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ВЛИЯНИЕ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАДНЫХ ДОСПЕХОВ 

 
Т. Н. Полунин, 

аспирант Белорусского государственного университета  
культуры и искусств 

 
В западноевропейском искусстве готический стиль домини-

ровал в период с XII по XVI в. Название стиля происходит «от 
французского qothique, от итальянского gotico, латинского 
gothi – готы, что обозначает название племен, которые в  
III–V вв. вторгались на территорию Римской империи» [2, 
с. 183]. Истоки готического стиля следует искать в архитек-
туре. Именно технологическая необходимость облегчить свод 
породила в архитектуре новую конструкцию (высокие стрель-
чатые арки, ребристые своды, каркасную систему опор), кото-
рая позволила перекрывать гигантские пространства, увеличи-
вать высоту здания и освобождать стены от нагрузки, не опа-
саясь их обрушения. 
Российский искусствовед В. Власов отмечает, что «главной 

чертой готического стиля является переход от тектоники к 
пластике, от выражения конструкции к ее изображению» [2, 
с. 189]. Основной доминантой в композиции готического стиля 
становится вертикаль. Появляется интерес к динамике, ярким 
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краскам, позолоте, используемой совместно с большим коли-
чеством архитектурных элементов геометрических форм. 
Кульминацией развития готического стиля в западноевропей-
ском искусстве принято считать так называемую пламенею-
щую готику (XIV–XV), для которой характерно усложнение и 
утрирование декоративных элементов в архитектуре, скульп-
туре, декоративно-прикладном искусстве и т. д. 
Под влиянием готического стиля во второй половине XV в. 

постепенно происходят изменения в конструкции и пластике 
парадных доспехов. Но следует уточнить, что изменения в 
конструкции «готических» парадных доспехов последовали 
только после появления новых форм одежды. Основным изоб-
ретением портных, которое впоследствии повлияло на форму 
костюма, исполненного в готическом стиле, стало муляжное 
моделирование (наколки на манекене), позволяющее добивать-
ся плотного облегания одежды с телом [4, с. 56]. Утонченная 
фигура в обтягивающей одежде становится идеалом мужской 
красоты. Так, в XIV в. в моду вошла котарди (облегающая 
куртка не длиннее середины бедер, с рукавами различной 
длины), а в XV в. – жакет (куртка, плотно облегающая тело и 
стянутая на талии). Шоссы портные «кроят в виде чулок с 
кожаным следом либо носят с обувью, имеющей клювообраз-
ный носок» [4, с. 57]. Одежда обильно декорировалась пугови-
цами, бубенчиками, гирляндами фестонов. Яркость и пестрота 
цвета одежды свидетельствовали о принадлежности человека к 
определенной фамилии, роду, о степени его значимости. 
Немецкий исследователь Э. Кон-Винер отмечает, что костю-

мы также «обильно покрывались зигзагообразными складками 
… а загромождение пространства считается красотой и 
богатством» [3, с. 122]. Искусствовед В. Власов к тому же 
утверждает, что «костюм прорезался и покрывался мельчай-
шими складками. Характерный признак кризиса готического 
стиля – “боязнь пустоты”, все свободное пространство запол-
нялось орнаментом, часто не несущим никакого смысла, кроме 
заполнения свободной поверхности как можно гуще и плот-
нее» [2, с. 474]. Российский исследователь костюма Э. Плак-
сина уточняет, что модный обтягивающий костюм, исполнен-
ный в готическом стиле, дополняли «высокие шляпы и 
конусообразные генины» [4, с. 61]. 
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Платнеры (мастера доспешного дела) при изготовлении па-
радных доспехов старались подражать новым модным тенден-
циям, нашедшим воплощение в готическом костюме. Наиболее 
ярко черты готического стиля нашли отражение в немецкой 
школе изготовления парадных доспехов. Во второй половине 
XV в. парадные доспехи начинают постепенно вытягиваться 
по вертикали. На поверхности пластин появляется обилие 
прочеканенных ребер, подчеркивающих динамику формы. 
Кираса становится узкой в талии, подобно форме жакета, юбка 
и кулет (защита нижней части спины и ягодиц) укорачиваются 
и только прикрывают бедра. Сабатоны (защита ступней) при-
обретают форму кожаной обуви с длинными вытянутыми 
носками. Для готических парадных доспехов, как и для 
светского костюма, характерна утонченность, пропорциональ-
ность его частей, обильное декорирование. Основным видом 
декора становится прочеканенное ребро. Большое количество 
параллельно идущих и пересекающихся ребер, выполненных 
по форме и изгибу поверхности, не только придают частям 
доспеха динамику, эффект вытянутости, но и ассоциируются 
со складками обтягивающей одежды. 
Прочеканенные ребра на парадных доспехах в период 

«пламенеющей готики» присутствуют на каждом элементе, за 
исключением шлема, наголенников и сабатон. Края основных 
частей доспеха заостряются, подчеркивая острую форму 
обильным рифлением, украшаются накладными латунными и 
позолоченными элементами. По ребрам симметрии детали 
парадного доспеха украшаются ажурными пропиленными 
элементами в виде пальметт. 
Классическими примерами парадных доспехов периода 

пламенеющей готики являются доспех эрцгерцога Зигмунда 
Тирольского, созданный в Аугсбурге в 1480 г., и доспех эрц-
герцога Максимилиана (позже императора Максимилиана I), 
исполненные Лоренцо Хелмшмидтом. «Оба комплекта укра-
шены “рябью” в форме раковины, края всех главных частей 
снабжены латунными бордюрами, а края второстепенных 
деталей отделаны выступающими зубчиками» [1, с. 100]. 
Таким образом, рассмотрев влияние готического стиля на 

формирование парадных доспехов, можно отметить изменение 
основной пластической формы, конструкции отдельных эле-
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ментов, способа и вида декорирования, получившее наиболее 
яркое воплощение в немецкой школе изготовления доспехов. 
В соответствии с архитектурой парадные доспехи приобретают 
стремление к вертикали, выразившееся в удлинении отдельных 
деталей, рифлении, усложняющем плоскость и усиливающем 
динамику. В рамках «готической» моды платнеры берут за 
основу формы мужского светского костюма, интерпретируя их 
в металле. В конце XV в. парадные пластинчатые доспехи 
становятся образцом элегантности и изящества. Сегодня такой 
тип лат, в соответствии с художественным стилем, получил 
название готический. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
СРЕДЫ ДЕТСКОГО ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА 

 
Детский дом семейного типа – одна из наиболее распростра-

ненных на сегодняшний день форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Массовое 
открытие детских домов семейного типа в Беларуси началось в 
1988 г. и на сегодняшний день в стране функционирует более 
200 детских домов семейного типа, что свидетельствует о 
перспективности и жизнеспособности данной формы заме-
щающей семьи [3].  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




