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В СОБРАНИИ Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи сохранились предме-

ты защитного вооружения западноевропейских рейтаров эпохи 
раннего Нового времени.

Рейтары впервые появились в Германии. Первоначально 
рейтарами (нем. Reiter, всадник, сокращение от нем. Schwarze 
Reiter – черный всадник) назывались наемные конные полки. 
По одной точке зрения, название идет от «черных всадников» из 
Южной Германии, доспехи которых были окрашены в соответс-
твующий цвет, дабы предохранить их от ржавчины. Бытует рас-
пространенное мнение, что название происходит от протестант-
ского прозвища католиков – «черные». Соответственно, конные 
наемники, состоявшие на службе у императоров Священной 
Римской империи германской нации, именовались «черными», 
т. е. католическими, всадниками.

Заметим, что существует и диаметрально противоположное 
мнение – черные доспехи носили немецкие протестанты1.

В русскоязычной литературе существует точка зрения, что 
«черный» в данном контексте употребляется как синоним сло-
ва «простой» («незнатный», «неродовитый»), а словосочета-
ние «черный рейтар» означало простого наемника-кавалериста. 
Действительно, среди рейтаров было много людей недворянско-
го происхождения, но в немецком языке слово schwarz не имеет 
подобного смыслового оттенка.
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Скорее всего, цвет доспехов не имел никакого отношения ни 
к конфессиональной, ни к социальной принадлежности вла-
дельца. В этот цвет окрашивали свои доспехи еще отряды ита-
льянских наемников под командованием знаменитого Джован-
ни де Медичи (1498–1526), известного также как Джованни де-
лле Банде Нере (итал. Giovanni delle Bande Nere de’Medici, букв. 
«Джованни с черными полосами на гербе»). При этом сам Джо-
ванни носил вороненый доспех, а его небольшая армия именова-
лась «Черным отрядом» (итал. «Bande Nere»)2.

Первые упоминания о «черных рейтарах» относятся к вре-
менам Шмалькальденской войны (1546–1547) протестантских 
князей с императором Карлом V Габсбургом (1519–1558)3. В 
то время рейтары еще не были вооружены пистолетами, однако 
очень хорошо показали себя, так как отличались высокой дис-
циплиной по сравнению с ландскнехтами, ими легко было уп-
равлять в бою, в том числе с помощью сигналов трубы.

Сражение при Мюльберге 24 апреля 1547 г., когда армия под 
командованием саксонского курфюрста-протестанта Иоганна 
Фридриха Великодушного (1503–1554) была разбита имперс-

Осадный лагерь под Остенде.  
Художник Себастьян Вранкс. 1620-е гг. Рейксмузеум (Амстердам)
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кими войсками, была, вероятно, последним крупным сражени-
ем, в котором рейтары сражались на рыцарский манер копьями 
и мечами.

Впервые в большом количестве вооруженных пистолетами 
рейтар задействовали в 1553 г. в сражении при Зиверсгаузене. 
Каждый всадник в седельных кобурах-ольстрах и за отворотами 
ботфорт мог нести в бой до 4–5 пистолетов калибром 10–15 мм, 
при этом некоторые из них могли быть двуствольными. Таким 
образом, рейтар делал от 5 до 10 выстрелов. Огонь велся с дис-
танции 10–15 м.

Прицеливание было весьма условным, поскольку стрельба 
велась на малых дистанциях4. Конструкция рукояти рейтарско-
го пистолета (с малым углом наклона по отношению к стволу) 
затрудняла прицеливание, но зато позволяла легко вынимать 
его из седельной кобуры или из-за голенища ботфорта. В сво-
их «Политических и военных речах», опубликованных в 1585 г., 
французский военачальник Франсуа де ла Ну (1531–1591) со-
ветовал стрелять не далее как с трех шагов. Кроме того, он отме-
чал, что пробить тяжелые латы можно было только при выстре-
ле в упор.

Заметим, что Франсуа де ла Ну знал, о чем пишет, не понас-
лышке. Прославленный гугенотский полководец (его звали 
«Байярдом гугенотов») и писатель-мемуарист лично участвовал 
во многих сражениях. В 1567 г. он во главе всего 15-ти человек 
захватил Орлеан, сражался при Сен-Дени (1567). При Жарна-
ке (1569) он командовал арьергардом, а затем при Монконтуре 
(1569) был взят в плен, но оба раза отпущен безо всякого выку-
па. В июне 1570 г. разбил три полка католиков при Люссоне; во 
время осады Фонтенэ (17 июня 1570) лишился руки, которую 
заменил железным протезом, после чего был прозван «Желез-
ная рука».

«Преимущество рейтаров заключается в их сплоченности, – 
писал Франсуа де ла Ну, – они словно спаяны между собою. 
Опыт их научил, что сильный всегда побеждает слабого. Даже 
когда их опрокидывают, они не рассыпаются. Когда же они про-
делывают свою караколе (этот маневр получил название “кара-
коль”; от исп. caracol – “улитка”, фр. caracole –“скакать”. – С. Е.) 
и подставляют фланг в 20 шагах от неприятеля, чтобы дать залп, 
заехать назад, зарядить свои пистолеты или достать другие, – 
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тут их не раз бивали. Ибо пистолет ведь поражает только на рас-
стоянии трех шагов, и чтобы опрокинуть отряд, его надо реши-
тельно атаковать. Правильного строя надо держаться не только 
во время боя, но и в походе. Этого-то и недоставало французам; 
между тем немцы и в походе строго следили за тем, чтобы каж-
дый оставался на своем месте»5.

Действительно, с появлением пистолета конный бой приоб-
рел совершенно иной облик и динамику. Если раньше плотная 
колонна ландскнехтов, ощетинившаяся копьями и алебарда-
ми, могла легко противостоять рыцарской кавалерии или жан-
дармам, то с появлением рейтар все изменилось. Подъехав на 
близкое расстояние, рейтары в то же время оставались вне до-
сягаемости даже длиннодревкового оружия и эшелонирован-
ным фронтом могли вести огонь по противнику. Одновременно 
могла стрелять и первая, и вторая шеренга всадников. По свиде-
тельствам современников, строй буквально окутывался дымом и 
пламенем. Обращенную в бегство пехоту топтали, рубили, коло-
ли и расстреливали, вводя в бой задние ряды рейтаров. Фран-
цузский католический полководец эпохи Религиозных войн Гас-
пар де Со, сеньор де Таванн (1509–1573), сражавшийся еще при 
Павии (1525), сетовал в своем труде «Школа истинного полко-
водца», что если раньше сражались три-четыре часа подряд и из 
500 человек не было и десяти убитых, то теперь за час поле боя 
уже завалено трупами6.

Использование пистолета требовало от рейтаров особенно-
го порядка в строю, который достигал глубины в 15–20 шеренг. 
Пока первая шеренга всадников стреляла, задние перезаряжали 
или извлекали свое оружие. Требовалось и взаимодействие с пе-
хотой. В сражении при Иври в 1590 г. рейтары, дав залп, повер-
нули назад и хотели пройти в интервалы второй линии, но ин-
тервалов этих не оказалось, и они налетели на тяжелых копей-
щиков, которых Шарль де Гиз, герцог Майеннский (1554–1611) 
вел как раз в это время в атаку. Рейтары прорвали их строй и 
привели в полный беспорядок, благодаря чему атака не удалась, 
и сражение было выиграно французским королем Генрихом IV 
(1594–1610).

В качестве меча рейтары обычно носили райтшверт (нем. 
Reitschwert; букв. «меч всадника» или «меч рейтара»), представ-
ляющий собой нечто среднее между легким длинным мечом и 
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тяжелой шпагой. Райтшверт имел шпажную гарду в сочетании 
с клинком, более легким и узким по сравнению с мечом, но в 
то же время более тяжелым и широким, чем у шпаги. В качест-
ве длинноклинкового оружия также использовали полуторный 
меч и эсток (панцерштехер – нем. Panzerstecher; букв. «протыка-
тель брони», «панцирепротыкатель»).

Рейтары получали хорошее жалованье. При поступлении на 
службу им выплачивали так называемые «беговые деньги», за-
тем деньги на дорожные расходы (своего рода «подъемные») и, 
наконец, по прибытии на службу – жалованье. Финансовое по-
ложение рейтаров было столь выгодным, что молодые французы 
благородного происхождения стали специально изучать немец-
кий язык, чтобы иметь возможность поступить на службу в ка-
кой-нибудь рейтарский наемный эскадрон. Так, например, рей-
тарский полковник получал 400, а затем и 600 гульденов в ме-
сяц, кроме того, ему полагалось 64 гульдена на 8 драбантов – те-
лохранителей. Ротмистры получали по ½ гульдена на каждую 
строевую лошадь в роте и по 16 гульденов на двух драбантов. 
Поручику выплачивалось 40 гульденов, фенрику – 30, простому 
рейтару – 12. На каждую дюжину рейтаров полагалось по одно-
му слуге и одной четырехконной повозке для фуража7.

С середины – второй половины XVI в. подразделения рейта-
ров-пистольеров, т. е. вооруженных пистолетами, стали повсе-
местно нанимать на службу во всех европейских государствах. 
Так, например, в армии французского короля Генриха II (1547–
1559) в 1558 г. насчитывалось до 7000 рейтар, значительная 
часть которых происходила из немецких земель. Во время Рели-
гиозных войн они сражались как на стороне протестантов, так и 
роялистов – католиков. О количестве рейтаров, задействован-
ных в боевых действиях, может свидетельствовать тот факт, что 
в сражении под замком Эно в окрестностях Шартра в 1587 г. все 
замковые рвы были заполнены рейтарскими доспехами убитых. 
Местные крестьяне в течение двух веков извлекали из этой гру-
ды металлолома железные детали и использовали их для почин-
ки сельскохозяйственных инструментов8.

Армию Священной Римской империи охотно пополняли сол-
даты из Южной Германии – баденцы и вюртембержцы, умевшие 
обращаться с пистолетами. Они и становились рейтарами, пере-
давая искусство стрельбы с коня своим детям и внукам. Посте-
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пенно образовывалось настоящее воинское сословие, в котором 
тон задавали мелкопоместные и безземельные дворяне, несмот-
ря на то что со временем в их рядах оказывалось все больше вы-
ходцев из бюргерства. Рейтары считали себя прямыми наслед-
никами традиций рыцарства, равно как и сама их исконно «бла-
городная» служба в конном строю. Предпочтение, оказываемое 
им военачальниками, давало им право оценивать свой род войск 
как более «рыцарственный», нежели «простая» пехота. В немец-
ких землях, несмотря на достаточно высокое реноме ландскнех-
тов, служба в коннице продолжала считаться более подобающей 
статусу благородного. Дворянство, служившее в пехоте, сразу 
же воспользовалось появлением рейтар как нового рода войск, 
и в середине XVI в. начался массовый переход в их ряды, тем бо-
лее, что рейтарская служба была более престижной и лучше оп-
лачиваемой.

В рейтары брали крупных и выносливых мужчин. В собрании 
Царскосельского арсенала (ныне в Арсенале Государственного 
Эрмитажа) хранился немецкий рейтарский трехчетвертной до-
спех первой половины XVII в., который, судя по его размерам, 
принадлежал настоящему громиле. Габаритам этого кавалерис-
та мог бы позавидовать и иной современный культурист. Высота 
доспехов (без наголенников) равнялась 182,9 см, а ширина плеч 
– более 66 см. Вес этого доспеха тоже был немалым и состав-
лял примерно 39 кг. Один только шлем весил 3,4 кг. Поверх на-
грудника надевалась дополнительная противопульная пластина. 
Этот доспех обеспечивал своему владельцу надежную защиту, и 
на нем имелись несколько вмятин от пуль.

Свою грозную славу рейтары получили во времена Тридцати-
летней войны. В сражении при Белой горе под Прагой в 1620 г. 
рейтарская контратака имперской армии под командованием 
графа Иоганна Церкласа фон Тилли (1559–1532) решила исход 
боя в пользу католиков9.

В сражении при Брейтенфельде в 1631 г. и католические вой-
ска, и протестантская шведско-саксонская армия использовали 
рейтаров. Однако имперские рейтары не могли соперничать со 
шведской кавалерией, применявшей более совершенную такти-
ку и грамотно взаимодействовавшей с пехотой. Шведские рей-
тары укрывались за линейными строями пехоты, которая встре-
тила атакующую кавалерию Тилли залпами мушкетов. Когда 
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враг оказался вблизи, шведские всадники выдвинулись из-за пе-
хоты и стремительно контратаковали. В отличие от имперских 
рейтаров, которые стремились максимально реализовать потен-

Рейтарская схватка. Художник Ян Мартсен Младший.  
1629 г. Рейксмузеум (Амстердам)

Сцена битвы. Художник Иоганн Лингельбах.  
Ок. 1652 г. Музей Гетти (Лос-Анджелес)
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циал своих пистолетов, выполняя стрельбу пошереножно с за-
ездами строем, шведы стреляли только один раз при подъезде к 
противнику, а затем устремлялись в атаку с холодным оружием. 
Это позволяло смешивать массивные колонны немцев, которые 
из-за своего глубокого построения не могли вводить в рукопаш-
ную всех рейтаров одновременно10.

В знаменитой битве при Люцене 16 ноября 1632 г. шведский 
король Густав II Адольф (1611–1632) лично возглавил кавале-
рийскую атаку на своем правом фланге, рассеял стоявших про-
тив него поляков и кроатов (хорватскую кавалерию), которые 
своим беспорядочным бегством привели в расстройство постро-
ение имперских войск под командованием Альбрехта фон Вал-
ленштейна (1578–1628). Во время атаки король получил извес-
тие об опасном положении своей пехоты в центре и, поручив ге-
нералу Горну преследование неприятельских всадников, сам с 
рейтарским полком Стенбока поспешил к ней на помощь. В пы-
лу сражения Густав Адольф бросился вперед и слишком отор-
вался от своей свиты. Желая найти удобное место для атаки, он, 
сам того не желая, приблизился к неприятельским рейтарам и 
был ранен в левую руку. Затем вторым выстрелом король был 
сброшен с лошади и смертельно ранен пронесшимся через него 
отрядом рейтаров, которые даже не представляли, кто находит-
ся перед ними. Несмотря на гибель своего монарха, шведы доби-
лись того, что поле битвы осталось за протестантами11.

Рейтарская тактика была вполне успешной в ситуации, когда 
типичный пехотинец был вооружен холодным оружием (пикой, 
мечом), а число аркебузиров или мушкетеров в армии было от-
носительно невелико. Однако когда мушкеты стали более широ-
ко использоваться пехотинцами, рейтары уже не могли расстре-
ливать вражескую пехоту безнаказанно. Мушкет имел бо́льшую 
дальность выстрела, нежели пистолет, а точность стрельбы из 
положения стоя с двух рук выше, чем при стрельбе на скаку с 
одной руки. Рейтары стали нести всё бо́льшие потери. С другой 
стороны, увеличение числа мушкетеров среди пехотинцев озна-
чало сокращение числа пикинеров. Пехота стала более уязвима 
перед быстрой конной атакой с использованием холодного ору-
жия (т. е. перед типичной кирасирской тактикой). Вследствие 
этих причин рейтары постепенно сошли со сцены, и роль тяже-
лой кавалерии стали выполнять исключительно кирасиры.
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К середине XVI в. практически полностью сложился комп-
лекс снаряжения рейтаров. Он отличался от рыцарского и стоил 
значительно дешевле.

Доспехами прикрывались только жизненно важные части те-
ла – голова, корпус, руки. Защита рук не была сплошной, хотя 
широко известны образцы рейтарских доспехов с полными на-
ручами. Прикрытие ног никогда не бывало полным. Латы за-
крывали лишь бедра и колени, а нередко обходились вообще без 
них. В 1530–1550-х гг. распространилась новая конструкция за-
щиты бедер, которая и определила тип рейтарского снаряже-
ния. Ламинарные набедренники пристегивались непосредствен-
но к подолу кирасы. Изначально они были известны в качест-
ве прикрытия основания бедра и назывались «тассетами». В на-
чале XVI в. появились ламинарные тассеты, которые постепен-
но вытеснили старые монолитные. Тогда же появились длинные 
тассеты, доходившие до колена и заменившие отдельный набед-
ренник. Впоследствии к нижней части этих тассет стали крепить 

Приемы действий рейтара в бою. Гравюра из книги  
Иоганна Якоби фон Вальхаузена «Kriegkunst zu Pferd». 1616 г.
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С. 339–341:  Снаряжение рейтара. Гравюры из книги  
Иоганна Якоби фон Вальхаузена «Kriegkunst zu Pferd». 1616 г.
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наколенники, что сделало ненужным латный набедренник. Эта 
конструкция стала единственным способом защиты ног в рей-
тарском доспехе.

Поскольку рейтар сидел в седле и, как правило, в бою не спе-
шивался, то пах был хорошо прикрыт седлом и лошадью, в ре-
зультате чего металлический гульфик был практически не ну-
жен, хотя его могли носить в парад-
ных целях (как известно, чтобы под-
черкнуть мужественность его облада-
теля, гульфик часто имел гротескно 
большой размер).

Голени и часть бедра прикрывались 
массивными кожаными ботфортами, 
которые предохраняли ноги от нати-
рания о седло и защищали от легкого 
оружия12. Набедренники одевались по-
верх широких, доходивших до колен, 
мешковатых штанов (бриджей), во-
шедших в моду между 1610 и 1630 гг. 
По мнению оружиеведа Эварта Ок-
шотта, эти объемные бриджи «были 
большим преимуществом для мароде-
ров, так как в такие штаны можно бы-
ло запихать много добычи»13.

Необходимо, чтобы рейтарский до-
спех был качественным, это обеспечи-
вало эффективную защиту в бою. Им-
перский генералиссимус итальянского 
происхождения, известный полково-
дец Раймондо Монтекукколи (1609–
1680) отмечал: «Полные кирасы пре-
восходно выдерживают удары и защи-
щают тело, но следует признать, что доспех малой устойчивости 
(т. е. дешевый. – С. Е.) служит недолго, и если железо будет про-
ломлено (пулей. – С. Е.), то его осколки причинят еще большие 
раны, и напротив, надежные (дорогие. – С. Е.) доспехи слишком 
массивны и настолько обременяют человека, что коль скоро ло-
шадь падет – всадник останется беспомощным, кроме того, на-
плечники и наголенники повреждают сбрую и седла, ранят тело 

Рейтарский доспех. 
1620-е гг. Музей Армии 

(Париж)
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лошадям и чрезвычайно их утомляют»14. Однако в этом случае 
вставал вопрос «цена – качество». Не всякий рейтар мог позво-
лить себе дорогой доспех, а следовательно, рисковал жизнью15.

Наряду с закрытым «армэ» популярностью пользовался бур-
гиньот с козырьком и нащечниками, носивший название «штур-
мового шлема» (нем. Sturmhaube). Обычно лицо было открыто, 
но при желании (если позволяли средства) рейтар мог купить 
шлем со складным наподбородником, закрывавшим лицо по-
добно забралу, но не сверху вниз, а снизу вверх. Сугубо кира-
сирский вариант бургиньота – с настоящим забралом, откиды-
вающимся вверх, – не пользовался у рейтаров популярностью. 
Впоследствии «штурмовой шлем» уступил у рейтаров место ма-
риону и капелину, которые были более удобны для стрельбы.

Обычай покрывать большую часть поверхности доспеха толс-
тым слоем черной краски позволял уменьшить их себестоимость 
за счет отказа от полировки. Кроме того краска скрадывала мел-
кие дефекты металла и облегчала уход за доспехом. Рядовой на-
емник, не имея личного слуги, следил за снаряжением самосто-
ятельно, и потому покрытый краской доспех был для него пред-
почтительней неокрашенного и быстро ржавевшего без регуляр-
ной чистки. Черный цвет доспехов объясняет многочисленные 
прозвища, которые закрепились за рейтарами – «Черные кафта-
ны», «Черные дьяволы», «Чумазые» и др.16 Последнее прозви-
ще связано с тем, что рейтары старались дополнительно чернить 
свою одежду, даже лица сажей. Некоторым солдатам уже одно 
появление на поле боя черных всадников внушало дикий ужас. 
Их представляли исчадиями ада.

Отдельные рейтарские доспехи, как правило, для командно-
го состава или богатых воинов, полировались, а в случае необ-
ходимости придания им черного цвета не красились, а ворони-
лись. Дешевый рейтарский доспех обычно весил около 12 кг, в 
то время как дорогой пуленепробиваемый доспех конца XVI в. 
мог весить все 30 кг (пуленепробиваемый доспех начала того же 
XVI в. весил около 20 кг и покрывал все тело, что наглядно де-
монстрирует развитие огнестрельного оружия)17.

Упоминавшийся уже Франсуа де ла Ну ворчал относительно 
новомодных доспехов, воздавая должное «старым» латам, ес-
тественно, более удобным, по его мнению: «Французские дво-
ряне часто впадают в крайности. Пример, который я хочу при-
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вести, касается того способа, каким они теперь имеют обыкно-
вение вооружаться и снаряжаться. Если, правда, у них и бы-
ли основания сделать свои латы несколько более прочными 
и надежными, чем раньше, ввиду той опасности и силы, кото-
рую представляют пистолеты и пищали, то все же они настоль-
ко превзошли в этом отношении надлежащую меру, что боль-
шинство их нагружает себя вместо того, что можно бы назвать 
латами, целою наковальней. Благодаря этому вся красота оде-
того в броню и латы всадника превратилась в какое-то безоб-
разное уродство. Ибо прежний шлем напоминает теперь желез-
ный котел. На левой руке надета железная перчатка (gantelet), 
покрывающая ее до самого локтя, на правой – такой плохой ру-
кавчик (mougnon), что он ограждает только плечо. Обычно не 
носят набедренника (tassette). Вместо казакина (casaque) носят 
небольшую колоколообразную юбочку (un mandil) и не име-
ют ни копья, ни пики. Наши кирасиры и шеволежеры при ко-
роле Генрихе II были гораздо красивее и наряднее на вид; они 
носили шлемы (salade), наручники и набедренники (brassals et 
tassettes), казакины, копья и пики со значками (banderolles) на 
концах, и все это вооружение было таким легким и удобным, 
что всякий мог его носить без труда на теле, хотя бы 24 часа, 
не снимая. То вооружение, которое носят в настоящее время, 
так неудобно и тяжело, что у дворянина лет 35-и под этими ла-
тами болят плечи. Раньше мне пришлось видеть, как господин 
д’Эгильи и рыцарь Пюигрефье, два почтенных старика, целый 
день ездили впереди своих рот, одетые с ног до головы в латы, 
между тем как теперь ни один капитан, даже гораздо более мо-
лодой, не захочет, да и не сможет пробыть в таком виде и двух 
часов»18.

Рейтарский комплекс защитного вооружения был взят за ос-
нову в кавалерийских подразделениях различных стран Запад-
ной Европы, заменяя рыцарский доспех. Например, подобные 
доспехи применяли в конце XVI – начале XVII вв. финские рей-
тары «гаккапелиты», получившие свое прозвище от боевого кли-
ча «Хаккаа пяялля!», что в приблизительном переводе на рус-
ский язык означает «Бей по голове!» или «Руби сверху!»19

В сражении при Мюльберге 24 апреля 1547 г. даже высшие 
военачальники были облачены не в рыцарские, а в рейтарские 
доспехи, которые стали приобретать все большую популярность. 
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Об этом свидетельствуют многочисленные портреты европейс-
кой знати, военачальников и даже монархов.

На знаменитом полотне Диего Веласкеса «Сдача Бреды» ис-
панский военачальник Амброзиус Спинола (1569–1630), при-
нимающий ключи от губернатора крепости Юстина Нассауско-
го (1559–1631), одет в роскошные рейтарские трехчетвертные 
доспехи. На картине Пауэлса ван 
Гиллегарта принц Мориц Оран-
ский (1567–1625) запечатлен в 
золоченых доспехах, типичных 
для рейтарской кавалерии. Он 
же изобразил принца Фредери-
ка Хендрика Оранского (1584–
1647) и графа Эрнста Казими-
ра (1573–1632) во время осады 
Хертогенбоса, в 1629 г. в анало-
гичных доспехах. Броня принца 
отличается богатством отделки и 
позолотой, граф облачен в более 
простой вороненый доспех.

Французский король Людо-
вик XIII (1601–1643) также уве-
ковечен Юстусом ван Эгмон-
том в черных рейтарских доспе-
хах. Аналогичные доспехи при-
сутствуют на портретах Иоган-
на VIII, графа Нассау-Зигенско-
го (1617) и Джеймса, 3-го марки-
за Хэмильтона (1640) кисти великого живописца Антониса ван 
Дейка. В трехчетвертных черных доспехах нарисован художни-
ком Паулюсом Морельсе военачальник Кристиан Брауншвейг-
ский (1619). Этот живописный ряд можно продолжить. Все это 
свидетельствует в пользу того, что к началу XVII в. «тяжелово-
оруженный рыцарь утратил свою актуальность»20. На смену до-
рогому, но устаревшему рыцарскому доспеху пришел доспех но-
вого типа.

Один из таких рейтарских доспехов (Инв. № 013186) посту-
пил в Артиллерийский исторический музей по акту № 5 от 14 
ноября 1945 г. Он был вывезен в числе культурных ценностей 

Принц Кристиан 
Брауншвейгский Художник 
Паулюс Морельсе. 1619 г. 

Музей герцога Антона Ульриха 
(Брауншвейг)
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Сдача Бреды.  
Художник Диего Веласкес. 1634—1635 гг. Прадо (Мадрид)

Принц Фредерик Хендрик Оранский  
и граф Эрнст Казимир во время осады Хертогенбоса.  

Художник Пауэлс ван Гиллегарт. 1629–1635 гг.  
Рейксмузеум (Амстердам)
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Принц Мориц 
Оранский. Художник 
Пауэлс ван Гиллегарт. 

1620-е гг. Рейксмузеум 
(Амстердам)

Король Людовик XIII. Художник Юстус 
ван Эгмонт. 1630-е гг. Версальский дворец
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трофейной командой под командованием полковника Н.Т. Со-
рокина с оккупированной советскими войсками территории 
Германии. К сожалению, в настоящий момент установить, где 
первоначально хранился этот доспех, не представляется воз-
можным. Музейные экспонаты, предметы из замковых, а также 
частных коллекций вывозили крупными партиями, зафиксиро-
ванными в «глухих» описях (указывалось лишь общее количес-
тво предметов в ящиках и краткое их наименование – «шпаги», 
«части доспехов», «пистолеты» и т. п.)21.

Доспех состоит из закрытого шлема типа «армэ», горжета, ки-
расы с усиленным нагрудником для защиты от огнестрельного 
оружия, защиты рук (наплечники соединены с локтевой защи-
той и трубчатыми наручами) с перчатками и двух ламинарных 
набедренников.

Иоганн VIII, граф Нассау-Зиген. 
Художник Антонис ван Дейк. 

1617 г. Музей Лихтенштейн 
(Вена)

Джеймс, 3-й маркиз Хэмильтон. 
Художник Антонис ван Дейк. 

1640 г. Музей Лихтенштейн 
(Вена)
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Вес частей доспеха составляет: шлем – 2,7 кг, горжет – 0,8 кг, 
нагрудная часть кирасы – 5,6 кг, наспинная часть кирасы – 2 кг, 
защита правой руки – 3,4 кг, защита левой руки – 3,4 кг, правая 
перчатка – 0,4 кг, левая перчатка – 0,4 кг, защита правой ноги – 
4,6 кг, защита левой ноги – 5,1 кг. Общий вес доспеха – 28,4 кг.

На всех частях доспе-
ха, с внутренней сторо-
ны написан белой краской 
№ AD6649 (вероятно, это 
старый немецкий музей-
ный номер, что в дальней-
шем может способствовать 
установлению происхож-
дения доспеха).

Доспех украшен круг-
лыми латунными и желез-
ными заклепками. На оп-
лечьях латунные заклеп-
ки образуют круги (восемь 
заклепок по окружности и 
одна в центре). Часть до-
спеха – края шлема, кира-
сы, защиты рук (включая 
перчатки) – украшена ла-
тунными заклепками, ниж-
няя часть кирасы и защита 
ног – железными.

Защита ног скрепляется между собой изящной застежкой с 
крючком. Несмотря на внешнюю простоту отделки, доспех вы-
глядит достаточно изящным и функциональным. Судя по раз-
мерам, он изготовлен для достаточно крупного человека.

Шлем является переходной формой от «армэ» к шлему «са-
войского типа» (или т. н. «мертвая голова»), о чем свидетельс-
твуют широкие прямоугольные визиры и полукружья над ни-
ми. Дыхательные отверстия – дырчатые, в виде кругов. Забрало 
фиксируется крючком.

На правом оплечье выбито клеймо в виде двух цветков (по 8-
9 лепестков в каждом) или звездочек, рядом углубление в виде 
бороздки.

Рейтарский трехчетвертной доспех. 
Южная Германия. 1590-е – 1620-е гг. 

ВИМАИВиВС, инв. 013186
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На верхних плас-
тинах защиты ног, 
слева и справа от за-
стежки с крючком, 
симметрично выби-
ты две литеры «W». 
Справа от левой ли-
теры выбиты четыре 
точки, точно такое же 
количество точек на-
ходится слева от пра-
вой литеры. На левой 
верхней части кирасы 
выбито восемь точек, 
сгруппированных по 
четыре в виде точек 
по углам квадрата.

Клеймение доспе-
ха выбитыми в метал-
ле точками характер-
но для немецких мас-
теров второй полови-
ны XVI – первой чет-
верти XVII в. Такое 
клеймо, состоящее из 
шести точек, выби-
то на доспехе из Соб-
рания Уоллеса (англ. 
Wallace Collection), 
предположительно 
изготовленном в Ауг-
сбурге около 1620 г.22

На сборном трех-
четвертном доспехе 
из того же собрания 
на левом набедрен-
нике имеется клей-
мо из четырех точек 
и нечеткой литеры W. 

Клеймо на правом оплечье

Клеймо на нагрудной части кирасы

Клеймо на левом набедреннике
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Заметим, что набедренники, в отличие от некоторых других час-
тей доспеха, являются подлинными, а не новоделами, восполня-
ющими недостающие части. Набедренники датируются 1550–
1560-ми гг. В верхней части кирасы имеется клеймо в виде чет-
кой литеры W, которое принадлежит, по мнению составителя ка-
талога, известному доспешному мастеру Вольфгангу Гроссшеде-
лю (Wolfgang Großschedel, ок. 1490–1562) из Ландсхута (города в 
Нижней Баварии)23.

Рядом с литерой стоит затертое и плохо читаемое клеймо. Тем 
не менее, его легко установить по маркировке доспехов преем-
ника Вольфганга, вероятно, его сына Франца Гроссшеделя. Это 
клеймо можно описать как «бутон на веточке» или «сердце на 
веточке» (в наиболее четких вариантах)24.

Известно, что Франц работал для баварского и тирольского 
дворов, но не получил такой известности, как Вольфганг Грос-
сшедель, который начал свою карьеру в Англии в Гринвичских 
оружейных мастерских в 1517–1518 гг., где он работал, вероят-
но, будучи совсем молодым мастером. Позднее он перебрался в 
Баварию, где в 1521 г. получил цеховые права в городе Ландсхут. 
Выгодные заказы немецких правителей и военачальников Уль-
риха Вюртембергского (1487–1550), Конрада фон Бемельбер-
га (1494–1567), императоров Карла V и Фердинанда I (1556–
1564), испанского короля Филиппа II (1556–1598) обеспечили 
финансовое благополучие мастера. Он смог купить себе дом в 
Нойштадтдаме25.

Работы Вольфганга Гроссшеделя хранятся в крупнейших му-
зеях мира, а сам он по праву считается одним из лучших немец-
ких доспешников, работавших в стиле маньеризма26.

Заметим, что двумя точками, наряду с клеймом, помечал свои 
доспехи и знаменитый плакировщик Антон Пеффенгаузер27.

Тем не менее, точно установить мастера, изготовившего до-
спех, без дополнительного исследования невозможно. Скорее 
всего, доспех был сделан в Южной Германии (возможно, в Аугс-
бурге или Ландсхуте) в 1590-х – 1620-х гг.

В начале XVII в. появилась еще одна разновидность закрыто-
го рейтарского шлема. Она отличалась от «армэ» наличием за-
имствованного у бургиньона стального козырька и плоского за-
брала, выгнутого по форме головы. Такой шлем получил извест-
ность под названием «савойяр» (фр. savoyard – савойский) или 
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шлем «савойского типа». Вероятно, это связано с тем, что такие 
шлемы носили кавалеристы савойского герцога Карла Эмману-
ила I (1562–1630), во время их неудачного нападения на кальви-
нистскую Женеву 11–12 декабря 1602 г. Многие из захваченных 
тогда шлемов ныне экспонируются в Женевском музее искусст-
ва и истории28.

Плоское забрало савойяра имело две смотровые щели в форме 
глаз или глазниц черепа (иногда это были просто прямоуголь-
ные отверстия), внизу прорезалась щель, напоминающая рот, и в 
целом получалось гротескно-упрощенное подобие лица или че-
репа. Нижняя прорезь могла окаймляться рельефно обозначен-
ной улыбкой, иногда так же обозначался выпуклый нос. Схо-
жесть с черепом послужила основанием для немецкого названия 
этого шлема – «мертвая голова» (нем. Totenkopf). Козырек са-
войяра часто выгибался двумя дугами над смотровыми прорезя-
ми. Внешний вид доспеха, покрытого черной краской, увенчан-
ного «мертвой головой», придавал рейтарам зловещий вид. Ата-
ка закованных в броню «всадников смерти» имела еще и пси-

хологическое воздействие на 
противника29.

Большое количество таких 
шлемов сохранилось в Арсе-
нале (Landeszeughaus) в Граце 
в австрийской Штирии30.

Именно два шлема такого 
типа представлены на экспо-
зиции в ВИМАИВиВС. Пер-
вый шлем (Инв. № 013/20) 
поступил до 1936 г. из Госу-
дарственного Эрмитажа. На 
шлеме сохранились следы 
черной краски, скрывавшие 
некогда дефекты металла. На 
забрале четыре круглых ды-
хательных отверстия. Глазные 
отверстия полукруглые, сти-
лизованные под человеческие 
глаза. Вес шлема составляет 
2,5 кг.

Шлем савойского типа («мертвая 
голова»). Начало XVII в. 

ВИМАИВиВС, инв. 013/20
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Другой шлем (Инв. № 0137/47) приобретен в 1935 г. у извест-
ного оружиеведа, коллекционера старинного оружия В.В. Арен-
дта, работавшего ученым секретарем Артиллерийского исто-

рического музея31. 
Шлем черного цвета, 
вороненый, края за-
брала и ротового от-
верстия – полирован-
ный белый металл. 
На забрале 14 дыха-
тельных отверстий 
(12 – прямоугольной 
формы, 2 – крестооб-
разной). Глазные от-
верстия прямоуголь-
ные, вырезанные из 
них железные плас-
тины загнуты вверх, 
края имитируют рес-
ницы. Шлем весит 
2,3 кг.

В 1630–1640-е гг. 
забрало превращает-
ся в решетчатое, бо-
лее удобное для об-
зора при стрельбе из 
пистолета. Решетка 
изготавливалась как 
из круглых, так и из 
прямоугольных в се-
чении полос32.

Рейтарский шлем 
с решетчатым за-
бралом необычной 
конструкции (Инв. 

№ 0137/243) поступил в числе вывезенных из Германии куль-
турных ценностей в 1945 г. и был заинвентаризирован в 1969 г. 
Забрало шлема представляет собой опускающуюся решетку, 
каждый прут которой регулируется специальным винтом. Пру-

Шлем савойского типа («мертвая голова»). 
Начало XVII в. ВИМАИВиВС, инв. 0137/47
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тья проходят через ко-
зырек и пропущены че-
рез отверстия попереч-
ного прута, придающего 
жесткость конструкции. 
Ушные отверстия так-
же защищены прутьями, 
закрепленными при по-
мощи заклепок к шле-
му в виде полукружий. 
Козырек и гребень шле-
ма окрашены в черный 
цвет. Под гребнем име-
ется втулка для плюма-
жа. Конструкция шлема 
в отличие от двух пре-
дыдущих обеспечивает 
максимальное поступ-
ление воздуха для дыха-
ния. В то же время пру-
тья защищают лицо от 
рубящих ударов клинко-
вым оружием. Недостат-
ком шлема является его 
уязвимость для колю-
щих фронтальных уда-
ров и, естественно, для 
пулевых попаданий. Вес 
шлема – 3,9 кг.

Около 1640 г. проис-
ходит отказ от трехчет-
вертного доспеха, кото-
рый ранее был обычным 
атрибутом тяжелой кава-
лерии. Ему на смену при-
ходит полудоспех, ранее 

бывший на вооружении легкой кавалерии. Этот доспех состоял 
из открытого шлема, ожерелья, нагрудника, наспинника и перчат-
ки, часто совмещенной с наручем-налокотником на левой руке.

Рейтарский шлем с решетчатым 
забралом. 1630–1640-е гг. 

ВИМАИВиВС, инв. 0137/243
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Шлем представлял собой открытый бургиньот с подвижным 
козырьком, укрепленным в височных долях тульи с помощью 
шарниров. К козырьку крепилось забрало в виде решетки, иног-
да опускавшейся до нагрудника. Все ее детали имели толщину 
8–10 мм, сечение прутьев было прямоугольным или овальным. 
Тулья шлема имела полусферическую форму и изготавливалась 
как монолитной, так и сегментной – соединенной посредством 
скрытых заклепок. Поверхность тульи часто снабжали меди-
альным гребнем. Тулью дополняли нащечники, крепившиеся на 
стальных или кожаных петлях, и нашейник.

Кирасу чаще всего использовали без ожерелья, поскольку ее 
горловина была снабжена высокой обортовкой, формировавшей 
стальной ворот-стойку. Поверх нагрудника иногда надевали до-
полнительный противопульный панцирь («плакарт»), крепив-
шийся с помощью откидных крюков, продевавшихся в отверс-
тия крепежных штырей. Толщина нагрудника в сочетании с пла-
картом могла достигать 10 мм, а в центре кирасы – на 1,5–2 мм 
больше. Кираса в обязательном порядке испытывалась выстре-
лом в упор. Поэтому на ряде кирас, дошедших до нашего време-
ни, сохранились вмятины, полученные от попадания пули при 
испытательном выстреле.

Левую руку, держащую поводья коня, защищала перчатка-на-
руч, появившаяся еще в конце XVI в. Ее изготавливали в виде 
массивной замкнутой трубы, без каких-либо застежек. Толщи-
на металла достигала 3 мм, и перчатка служила своеобразным 
щитом, которым кавалерист мог парировать удары. Правая рука 
была закрыта кожаной перчаткой с длинной крагой. Считалось, 
что этого достаточно, поскольку кисть руки прикрывал эфес 
шпаги, а при стрельбе латная перчатка являлась помехой33.

Доспехи надевали поверх плотного кожаного камзола-колета 
с длинными полами, пришедшего на смену прежним стеганым 
дублетам. На ногах были высокие ботфорты из толстой кожи.

Подобное снаряжение широко использовалось в годы Граж-
данской войны в Англии и оставалось неизменным до 1680–
1690-х гг. Оно повсеместно применялось на континенте, а также 
в английских колониях в Новом Свете. Этот доспех имел раз-
личные названия. Его носили кирасиры – новый вид тяжелой 
кавалерии той эпохи. Другим обозначением кирасир был тер-
мин «аркебузиры» или «карабинеры», по названию того вида 
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оружия, которым они были вооружены помимо пистолетов. От-
сюда возникает и многообразие названий.

На протяжении второй половины XVI – первой половины 
XVII вв. прослеживается стремление к идеальному доспеху, ко-
торый был бы достаточно легок и обеспечивал свободу действий 
кавалериста в бою, но в то же время надежно защищал его от ар-
кебузной или мушкетной пули. Однако это была недостижимая 
цель. Пороховая революция делала свое дело. Развитие огне-
стрельного оружия по сравнению с защитным вооружением шло 
семимильными шагами. Даже самая надежная броня и дополни-
тельно навешиваемая кираса не были гарантированной защи-
той в бою. В результате этого доспех эволюционировал в двух 
направления. В тупиковом – утяжелении брони с целью макси-
мально защитить ее владельца. Этот путь вел к снижению мо-
бильности на поле боя, которая приводила к еще большей уяз-
вимости всадника от огнестрельного и холодного оружия про-
тивника. В некоторых случаях такие доспехи принимали гротес-
кные, уродливые формы34. Эварт Окшотт, пишет, что эти «омер-
зительные и уродливые стили» вызывают отвращение35.

Второй путь вел к постепенному снижению веса доспеха, за-
мене его нагрудной кирасой поверх боевого колета из толстой 
кожи. На близком расстоянии пуля пробивала эту защиту. Тем 
не менее, всадник получал желаемую свободу действий в бою. 
Этот путь вел к постепенному отказу от доспеха. И был он до-
статочно длинным, поскольку защитные кирасы использовались 
вплоть до Первой мировой войны (1914–1918).
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