
СТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
Виды рыцарских доспехов



ИСТОРИЯ

В Европе вплоть до XVII века в войнах использовалось за редким 
исключением только холодное оружие, именно оно вызывало до 90 % всех 
потерь в сражениях, и исход битвы решался в рукопашной схватке. Поэтому 
доспехи были эффективным и целесообразным видом защитного 
снаряжения. Впоследствии, по мере перехода к массовым армиям и 
повышения роли ручного огнестрельного оружия и артиллерии, доспехи в 
европейских армиях были в основном упразднены, каковой процесс главным 
образом завершился к началу XVIII века, хотя ещё некоторое время после 
этого они были распространены в качестве атрибута социального статуса 
воинского сословия. В других же регионах мира доспехи могли не потерять 
актуальность вплоть до конца XIX или даже начала XX века.



ИСТОРИЯ
До распространения огнестрельного оружия именно доспехи отличали 
воина, и слово «вооружение» обозначало именно их. Это связано с тем, что 
доспехи, как правило, были менее доступны, чем холодное оружие, из-за 
сложности технологии их изготовления и количества необходимого 
материала, а также — часто недостаточно удобны для повседневного 
ношения. Наличие у человека относительно недорогого меча или другого 
оружия, в принципе, ничего не означало, или, в некоторых странах и 
эпохах, могло обозначать принадлежность к привилегированному 
сословию — в то время, как надетые нагрудник, шлем или щит сразу давали 
понять, что этот человек собирается в скором времени использовать 
оружие против так же вооруженного противника.



ГОТИЧЕСКИЙ ДОСПЕХ

Такие доспехи изготавливались в течение всего XV века и достигли своего пика 
в 1480х годах, когда они считались лучшими в Европе. Их внешний вид нёс в 
себе черты Готической архитектуры и Готического искусства. Доспехи имели 
много заострённых форм и изящных линий, кроме того, как правило, данный 
тип доспеха имел гофрирование и рифление - так называемые рёбра 
жёсткости, которые повышали прочность доспеха. Как правило, в готических 
доспехах использовался салад с длинным и острым назатыльником, который 
защищал заднюю часть шеи и головы. Бувигер защищал подбородок. В 
дополнение к стальным пластинам эти доспехи включали кольчужные 
элементы, крепившиеся к поддоспешнику, для защиты тела на внутренней 
части суставов и промежности. 



ГОТИЧЕСКИЙ ДОСПЕХ
Иногда данный тип доспеха называют германской готикой, а 
современный ему миланский доспех — итальянской готикой, на 
основании того, что за пределами Германии и Италии порой 
смешивали итальянские и германские части доспехов (особенно часто 
так делали в Англии), получая доспех, имеющий смешанные черты. 
Аргументом против такого использования терминологии является то, 
что миланский доспех существовал (с небольшими конструктивными 
изменениями) и до, и после готического доспеха (готический доспех 
существовал с середины XV века, и в первые годы XVI века — до 
появления максимилиановского доспеха, а миланский доспех с конца 
XIV века и продолжал носиться в начале XVI века). 



ГОТИЧЕСКИЙ ДОСПЕХ
По стилю готический доспех делится на высокую и низкую готику, а также на позднюю и 
раннюю. Про некоторые заблуждения: 

Некоторые ошибочно полагают, что для готического доспеха характерно отсутствие 
набедренных щитков (tassets), но на самом деле это особенность наиболее известных 
образцов — существуют менее известные образцы готических доспехов, у которых tassets не 
утеряны. 

Обычно считают, что для высокой готики обязательно обильное рифление, но встречаются 
образцы высокой готики, имеющие характерный силуэт высокой готики, но не имеющие 
рифления (в частности такие встречаются как среди выкованных Пруннером, так и среди 
выкованных Хельмшмидтом, которые были в то время одними из известнейших кузнецов-
доспешников). 

Поздняя готика и высокая готика — не одно и то же, дешёвые образцы поздней готики 
порой имеют признаки низкой готики.



МИЛАНСКИЙ ДОСПЕХ

Итальянский доспех конца XIV — начала XVI века, иногда называемый 

«итальянской готикой». Экспортный вариант назывался alla francese 

(аля французский) и имел шлем гранд-бацинет и остроносые 

сабатоны. Характерным отличием от немецкой "готики" являлись его 

гладкие, округлые формы, кираса, скрепленная ремнями, наплечники 

и налокотники разного размера (левый намного больше), и 

использование для защиты кистей латных рукавиц (в немецких 

доспехах применялись преимущественно латные перчатки).



МАКСИМИЛИАНОВСКИЙ 
ДОСПЕХ

Германский доспех первой трети XVI века (или 1505—1525, если считать 
обязательным характерное рифление), названный так по имени императора 
Максимилиана I. 

Доспех характеризуется наличием шлема типа армет и закрытым шлемом с 
гофрированным забралом, мелким веерообразным и параллельным рифлением, 
часто покрывающим большую часть доспеха (но никогда поножи), гравировкой, 
сильно выпуклой кирасой, и своеобразными тупоносыми сабатонами. 

Сам доспех была разработан для подражания плиссированной одежде, которая 
была модной в Европе в то время. Создание доспехов, не только обеспечивающих 
максимальный уровень защиты, но и визуально привлекательных, было 
тенденцией в Европе в XV-XVI веках. Она объединила итальянский округлый стиль 
доспехов с немецким рифленым стилем.



МАКСИМИЛИАНОВСКИЙ ДОС
ПЕХ

Максимилиановский доспех действительно несколько схож с итальянскими доспехами в 
стиле итал. alla tedesca (аля германский), но создан в Германии/Австрии под впечатлением 
итальянских доспехов, славившихся своей надёжностью и защитой (взамен 
пожертвованной свободы движений). При внешних очертаниях, делающих его похожим на 
миланский доспех (с поправкой на отличающийся изгиб кирасы), имеет конструктивные 
особенности, унаследованные от германского готического доспеха. Обилие рёбер 
жёсткости (изготовленных методом чеканки), давало более прочную конструкцию, что 
позволило уменьшить толщину металла, и существенно снизить вес! При этом доспех, в 
отличие от готического, подобно миланскому, делался не из мелких, а из крупных пластин, 
что связано с распространением огнестрельного оружия, из-за чего пришлось жертвовать 
знаменитой гибкостью и свободой движений готического доспеха ради способности 
выдержать пулю, выпущенную с дистанции.



МАКСИМИЛИАНОВСКИЙ ДОС
ПЕХ

Ранние типы этого доспеха, которые не имеют рифления или имеют рифления стиля 
wolfzаhne («зубы волка») (который отличается от стиля классического максимилианского 
рифления), и могли носиться с саладом, выделены с типологии Окшотта в доспехи стиля 
Скотта-Сонненберга. Согласно Окшотту, такой переходный доспех носили с 1500 до 1520 
годов, и истинный максимилиановский доспех носили с 1515 до 1525 года. Однако некоторые 
другие историки выледяют стиль Скотта-Сонненберга из максимилиановских доспехов. 

Итальянский «alla tedesca» («а-ля немецкий») доспех

Итальянский «alla tedesca» («а-ля немецкий») доспех - это итальянский доспех 1500 - 1515 
годов с рифлением и максимилиановской формой груди, набедренными щитками длиной 
до колена, часто носившийся с саладом с забралом типа «гармошка». Этот вид доспеха 
рассматривается Окшоттом как вид доспеха стиля Скотта-Сонненберга, сделанного 
итальянцами для немецкого рынка. 



МАКСИМИЛИАНОВСКИЙ ДОС
ПЕХ

Характерной особенностью максимилиановских доспехов считаются латные рукавицы, 
способные выдержать удар мечом по пальцам, но с распространением колесцовых 
пистолетов появились максимилианы с латными перчатками, позволяющими стрелять из 
пистолетов. При этом латные рукавицы хоть и состояли из крупных пластин, но всё же эти 
пластины были несколько меньше чем в миланском доспехе, а их число больше, что 
обеспечивало немного большую гибкость при примерно равной надёжности. Кроме того, 
защита большого пальца соответствовала по конструкции защите большого пальца у 
готического доспеха и крепилась на специальном сложном шарнире, обеспечивающем 
большую подвижность большого пальца. 

Другой характерной особенностью являются сабатоны (латная обувь) «Медвежьи Лапы», 
соответствующие модной в то время обуви с очень широкими носами, от которой пошло 
выражение «жить на широкую ногу». Позднее после выхода из моды эти сабатоны и обувь 
были прозваны «Утиными Лапами».



МАКСИМИЛИАНОВСКИЙ ДОС
ПЕХ

Одной из наиболее примечательных особенностей, бросающихся в глаза, является забрало, имевшее 
следующие формы: 
• «Гармошкой» (англ. bellows-visor) — ребристое забрало из горизонтальных рёбер и щелей. 
• «Воробьиный клюв» (англ. sparrow beak) — классическая остроносая форма забрала, имевшая 
широкое распространение на протяжении двух столетий — в XV—XVI века. 
• Классическая конструкция с одинарным забралом. 
• Конструкция появившаяся в 20 годы XVI века, в которой «клюв» делится на верхнее и нижнее забрало, 
так что можно откинуть вверх верхнее забрало («разинуть клюв») улучшив обзор, при опущеном 
нижнем забрале (естественно такое забрало встречалось лишь у поздних максимилианов). 
• «Обезьянья морда» (англ. monkey-face), оно же «моськин нос» (англ. pug-nose) — имеющее ниже 
зрительных щелей выступающий объём похожий на радиатор))) 
• «Гротескное» (англ. grotesque) — забрало представляющую собой гротескную маску виде 
человеческого лица или морды зверя. 



МАКСИМИЛИАНОВСКИЙ ДОС
ПЕХ

Сам шлем имел рифление и ребро жёсткости в виде невысокого гребня. Что 
касается его конструкции, то имелось четыре варианта защиты нижней части 
лица: 

• с наподбородником откидывающимся вверх подобно забралу, и нередко 
закреплённого на том же шарнире что и забрало; 

• с наподбородником который не крепился на шарнире, а просто пристёгивался 
спереди; 

• с двумя нащёчниками смыкающимся друг с другом у подбородка подобно 
дверцам (так называемый флорентийский армет) в котором нижняя часть 
шлема состояла из левой и правой половинок, откидывающихся вверх подобно 
бомболюку, при закрывании смыкающихся друг с другом спереди и с 
относительно узким назатыльником сзади.



МАКСИМИЛИАНОВСКИЙ ДОС
ПЕХ

Защита горла и шеи — горже (латное ожерелье) существовало в двух вариантах: 

• Фактически состоящий из традиционнных наподбородника и назатыльника 
крепившихся к шлему. В отличие от конструкции XV века, наподбородник не 
закреплён жёстко на кирасе и смыкается с назатыльником, образуя сплошную 
латную защиту шеи, под которой находится настоящее горже; так что получалось 
два подвижных конуса. 

• Так называемый бургундский, обеспечивающий наилучшую защиту шеи головы: 
гибкое горже, состоящее из латных колец, способное наклонятся в любую сторону. 
На нём закреплён свободно-вращающийся шлем при помощи характерного 
крепления в виде двух полых колец (часто исполненных, как витые канаты), 
свободно скользящих одно в другом. 



ПАРАДНЫЙ ДОСПЕХ
Доспех для парадных выездов и торжественных церемоний. Мог являться непригодным для боя, в 
Европе нередко одновременно являлся турнирным доспехом. 
Известен единственный дошедший до наших дней доспех эпохи раннего средневековья – это доспех 
катафрактария, он принадлежал сарматскому царю, выполнен из чистого золота (и потому негоден для 
боя). 
В Месоамерике (доколумбовой Центральной Америке) были неизвестны доспехи, но правители были 
облачены в золото, которое, помимо украшательских целей, в случае опасности обеспечивало некоторую 
защиту от оружия, и может с некоторой долей условности именоваться парадными доспехами. 
В Японии в качестве парадных доспехов было очень престижно носить антикварный фамильный доспех, 
побывавший в какой-нибудь знаменитой битве. Некоторые из дорогих доспехов были для устрашения, 
полностью покрыты медвежьей шкурой и украшены огромными буйволиными рогами. Во времена 
правления регентов из дома Ходзё (когда отсутствовали войны) были модными ламеллярные доспехи из 
вычурно мелких пластин, которые хоть и не считались парадными, но тем не менее в связи со своей 
крайней дороговизной и вычурностью можно назвать парадными. Более того, производство таких 
доспехов из вычурно мелких пластин с началом междоусобных войн постепенно сошло на нет.



ПАРАДНЫЙ ДОСПЕХ
В Средневековой Европе до XV века в качестве парадных доспехов использовали боевые, дополнительно 
украшенные геральдикой: нашлемными фигурами (из папье-маше, пергамента, ткани, кожи, дерева), 
наплечными щитками, и гербами на сюрко, намете, конской попоне и бригантине. Некоторые надевали 
поверх шлема или кольчужного капюшона настоящую корону. Кроме того, кольчуги украшались 
вплетёнными медными кольцами, отполированными до золотого блеска. Шлемы иногда расписывали 
раствором золота в ртути, после испарения которой на шлеме оставался золотой рисунок. Дополнительно 
носился обильно украшенный рыцарский пояс из золотых или позолоченных бляшек (фактически 
перевязь меча в виде широкого пояса), а в XIV веке появились цепи (для подвешивания оружия и шлема), 
которые также могли украшаться. 
В XV веке, в связи с повсеместным распространением лат, появились отдельно изготовленные парадные 
доспехи на основе боевых, отличающиеся от них прежде всего тем, что были расписаны золотом. При этом 
в Германии дорогие доспехи, даже не являвшиеся парадными, имели обильное гофрирование, а латная 
обувь снабжалась отстёгиваемыми вычурно длинными носами. А в Италии имели хождение обильно 
украшенные парадные шлемы с открытым лицом.



ПАРАДНЫЙ ДОСПЕХ

В XVI—XVII веках в Польше и Литве (а также среди белорусской и украинской 
шляхты) в связи с очень модной теорией «сарматизма» времён Яна Собеского о 
сарматском происхождении шляхты (предками холопов считались другие народы) 
были очень популярны доспехи из карацены (прочной клёпаной чешуи), 
стилизованные под чешуйчатые доспехи сарматских катафрактариев. Причём из 
карацены нередко делали даже парадные шлемы таких доспехов. Как и 
современные им гусарские доспехи, они обычно защищали только корпус и руки, 
иногда имея набедренники, но встречались также и доспехи в полный рост. Один 
из таких доспехов в полный рост хранится в Оружейной Палате Московского 
Кремля, а другой точно такой же, принадлежащий роду Унишовских, хранится в 
Вавельском Замке в Кракове.



КОСТЮМНЫЙ ДОСПЕХ
Доспех в форме одежды, часто в форме одежды эпохи Возрождения (например, ландскнехтской одежды), но 
встречались также и доспехи, стилизованные под одеяния древних греков и римлян. 
Пик моды на подобные доспехи пришёлся на первую четверть XVI века — расцвет эпохи Возрождения, восход 
ландскнехтов и кирасиров и начало заката рыцарства. Именно последние рыцари, овеянные духом Эпохи 
Возрождения, были обладателями таких доспехов; именно безумная дороговизна таких доспехов привела к тому, 
что многие дворяне вместо того, чтобы по традиции пройти посвящение в рыцари в 21 год, предпочитали 
оставаться сквайрами и служить не в качестве рыцарей, а в качестве кирасиров, жандармов, рейтаров, гусар и т. п., 
и даже идти офицерами в пехоту, что всего лишь сотню лет назад было немыслимо для многих дворян. Обладание 
подобным крайне дорогим доспехом было вопросом престижа для рыцаря, ибо каждый рыцарь, прибывая на 
турнир или иное торжественное мероприятие, старался впечатлить окружающих. И если в прежние века — во 
времена кольчуг и бригантин — это обходилось в приемлемую сумму (для этого просто украшали шлемы 
раскрашенными гербовыми фигурами из папье-маше, дерева или пергамента, а поверх доспеха надевали нарядное 
сюрко, покрыв также и коня нарядным покрывалом), то в XVI веке попытка впечатлить окружающих была 
разорительна. К тому же в прежние времена турнирный доспех использовали и в бою, а в XVI веке уже мало кто 
надевал турнирный доспех в сражение.



КОСТЮМНЫЙ ДОСПЕХ
Существовали и специальные доспешные гарнитуры, в которых к обычному доспеху прилагались 
дополнительные части, превращавшие его в турнирный, но такие гарнитуры тоже стоили очень дорого, 
а выглядели хуже костюмных доспехов. При этом не все костюмные доспехи были пригодны для 
турниров. Так, очень модные и престижные доспехи, стилизованные под античность, например в стиле 
итал. alia romana (а ля римский), из-за недостаточной защиты были непригодны для турниров, и при 
том, что такой доспех стоил намного дороже боевого. Владелец подобного доспеха, хоть и щеголял в нём 
на турнире, но для поединка всё же надевал другой доспех. Не каждый участник турнира мог позволить 
себе иметь помимо турнирного доспеха ещё и доспех «под античность», пригодный лишь для парада. 
Другие типы костюмных доспехов, например в стиле «de fajas espesas», были пригодны и для турнирных 
боёв, так как обеспечивали хорошую защиту, в связи с чем большой популярностью пользовались 
доспехи, имеющие вид одежды XVI века. Цена таких доспехов определялась не только обилием 
украшений из золота и качеством, но и сложностью изготовления: поскольку одежда той эпохи часто 
имела вычурные элементы (например, огромные пышные рукава), выковать такой доспех мог не всякий 
кузнец — так что наиболее впечатляющие доспехи были также и самыми дорогими.



ТУРНИРНЫЙ ДОСПЕХ
Доспех для турнирных поединков. Мог, но не обязательно, одновременно являться 
парадным доспехом. Классические турнирные доспехи (конца XV и всего XVI веков) 
в связи со слишком узкой специализацией были непригодны для настоящего боя. 
Так классический доспех для пешего боя не был пригоден для конного боя, а доспех 
для копейной сшибки не годился не только для пешего боя, но и для того чтобы 
рубиться на коне. Кроме узкоспециализированных доспехов, существовали также и 
доспешные гарнитуры, представлявшие собой настоящий конструктор из латных 
частей. Из него можно было собрать любой турнирный или боевой доспех, и даже 
парадный доспех. 

Начиная с возникновения турниров, в качестве турнирного и парадного доспехов 
было принято использовать обычный доспех, отличие было лишь в том, что для 
турнира надевали дополнительную кольчугу, не считая нарядного плаща.



ТУРНИРНЫЙ ДОСПЕХ
Появившиеся во время крестовых походов наметы и сюрко, изначально предназначенные 
для защиты от солнца, довольно быстро приобрели популярность в качестве способа 
придать доспеху нарядный вид, украсив геральдикой. Популярность намета и сюрко сделало 
популярными конские попоны, тоже украшавшиеся геральдикой. Позднее с появлением 
горшкового шлема, имевшего сверху удобную плоскую либо слегка выпуклую площадку, на 
этой площадке стали крепить геральдические нашлемные фигуры из папье-маше, 
пергамента, ткани, кожи на деревянном каркасе. 

Со временем, в XII-XIII веках, сюрко, путём крепления под него пластин, превратилось в 
бригантину (лентнер), которую тоже украшали геральдикой. С распространением 
бригантин, горшковый шлем, который к тому времени стал опираться на плечи, во время 
копейных сшибок на конях стали фиксировать цепями притянув к бригантине в положении 
подбородка прижатого к груди. Это уменьшало риск сворачивания шеи при неудачном 
попадании копья в голову.



ТУРНИРНЫЙ ДОСПЕХ
В последней трети XIII века, появились наплечные щитки, носившиеся чаще на турнирах 
чем в бою, предназначенные не столько для защиты плеч, сколько для украшения 
геральдикой. Впрочем несмотря на свою хлипкость они всё же давали некоторую защиту 
плеч. 
В XIV веке, с распространением забрал для бацинетов, горшковый шлем постепенно 
перестали носить в бою, продолжая носить в турнирах, и к концу XIV века он превратился 
в чисто турнирный шлем. С распространением лат, горшковый шлем превратился в так 
называемую «Жабью голову», привинчиваемую к кирасе. Появление «Жабьей головы» 
привело к тому, что если раньше, при конной сшибке, наклоняли голову прижимая 
подбородок к груди, то в жабьей голове, привинченной к кирасе — выпрямлялись, чтобы 
копьё даже случайно не попало в зрительную щель. В шлеме, не привинченном к кирасе 
попадание копьём в голову на полном скаку было чревато риском свернуть шею.



ТУРНИРНЫЙ ДОСПЕХ
Доспех для конной сшибки отличался крайне узкой специализацией, делавшей его не годным 
ни для чего другого. При весе нередко вдвое превышавшем боевой доспех, он давал гораздо 
менее полную защиту в сочетании с минимальной подвижностью и минимальным обзором. 
Состоял из толстой кирасы к которой привинчивался турнирный шлем «Жабья голова», 
обладавшей помимо надёжной защиты на редкость плохим обзором. 

Поскольку доспех очень много весил, то на руку держащую копьё, и защищённую огромным 
щитком копья, размером со щит обычно не надевали ни латной рукавицы, ни латной 
перчатки. Так как удар копья по правилам шёл под углом вверх-вперёд, то по ногам можно 
было попасть либо намеренно, либо при несчастном случае. Поэтому ради облегчения веса 
ноги либо вовсе не защищали, либо их защиту ограничивали набедренными щитками, вместо 
которых иногда присутствовали набедренники пристёгнутые к кирасе или латной юбке. 
Впрочем, при желании (например для парадного выезда) можно было надеть и полную защиту 
ног от другого доспеха.



ТУРНИРНЫЙ ДОСПЕХ

Копейный крюк на кирасе был намного мощнее чем обычно, и часто, 
в отличие от обычного, торчал не только вперёд, но и назад. 
Поскольку активных движений в доспехе не предполагалось, то 
защита руки держащей повод была своеобразной — вместо латной 
рукавицы, использовался отросток наруча имевший П-образный 
профиль. Щитки, защищающие подмышки, были крупнее чем 
обычно, в связи с отсутствием необходимости активно двигаться. 
Щит изначально просто крепился как обычно, затем стал крепиться 
шнурами к кирасе с опорой на специальную подпорку. Позже его и 
вовсе стали привинчивать винтами.



ДОСПЕХ ДЛЯ ПЕШЕГО 
ТУРНИРА

Изначально отличался очень длинной латной юбкой колокольчиком, для надёжной 
защиты половых органов. Но позднее, с развитием доспешного искусства, появились 
варианты, дававшие надёжную защиту и без длинной латной юбки. 

Другой характерной особенностью был шлем с опорой на плечи, в котором импульс 
удара по шлему во избежание сотрясений передавался не голове, а плечам. При этом 
для поединков с тупым оружием вроде булавы (т.е. при отсутствии опасности, что 
остриё оружия случайно попадёт в глаз), вместо забрала использовалась крупная 
решётка из толстых прутьев, дававшая хороший обзор. 

Для защиты пальцев на руках как правило использовались латные рукавицы, хорошо 
держащие удар по пальцам. Что любопытно, шлем сидящий на плечах, рукавицы и 
длинная латная юбка делали данный доспех похожим общими очертаниями на 
кастен-бруст.



ГРИНВИЧСКИЙ ДОСПЕХ
(англ. Greenwich Armour) — доспехи XVI века, производившиеся в 

Гринвиче в Англии, завезёнными туда германскими оружейниками. 

Гринвичские мастерские были основаны Генрихом VIII в 1525 году, имели 

полное название англ. «The Royal „Almain“ Armouries» (буквально - 

«Королевские „Германские“ Арсеналы», фр. Almain — французское 

название Германии). Поскольку мастерские были созданы для 

изготовления именно "германских" доспехов, то производство 

возглавлялось германскими оружейниками. Первым англичанином, 

возглавившим производство, стал Уильям Пикеринг (William Pickering) в 

1607 году. 



ГРИНВИЧСКИЙ ДОСПЕХ

Хотя доспехи и должны были, по мысли Генриха VIII, воспроизводить германские, они, тем не менее, 
несли в себе как германские, так и итальянские черты, в связи с чем Гринвичские Доспехи, хоть и 
изготовлялись германскими мастерами (при участии английских подмастерьев), выделяются 
исследователями в отдельный «английский» стиль. 

Схема заимствований из различных стилей в Гринвичских Доспехах выглядит следующим образом: 

Кираса (включая как форму, так и конструкцию) — в итальянском стиле. 

Шлем (примерно до 1610 года) — в германском стиле с «бургундским» горже. 

Набедренные щитки и набедренники — в южно-германском и Нюрнбергском стиле. 

Защита плеч — в итальянском стиле. 

Исполнение других деталей — в Аугсбургском стиле. 

Важно упомянуть, что специалисты отмечают различие между Нюрнбергским и Аугсбургскими стилями 
германского доспеха.



ЛАНДСКНЕХТСКИЙ ДОСПЕХ

Неполный доспех, носившийся ландскнехтами, комплектация и цена доспеха 
зависела от звания и жалования ландскнехта. Типичный доспех ландскнехта 
состоял из кирасы с ожерельем и набедренниками, представлявшими собой 
единственную защиту для ног. Часто составной частью доспехов являлись латные 
наручи упрощённой конструкции. К ожерелью прикреплялись наплечники, 
доходившие до локтя. Голову ландскнехта защищал шлем бургиньот, несколько 
позже (в середине XVI в.) появился морион. Стрелки часто использовали 
специальный шлем-кабассет. К XVII в. доспехи в виде упрощенных кирас и 
шлемов использовались лишь пикинерами.

Доспех, носившийся как ландскнехтами на двойном жаловании, так и 
небогатыми кирасирами.



РЕЙТАРСКИЙ ДОСПЕХ
Имел ту же конструкцию, что и дешёвые кирасирские и дорогие ландскнехтские доспехи. В 
XVI веке уже не было особой конструкции доспехов «для ландснехтов», «для кирасиров», 
«для рейтаров» и так далее. Существовал лишь полный рыцарский доспех, носившийся в 
то время фактически лишь высшей аристократией и жандармами французского короля, и 
неполный доспех, носившийся всеми прочими, включая и рейтар. Доспехи и оружие 
покупались за свой счёт, и потому разница между ландскнехтскими и кирасирскими 
доспехами проистекала из того, кто какой доспех мог себе позволить. Обычный 
ландскнехт часто ограничивался открытым шлемом, кирасой с наплечниками и 
набедренниками. Кирасир, как правило, являвшийся дворянином, мог себе купить 
закрытый шлем с забралом (армэ либо тяжёлый бургиньот), кирасу, полную защиту рук, 
длинные набедренники с наколенниками и пару крепких хороших сапог, усиленных 
стальными пластинами — что и составляло отличие между типичными ландскнехтским 
или рейтарскими доспехами.



РЕЙТАРСКИЙ ДОСПЕХ

Сходство между ландскнехтским и кирасирским доспехами 

появлялось, если дворянин был обедневший, а ландскнехт на 

«двойном» жаловании. Рейтар же в этом отношении был гораздо 

обеспеченней пехотинца, но так как его основное оружие — 

колесцовые пистолеты, стоили очень дорого (для сравнения: в 

пехоте пистолеты были по карману лишь офицерам), то 

приходилось экономить на доспехах, так как, в отличие от 

кирасиров, для рейтара было предпочтительней иметь хорошие 

дорогие пистолеты и недорогой доспех, чем наоборот.



РЕЙТАРСКИЙ ДОСПЕХ
Типичный рейтарский доспех состоял из кирасы с сегментными набедренниками 
(обычно до колен), латной защиты рук, латного ожерелья и шлема. Латная защита 
рук в зависимости от кошелька могла быть полной, а могла ограничиваться 
сегментными наплечниками до локтей и латными перчатками, тоже до локтей. 
Компромиссный вариант состоял из тех же наплечников до локтей и латных 
перчаток, дополненных налокотниками. Помимо налокотников, могли иметься и 
наколенники, которые в случае наличия обычно пристёвались к набедренникам. 
Что касается шлема, то поначалу был популярен бургиньот с козырьком и 
нащёчниками, носивший название «штурмового шлема» (нем. Sturmhaube). 
Обычно лицо было открыто, но при желании, если позволяли средства, можно 
было купить вариант со складным наподбородником, закрывавшим лицо подобно 
забралу, но не сверху вниз, а снизу вверх.



РЕЙТАРСКИЙ ДОСПЕХ
Сугубо кирасирский вариант шлема - армэ, не пользовался у рейтар 
заметной популярностью. Впоследствии (нем. Sturmhaube) уступил у 
рейтаров, а также аркебузиров, место мориону, а затем и шишаку 
(капелине), как более удобному для стрельбы. Поскольку рейтар 
сидел в седле, и, как правило, в бою не спешивался, то пах был 
хорошо прикрыт седлом и лошадью, от чего гульфик был 
практически не нужен . Хотя при большом желании носить его в 
парадных целях, а гульфику в целях подчеркнуть мужественность его 
обладателя часто придавали гротескно большую форму, он мог быть 
дополнительно закуплен.



ГУСАРСКИЙ ДОСПЕХ
Доспех крылатого гусара, состоящий из сегментной кирасы с длинными наплечниками и 
крыльями, крепившимися за спиной, наручей, а также шлема типа шишак (капалин). 
Использовался, в основном, в XVII веке. 
Ранние гусары Речи Посполитой начала XVI века не имели металлических доспехов, а носили 
лишь простёганные кафтаны. Вскоре у них появляются кольчуги и капелины, 
заимствованные у венгров. Всё изменилось в конце XVI века — со Стефаном Баторием. Это 
была конница кирасирского образца. Поверх доспехов они часто надевали шкуры 
разнообразных зверей, а также одевали крылья, которые носили сбоку или сзади у луки седла, 
либо даже на щите. Но сами доспехи, как правило, импортировались из Западной Европы. 
Классический вид доспехи приобрели только к середине XVII века — во время правления 
Владислава IV. Но развивалось огнестрельное оружие, в связи с чем гусары в металлических 
доспехах теряли свою значимость. В XVIII веке гусары постепенно превращаются в парадное 
войско. И, наконец, в 1776 году обязанности гусар были переданы уланам, вместе с чем 
перестали использоваться и доспехи.



ГУСАРСКИЙ ДОСПЕХ
Классический гусарский доспех имел наручи для защиты рук от запястья до локтя, а более 
ранний, в зависимости от цены, мог ограничиваться кольчужными рукавами, иногда 
носившихся с латными перчатками. Что касается защиты ног у бедных шляхтичей, чей 
доспех (а нередко и боевой конь тоже) принадлежал товарищу (а таких шляхтичей в 
гусарской роте часто было более двух третей, так как богатый шляхтич становясь гусаром 
был обязан привести с собой несколько воинов снаряжённых за свой счёт, и естественно, 
приводил отнюдь не холопов, а просто обедневших шляхтичей), отдельная защита ног 
отсутствовала. Зато у тех, кому принадлежали доспехи более бедных гусар, часто имелась 
латная защита ног в кирасирском стиле — из сегментных набедренников, 
заканчивающихся наколенниками. В раннем же варианте верхняя часть бёдер могла быть 
прикрыта кольчугой, как при кольчуге одетой под кирасу, так и при доспехе, состоящем из 
кольчуги и шлема, мог также иметься кольчужный подол, одевающийся с кольчужными 
руками в дополнение к кирасе.



ГУСАРСКИЙ ДОСПЕХ

К деревянному каркасу или металлической трубке длиной от 110 до 
170 см крепились перья — орлиные, соколиные, журавлиные или 
страусиные, либо латунные пластины вместо перьев. 
По разным теориям крыльев приписываются следующие функции: 
• Защита от аркана, который активно применяли казаки, турки и 
татары. 
• Дополнительная защита спины от ударов холодным оружием. 
• При езде крылья издавали звук, который мог пугать коней 
противника. 
• В случае падения с седла амортизировали удар о землю. 



ГУСАРСКИЙ ДОСПЕХ

Эти крылья крепились к наспиннику кирасы на кронштейнах, либо держались на 
ремнях и в случае необходимости быстро отстёгивались. Но всё же имели и несколько 
недостатков. Это, прежде всего, аэродинамическое сопротивление и дополнительная 
масса, которая усложняла движение всадника. Носить что-либо за спиной так же было 
нельзя. Кроме того, имелись варианты не с двумя, а с одним крылом. Это значительно 
снижало эффективность и выглядело хуже, но зато уменьшало массу и дороговизну. Ещё 
крылья могли крепиться не к спине, а к седлу. Это значительно увеличивало 
подвижность всадника, в случае чего их не приходилось снимать. Но вместе с тем уже не 
могли защищать при падении с коня. Кроме того, крылья могли быть не только 
естественного цвета, но, и окрашены в разные цвета. Наиболее широкое 
распространение крылья получили именно у поляков. Наряду с ними, крылья 
использовали ещё некоторые сербские, венгерские и турецкие кавалеристы.



ГУСАРСКИЙ ДОСПЕХ
Шишак, либо капелина (польск. кapalin),— полусферический шлем с козырьком, наушами, 
назатыльником и увеличенным наносником, в некоторых вариантах по величине 
смахивающем на маску или полумаску. Делался из двух сваренных пластин, к которым 
приклёпывали козырёк, крепился сегментный назатыльник, науши держались на кожаных 
ремнях, а наносник проходил сквозь тулью и был подвижным. Этот тип шлема пришёл на 
Польшу с Венгрии, как модификация русской ерихонки, в свою очередь возникшей на 
основе восточных шишаков. Сверху польский шлем украшался либо шпилем, либо высоким 
гребнем, имевшем защитную функцию. Потом из Польши этот тип шлема пришёл в Европу, 
распространился во Франции как «капелин» (фр. Capeline), в Германии как «паппенхаймер» 
(нем. Pappenheimer-Helm), и, позднее, на его основе были разработаны другие популярные 
шлемы. Но многие из них всё равно сохранили транслитерированное название «шишак». 
Поэтому гусары носили не только шлемы польского производства, но и трофейные, в том 
числе немецкие и турецкие.



СКАЗОЧНЫЕ И ГРОЗНЫЕ 
ШЛЕМЫ ПРАВИТЕЛЕЙ ЭПОХИ 

РЕНЕССАНСА



ШЛЕМЫ МОНАРХОВ ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Император Священной Римской империи Карл V выглядел 

особенно величественно на поле боя. И дело было не только в 

его воинской доблести, но и в великолепных чеканных доспехах, 

которые напоминали произведение искусства. Человека, 

которые изготовил их, звали Филиппо Негроли (Filippo Negroli). 

Он был самым опытным и знаменитым оружейником XVI века, 

потому как создавал настоящие шедевры из стали.



ЧЕКАННЫЕ БУРГИНЬОТЫ 
ЕВРОПЫ XVI ВЕКА

В семейной мастерской Филиппо Негроли вместе с братьями и 

кузенами изготавливал невероятной красоты доспехи для 

императорских и королевских дворов Германии, Франции, Италии, 

Испании, Австрии. Все первые лица Европы носили доспехи «от 

Негроли».

Его искусно украшенные шлемы, рукавицы, нагрудники и щиты 

покрывались чеканкой мифологических фигур, таких как 

грифоны, русалки и медузы, а также мотивами, основанными на 

искусстве древнего Рима.



ВЕНЕЦИАНСКИЙ ШЛЕМ, 
ОКОЛО 1560 ГОДА

В дополнение к защите головы от ударов рапирой или алебардой 

эта броня играла символическую роль, словно превращая рыцаря в 

героя древней истории, мифов или литературного персонажа. 

Резные шлемы были предназначены для правителей эпохи 

Возрождения, которые часто получали классическое образование 

в отличие от предыдущих правителей Средневековья. Эти 

личности новой формации, уверенные в своем превосходстве, 

считали себя преемниками великих государственных деятелей и 

полководцев древнего Рима.



БУРГИНЬОТ В АНТИЧНОМ СТИЛЕ ДЛЯ КОРОЛЯ 
ФРАНЦИИ ФРАНЦИСКА I

Среди впечатляющих творений оружейной мастерской Негроли 

самыми лучшими произведениями были бургиньоты. Это 

военные шлемы с козырьком над лицом и гребнем, идущим ото 

лба до основания шеи. Один из замечательных бургиньотов, 

изготовленный в 1543 году, хранится в Метрополитен-музее в 

Нью-Йорке. На шлеме изображена изящная сирена, образующая 

гребень шлема. Она держит за волосы голову Медузы.



РЫЦАРСКИЙ
ТУРНИР 

СВЯТОГО ГЕОРГИЯ

«Турнир святого Георгия» в 2018 году — это три дня рыцарского джостинга, групповых конных 
боев, поединков на двуручных топорах и мечах. Турнир детально воспроизводит европейские 
рыцарские состязания XV века. От правил судейства до реквизита на ристалище. Никаких 
постановок и имитаций! Турнир – это настоящие столкновения и бои, подлинный 
средневековый спорт, опасный и благородный. Во всем мире проводится всего три конных 
турнира по историческим правилам на цельнодеревянных копьях. И только один в России – 
Турнир святого Георгия. Сотня участников из разных городов мира. 3 дня рыцарских 
состязаний. Историческая ярмарка и ремесла, обучающие занятия и развлечения, 
тематический фудкорт.




