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ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ПРУССОВ 
 

Представленные в статье свидетельства археологических и изобразительных источников свидетельствуют о том, 
что кроме щитов, эстии и их потомки пруссы не пользовались иным оборонительным снаряжением ни в римское 
время, ни на заре средневековья. Лишь на пороге крестоносной экспансии на земли Балтии пруссы пытаются сфор-
мировать комплекс защиты для своих воинов с учётом нарастания интенсивности конфликтов с польскими княже-
ствами по результатам прусских набегов на Мазовию. Судя по отсутствия находок этого комплекса в археологиче-
ском материале (единый комплекс щит+шлем+доспех) данная задача пруссами до конца решена не была. Лишь ка-
питель из замка Marienburg/Malbork показывает полный комплекс упомянутого снаряжения. Причём прусские во-
ины являются явно спешенными всадниками, пользующимися метательными дротиками, неудобными для пешего 
боя в тяжелом вооружении. Так в процессе полувековой борьбы западных балтов с Тевтонским Орденом формиро-
вался комплекс оборонительного снаряжения пруссов, павших первой жертвой крестоносной агрессии. 
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Основным видом памятников археологии 
раннесредневековых пруссов в погребальных па-
мятниках (наиболее полно изученный раздел па-
мятников юго-восточной Балтии) междуречья 
рек Немана и Вислы являлось воинское снаряже-
ние. Исторически сложилось так, что защитное 
(оборонительное) снаряжение в составе погре-
бального инвентаря было представлено в незна-
чительном количестве. Тем не менее отдельные 
представители прусской археологической школы 
в предвоенное время уделили ему достаточное 
внимание. Талантливый археолог из Кёниг-
сберга, перед войной работавший в местном Де-
партаменте древностей Вольфганг Ла Бом опуб-
ликовал информацию о находке свёрнутого руло-
ном (?) куска кольчужной рубахи – единственном 
инвентаре в трупосожжении (погр. 12а), обнару-
женном в 1939 г. в ногах трупоположения (погр. 
12, XI в. – 5, с. 199) с золочёным шлемом и сал-
товским складным серпом на грунтовом могиль-
нике Ekritten/Ветрово (Зеленоградский р-н) [12, 
S. 85]. Через год после выхода этой публикации 
автор издаёт монографическую статью, посвя-
щённую обзору находок щитов в юго-восточной 
Балтии в I тыслет. н.э. и в предорденское время. 
В. Ла Бом находит аналогии между щитами 
эстиев и германцев, имевших овальную форму 
[13, S. 11, 12]. Именно такую форму щитов в про-
цессе Маркоманских войн приняли римские леги-
онеры, отказавшись от традиционных щитов пря-
моугольной формы (scutum). Примечательно, что 
такие римские щиты известны в древностях I в. 
н.э. на Самбии [13, Abb. 4b]. Автор статьи с за-
метным недоверием относится к изображениям 
щитов пруссов на Гнезненских вратах, не исклю-
чая проявления здесь творческой фантазии ма-
стера врат [13, S. 12]. 
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В своей последней статье, посвящённой 
прусскому снаряжению и одежде, В. Ла Бом осо-
бое внимание обращает на щиты, представленные 
в сценах Х, XII Гнезненских врат (рис. 1) [14, 
Abb. 8]. Особого внимания заслуживает обнару-
жение автором аналогии прусским щитам Гнез-
ненских врат на Новгородских (Магдебургских) 
воротах, как и Гнезненские, датирующихся XII в. 
В обоих случаях изображены небольшие, закры-
вающие не более 1/3 фигуры воина щиты минда-
левидной формы [14, Abb. 10,11]. При этом неко-
торые из прусских щитов снабжены круглыми 
плоскими умбономи и все эти щиты имеют вер-
тикальное ребро, аналог которому В. Ла Бом 
нашёл в одном из рельефов на территории Фран-
ции [14, Abb. 8, 9]. Такое же ребро видно на щите, 
закрывающем левую руки прусского тяжело во-
оружённого воина на капители из замка 
Marienburg/Malbork (рис. 2). Данный изгиб по-
верхности деревянной основы щита был, оче-
видно, создан для удобства расположения с её 
тыльной стороны руки воина. Подобного рода 
специфическая черта представлена у орденского 
щита типа Prusche Schilde [15, S. 103], известного 
в Европе как paveza и распространённого среди 
пехотинцев до XVI в. 

В послевоенное время археологи, работав-
шие с древностями западных балтов, не обращали 
внимание на проблему щитов раннесредневеко-
вых пруссов. Лишь 15 лет тому назад в одном ма-
лотиражном сборнике появилась статья, посвя-
щённая щитам эстиев римского времени, где до-
вольно убедительно доказывается связь обычая 
ношения щитов жителями Янтарного края с тра-
дициями пшеворской культуры [10, с. 130]. 
Правда, к теме предлагаемой статьи эта публика-
ция прямого отношения не имеет. 
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Шлемы представлены в древностях прус-
сов в количестве 3 экз. Два из них были случайно 
найдены Отто Тишлером в 1879 г. в слое остатков 
погребального костра на вершине холма 
Dollkeimer-Berg и были отнесены к материалу мо-
гильника Dollkeim/Коврово. По своей конструк-
ции (составлен из нескольких железных верти-
кальных полос, скреплённых заклёпками) один из 
шлемов был мною отнесён к типу Spangenhelm и 
датирован IV в. н.э. [3, с. 239]. Новейшая находка 
обломков такого шлема (рис. 3) на могильнике 
Klein Heyde (Гурьевский р-н) в комплексе со 
стременами вар. Goßler CIII,3 (кон. XI в. и позже) 
[2, с. 220] позволила датировать такие шлемы, из-
вестные как у пруссов, так и у куршей, XII-XIII 
вв. [11, с. 211]. 

Итак, выяснено, что элементы защитного 
снаряжения (шлемы, щиты и доспехи) воинов, 
обитавших в раннем средневековье (точнее – в 
пред- и раннеорденское время) между устьями 
рек Ногаты и Немана, представлены в местных 
погребальных древностях буквально единично и 
никогда не взаимовстречаются в одних погре-
бальных комплексах. Для эпохи викингов 
находки предметов оборонительного снаряжения 
на могильниках пруссов отсутствуют. Лишь от-
дельные конские оголовья, обильно украшенные 
железными накладками [8, с. 42], представленные 
в некоторых могильниках Самбии, Скандинавии 
и Эстонии, могут эвентуально претендовать на 
прообраз детали конского доспеха. Для Балтии 
происхождение такой версии оголовья связано, 
скорее всего, со Скандинавией. 

Основным видом военной активности 
пруссов в XI-XIII вв. были военные походы [4, с. 
36], не предполагавшие использования тяжёлого 
оборонительного снаряжения, которое могло тор-
мозить скорость передвижения войска в тяжёлых 
условиях лесного и болотного бездорожья. До-
вольно многочисленные наконечники стрел, 
оставшиеся в телах убитых прусских воинов и 
купцов [6, с. 126], проходивших в XI-XII вв. Не-
манским торговым путём и подвергавшихся 
нападениям местных племён, косвенно подтвер-
ждают отсутствие у воинов Янтарного края до-
спехов в предорденское время. Более того, 

археологический материал прусской культуры не 
содержат свидетельств использования запад-
ными балтами метательного оружия и, соответ-
ственно, защиты от него. 

Единственным случаем в материальной 
культуре исторической Пруссии орденского вре-
мени, когда все элементы оборонительного сна-
ряжения представлены совокупно, является фриз 
на знаменитой капители колонны из замка 
Marienburg/Malbork. Дата этой архитектурной де-
тали – предпочтительней XIV в. На ней изобра-
жена схватка орденских рыцарей с некими тяже-
ловооружёнными воинами, традиционно относи-
мыми к пруссам [1, с. 184]. Они представлены 
здесь тремя комбатантами в конических (?) шле-
мах, в армиллярных доспехах, имеющих на левой 
руке небольшой щит типа Prusche Schilde. У од-
ного из воинов на таком щите видна оковка поло-
сами из мягкого металла (бронза ?), как и у прус-
сов с Гнезненских врат (рис. 1). Примечателен 
факт соответствия вида оборонительного снаря-
жения с капители из Malbork древностям Полоц-
кого княжества кон. XII-XIII вв. [9, рис. 4]. 

Итак, следует признать, что кроме щитов, 
эстии и их потомки пруссы не пользовались иным 
оборонительным снаряжением ни в римское 
время, ни на заре средневековья. Лишь на пороге 
крестоносной экспансии на земли Балтии пруссы 
пытаются сформировать комплекс защиты для 
своих воинов с учётом усиления конфликтов с 
польскими княжествами [11, с. 21] по результа-
там прусских набегов на Мазовию. Судя по отсут-
ствия находок этого комплекса в местных погре-
бальных древностях (щит+шлем+доспех) данная 
задача пруссами до конца решена не была.  

Лишь не совсем надёжно датируемая капи-
тель из замка Marienburg/Malbork показывает 
полный комплекс упомянутого снаряжения. При-
чём прусские (?) воины являются явно спешен-
ными всадниками, пользующимися метатель-
ными дротиками, неудобными для пешего боя в 
тяжелом вооружении. Так в процессе полувеко-
вой борьбы западных балтов с Тевтонским Орде-
ном формировался комплекс оборонительного 
снаряжения пруссов, павших первой жертвой 
крестоносной агрессии. 
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Подписи к рисункам 

 
 

Рис. 1. Прусы на рельефах Гнезненских врат: 1 – Сцена 10. Прибытие Св. Войцеха в Пруссия; 
2 – Сцена 13. Богослужение перед алтарём [7, рис. 2]. 
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Рис. 2. Развёртка (1) и деталь (2) капители из замка Marienburg/Malbork [7, рис. 8]. 

 
Рис. 3. Шлем из погр. 12 могильника Klein Heyde (Гурьевский р-н): 1 – реконструкция шлема; 2 – де-
тали шлема после реставрации; 3, 4 – рисунок и фото копии шлема из могильника Dollkeim/Коврово 

[11, рис. XXIII]. 
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PRUSSIAN PROTECTIVE EQUIPMENT 
 

The evidence of archaeological and visual sources presented in the article testifies that, apart from shields, the Aestii and 
their descendants, the Prussians did not use any other defensive equipment either in Roman times or at the dawn of the 
Middle Ages. Only on the verge of crusading expansion into the Baltic lands, the Prussians are trying to form a defense 
complex for their soldiers, taking into account the growing intensity of conflicts with the Polish principalities as a result 
of the Prussian raids on Mazovia. Judging by the lack of finds of this complex in the archaeological material (a single 
complex shield + helmet + armor), this task was not completely solved by the Prussians. Only the capital from the Mari-
enburg/Malbork castle shows the full range of the mentioned equipment. Moreover, the Prussian (?) Warriors are clearly 
dismounted riders using throwing darts, which are inconvenient for foot combat in heavy weapons. Thus, in the process 
of half a century of struggle between the Western Balts and the Teutonic Order, a complex of defensive equipment of the 
Prussians, who fell the first victim of the Crusader aggression, was formed. 
Keywords: southeastern Baltic, Amber Coast, Aestii, Prussians, military equipment. 
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