вершину зубца, а на 
верхнюю часть его внутреннего контура (рис. 5), то есть, фактически, поме-
щена не на зубце, а между зубцами двузубца, хотя и примыкает к правому 
зубцу. 

После всего сказанного полагаю, что крестообразная фигура над правым 
зубцом у двузубца из Бодзи не только не является геральдически значимой 
частью знака, но и вообще не является частью княжеского знака: она примы-
кает к зубцу, подобно тому, как волютообразная фигура примыкает к ножке 
знака. Точно так же не имели геральдического значения дополнительные знач-
ки (крестик, „якорь”, полумесяц) между зубцами двузубца на монетах Свято-
полка (рис. 2:1,10,14) и изображение ключа, размещенное между зубцами 
двузубца (рис. 6) на геральдической подвеске из раскопок камерного погре-
бения в Пскове (Белецкий 2011, с. 47; ср.: Ершова, Яковлев 2016, с. 395-414). 

Обращают на себя внимание контуры крестообразной фигуры (рис. 5): 
верхняя часть „мачты” и „перекладина” крестика представляют собой почти 
правильные прямоугольники, в то время как нижняя часть „мачты” имеет вид 
трапеции, обращенной короткой стороной вниз. Кроме того, левый контур 
нижней части „мачты” заметно смещен влево по сравнению с левым контуром 
верхней части, так что нижняя часть „мачты” не является продолжением верх-
ней ее части. Судя по всему, крестообразная фигура на самом деле вообще 
не задумывалась как „крестик” – аналогиями для нее являются изображения 
клинкового оружия (рис. 7), вырезанные на деревянных цилиндрах из Новго-
рода (Янин 2001, № 6, 19, 20, 32, 35, 36, 40, 45) и на детском деревянном 
мече из Пскова (Гроздилов 1962, с. 56, рис. 43). Подобные изображения из-
вестны также среди граффити на восточных монетах и предметах X-XI вв. 
(Добровольский, Дубов, Кузьменко 1991, с. 54, 114, 116, рис. 54, рис. 13:1-2, 
44:2). Правда, у большинства изображений мечей рукоять имеет навершие, 
а соотношение длины рукояти и клинка в тенденции соответствует настоящим 
мечам. Однако на деревянном мече из Пскова вырезано изображение меча 
с рукоятью без навершия (рис. 7:9), а у мечей, процарапанных на костяном 
изделии и на дне медной чаши из Тимерева (рис. 7:7,8) соотношение рукояти 
и клинка такое же, как и у изображения из Бодзи. Решусь предположить, что 
крестообразная фигура, примыкающая к правому зубцу двузубца из Бодзи, 
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представляет собой схематичное изображение меча, помещенное между зуб-
цами двузубца.

Если все сказанное справедливо, следует признать, что на ременном нако-
нечнике из Бодзи помещен обычный родовой двузубец Рюриковичей, лишен-
ный каких бы то ни было дополнений и аналогичный двузубцам, известным 
по изображениям в граффити на восточных монетах (рис. 8-9). 

Древнейшее из известных изображений двузубца на монетах – граффито 
№ 72 свода 1991 г. (рис. 8:3). Оно зафиксировано на монете IX в. (?) из кла-
да у д. Погорельщина (Беларусь), сокрытого после 903/904 г. (Добровольский, 
Ду бов, Кузьменко 1991, с. 139, № 72). В. Н. Рябцевич полагал, что клад был 
сокрыт в 910-е годы (Археалогiя 1993, с. 471), а Е.А. Мельникова датирует 
клад первым десятилетием Х в. (Мельникова 1996, с. 47; 1998, с. 176). Таким 
образом, знак на монете был процарапан, вероятнее всего, в годы великого 
княжения Игоря Рюриковича. 

Рис. 6. Геральдическая подвеска из раскопок в Пскове в 2008 г., По: Ершова 2010, с. 287, 
рис. 3
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Изображения двузубцев (рис. 8:4-6) процарапаны на монетах 913/914 (До-
бро воль ский, Дубов, Кузьменко 1991, с. 144, № 149), 919/920 (Мель ни ко ва 
1996, с. 47, № 5) и 924/925 гг. (Добровольский, Дубов, Кузьменко 1991, с. 162, 
№ 433). Граффити могли быть нанесены на монеты только после того, как 
сами монеты были отчеканены. И так как верхняя хронологическая граница 
участия этих монет в обращении не ясна, граффити могли появиться как 
в годы княжения Игоря Рюриковича, так и в годы княжения Святослава Иго-
ревича (а, теоретически, даже позднее). 

Родовой двузубец Рюриковичей и трезубец Владимира Святославича за-
фиксированы в граффити (рис. 9:2), процарапанных на подражании саманид-

Рис. 7. Изображения мечей: 
1-5 – на деревянных цилиндрах из Новгорода; 6 – на дирхеме 
910-930 гг.; 7 – на костяном предмете из Тимерево; 8 – на 
бронзовой чаше из Тимерево; 9 – на детском деревянном 
мече из Пскова, По: Янин 2001, № 6, 19, 20, 32, 36; 
Добровольский, Дубов, Кузьменко 1991, с. 54, 114, 116, 

рис. 13, 1, 2, 44, 2; Гроздилов 1962, с. 56, рис. 43
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ским диргемам, происходящем из под Курска, Россия (Стародубцев, Лебедев 
2015, с. 163, рис. 3). Судя по сочетанию двузубца и трезубца, знаки были 
нанесены на монету в годы новгородского княжения Владимира Святослави-
ча (после 970), но – ранее гибели Святослава на Днепровских порогах (972)4.

Вероятно, в годы великого княжения Святослава Игоревича были проца-
рапаны также граффити (рис. 9:1)5 на обеих сторонах диргема, который, по 
непроверенным сведениям, происходит с территории Черниговской области, 
Украина (Нечитайло 2012: 6, № 4). На лицевой стороне монеты, по мнению 
В. С. Кулешова6, удаётся прочитать остатки даты: Саманиды, Абд ал-Малик 
ибн Нух или (менее вероятно) Нух ибн Наср, 340-е гг. хиджры, то есть – 
 952-960 гг. Е. Лемберг, на определение которого ссылается И. Ю. Сорокин 
(Сорокин 2015, с. 119), датирует монету 346 г. х., то есть – 958 г. 

Граффити № 253 (рис. 8:7) свода 1994 г. (Нахапетян, Фомин 1994, с. 159) 
нанесено на монету 974/975 г. Этот двузубец не мог быть процарапан на 

4 Не исключено, что треугольная ножка двузубца, процарапанного на монете из под Курска, 
была дополнена раздвоением, частично уничтоженным пробитым в монете отверстием. Подоб-
ные раздвоения ножки ранее фиксировались в граффито № 329 свода 1994 г. (Нахапетян, Фомин 
1994, с. 170, 207) и на роговом гребне с городища Иднакар в Удмуртии, Россия (Амелькин 1987, 
с. 107). Если раздвоенная часть ножки была процарапана осознанно, двузубец на монете при-
надлежал не Святославу, а его второму сыну, Олегу древлянскому, убитому по приказу старше-
го брата Ярополка в битве под Овручем в 977 г. (Белецкий 2000б, с. 389-390). В таком случае 
время нанесения знаков на монету определяется в интервале 970-977 гг. Впрочем, уверенности 
в том, что ножка у двузубца опиралась на осознанно выполненное раздвоение, у меня нет. 
С большим вероятием это раздвоение явилось следствием небрежности при нанесении граффи-
то на монету.

5 Комментарии к этим граффити см.: Белецкий 2017, с. 38-50.
6 Благодарю В.С. Кулешова (Санкт-Петербург), сообщившего мне дату монеты.

Рис. 8. Двузубцы в граффити на монетах, По: Белецкий 2000а, с. 41, рис. 16; 2000б, 
с. 385, рис. 16
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монете при жизни Святослава Игоревича, поскольку сама монета, была отче-
канена уже после гибели князя. Вероятнее всего, княжеский знак Святослава 
наследовал без изменений его сын, точно также как Святослав наследовал без 
изменений двузубец от своего отца. Речь может идти только о старшем сыне 
Святослава, Ярополке Святославиче, наследовавшем по отцу великокняжеский 
киевский стол. Монета, несущая граффити № 253 Свода 1994 г., отчеканена 
в годы правления Ярополка Святославича, так что вероятность нанесения на 
нее знака именно Ярополка представляется мне весьма высокой. Именно так, 
кстати говоря, расценил граффити № 253 Е. В. Пчелов (1995, с. 37-38).

Граффито № 82 Свода 1991 г. (Добровольский, Дубов, Кузьменко 1991, с. 140) 
процарапано на монете из клада, сокрытого около 975 г. (рис. 8:8), так что граф-
фито могло быть нанесено на монету как в годы великого княжения Святослава 
Игоревича, так и в годы великого княжения Ярополка Святославича.

Рис. 9. Двузубцы в граффити на монетах: 
1 – Черниговская обл. (?), Украина (?); 2 – Курская обл., Россия, По: Нечитайло 2012, с. 6; 

Стародубцев, Лебедев 2015, с. 163, рис. 3



Серге́й Васи́льевич Белецкий276

Среди граффити на восточных монетах выделяется также группа знаков, 
напоминающих двузубцы Рюриковичей (рис. 8:1, 2, 9, 10) – у этих знаков 
имеется треугольная ножка, но зубцы изображены не контуром, а простыми 
вертикальными линиями. Если эти знаки имеют отношение к двузубцам Рю-
риковичей, то граффито на монете 877/78 г. (рис. 8:1) из клада, сокрытого 
в первой половине 880-х годов (Мельникова 1996, с. 47, № 1), было нанесено 
в годы новгородского княжения Рюрика, а граффито (рис.8:2) на монете 894 г. 
(Ме ль  никова 1996, с. 47, № 2) – в годы великого княжения Игоря Рюриковича. 

Однако граффити (рис. 8:9, 10) на монетах 979/980 г. (Мель ни ко ва 1995, 
№ 11) и 988/989 гг. (Мельникова 1995, № 12) процарапаны на монетах, отче-
каненных уже после гибели Ярополка. Таким образом, по крайней мере в 80-е 
– 90-е годы Х в., то есть – в годы великого княжения Владимира Святосла-
вича, двузубец продолжал оставаться реально существующим символом вла-
сти. Единственным известным представителем старшей ветви рода 
Рюриковичей в это время был Святополк Ярополчич. Именно он имел право 
наследовать родовой двузубец. И именно этим обстоятельством объясняют 
исследователи использование Святополком двузубца (Янин 1970, с. 40; Сот-
никова, Спасский 1983, с. 82-83). 

Признавая возможность использования Святополком родового двузубца 
Рюриковичей необходимо ответить на вопрос, почему на монетах князя по-
мещен двузубец с крестовидным зубцом, то есть – измененный по сравнению 
с двузубцем его отца и деда. Ответить на этот вопрос позволяют, как кажет-
ся, именно граффити на монетах 979/980 г. и 988/989 гг. По-видимому, Свя-
тополк, получив «из руки» великого Киевского князя Владимира 
Святославича туровский стол, стал в оппозицию к дяде. Он осознавал себя 
Ярополчичем, то есть – законным претендентом на великий киевский стол, 
занятый „не по праву” убийцей отца. Есть основания считать, что в своих 
претензиях на верховную власть Святополк находил достаточно широкую под-
держку: об этом свидетельствует не только летописный рассказ о поддержке 
Святополка вышгородскими боярами (Лавр., стб. 132), но и отмеченное 
В.И. Татищевым присутствие сторонников Святополка среди новгородцев (Та-
тищев 1963, с. 238). 

Одним из важнейших проявлений оппозиционности Святополка стало, на 
мой взгляд, именно использование туровским князем родового двузубца7. Фак-
тически, это означало претензии Святопролка Ярополчича на верховную 
власть в государстве. Именно следствием фрондирования стало известное по 
Хронике Титмара (Древняя Русь 1999, с. 319) заключение Святополка и его 
жены в темницу по обвинению в заговоре. И именно демонстративное ис-

7 Подтверждением использования Святополком Ярополчичем родового двузубца в годы ту-
ровского княжения стала, как кажется, находка топорика с изображениями княжеских знаков 
в кургане могильника Шекшово под Суздалем (Белецкий 2014б, с. 65-72).
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пользование родового двузубца могло стать главной причиной ареста Свято-
полка. Победоносный поход на Русь Болеслава Храброго в 1013 г., 
исследователи не без основания считают «местью Болеслава за заключение 
в Киеве его дочери и зятя» (Древняя Русь 1999, с. 322). Думается, что имен-
но поход Болеслава на Киев заставил Владимира не только выпустить Свято-
полка из заточения, но и признать за ним право престолонаследия. Кстати, 
отказ новгородского князя Ярослава Владимировича в 1014 г. платить дань 
Киеву был, вероятнее всего, реакцией на возвышение Святополка.

Результатом соглашения, достигнутого между Владимиром и Святополком 
под угрозой продолжения военных действий, стали, очевидно, взаимные 
уступки: Владимир был вынужден провозгласить Святополка наследником 
киевского престола, но взамен Святополк был вынужден признать себя вас-
салом Владимира и внести изменение в форму родового двузубца. Заметим, 
что изменение это было произведено путем усложнения зубца двузубца, то 
есть – по образцу изменения формы трезубца при наследовании его сыновья-
ми Владимира. 

Возвращаясь к двузубцу из Бодзи, отметим, что знак этот вряд ли можно 
отнести ко времени великого киевского княжения Игоря Рюриковича (†945) 
и уж тем более к временам Рюрика (†879): столь ранняя датировка, безуслов-
но, вступает в противоречие со временем бытования мечей типа Z. С бóльшим 
вероятием поясную гарнитуру (и, очевидно, само погребение) следовало бы 
датировать временем великого княжения Святослава Игоревича (†972 г.), Яро-
полка Святославича (†980) или Святополка Ярополчича (до 1013/14). На мой 
взгляд, предпочтительнее связывать деятельность погребенного в могиле 
E-864/I молодого воина с князем Святополком Ярополчичем, а не с его отцом 
или дедом (ср.: Bodzia 2014, s. 214-218 [W. Duczko], 406-407 [M. Kara]). 

Если наши рассуждения верны, то изготовление поясной гарнитуры из по-
гребения E-864/I следует относить к времени туровского княжения Святопол-
ка, то есть – к 1008-1013 гг. (Войтович 1992, с. 21). 

Завершая комментарии к знаку на ременном наконечнике из могильника 
Бодзя, мне бы хотелось добавить еще несколько слов. Изображения мечей вы-
резаны на целом ряде новгородских деревянных цилиндров – бирок, опечаты-
вавших мешки с пушниной (Янин 1982, с. 150). При этом, на двух цилиндрах 
изображение меча сопровождалось надписью, в которой упомянут „мечник” 
(Янин 2001, с. 95, 99-100, № 6, 19), на шести цилиндрах просто вырезано изо-
бражение меча (Янин 2001, с. 100, 104-107, № 20, 32, 35, 36, 40, 45), а еще на 
трех цилиндрах мечник упомянут в надписи, но изображение меча отсутствует 
(Янин 2001, с. 100-101, 103, 108-109, № 21, 30, 50). Таким образом, изображе-
ние меча на деревянных бирках-цилиндрах указывало на статус сборщика пуш-
нины – мечник, должное лицо княжеского аппарата в древней Руси.

В.Л. Янин, анализировавший статус мечников, зафиксированный в статьях 
Русской Правды, полагает, что „мечник” это не только сборщик причитаю-
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щихся князю поступлений, но также воин, член младшей дружины князя (Янин 
2001, с. 36-38). Если это так, то не указывает ли схематичное изображение меча 
на ременном наконечнике из Бодзи на статус погребенного в могиле E-864/I 
молодого воина, являвшегося мечником князя Святополка Ярополчича в период 
его туровского княжения. Впрочем, это, конечно, только догадка.
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