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ЧЖУРЧЖЭНЬСКИХ ГОРОДИЩ XIII ВЕКА
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Чжурчжэни, предки маньчжуров, накануне захвата империи Цзинь монголами, создают новое 
государство Восточное Ся (1215–1233 гг.), большая часть которого перемещается на территорию 
Приморского края. Готовясь к обороне своей страны, они начинают строить новый тип горных городищ, 
которые являлись городом-крепостью со сложной фортификационной системой обороны. Каждое 
городище имело свои функции, от которых зависели их месторасположение, размеры, внутренняя 
топография. Используя богатый опыт своих предшественников, чжурчжэни создают свою традицию 
в градостроительстве, рационально используя естественно-географические условия. Города-крепости 
возводят на горном отроге, который контролировал, прилегающую долину, обеспечивая наиболее 
выгодную позицию для защиты. Внутри отрога находился распадок, позволявший следить за движением 
врагов, тогда как враги лишались возможности наблюдать за действиями защитников крепости. 
Это позволяло применять правильную тактику в конкретный момент боя, способствовало захвату 
инициативы. С трех сторон городища защищены крутыми горными склонами. Местность выбиралась 
с учетом военной топографии – поля и река, являющиеся важными коммуникационными элементами. 
Стены крепости сооружались с учетом отвесности скал, что устраняло необходимость возведения 
рвов. Ворота укрепляли дополнительными сооружениями в виде барбакан. Валы строились в основном 
земляные, с дополнительными фортификационными сооружениями   башнями, ронделями, барбетами. 
Дополнительные фортификационные сооружения имели характерные особенности для городов 
XIII в. и исполняли защитные функции, сочетающиеся со сторожевыми и наблюдательными. Изменения 
в чжурчжэньском артиллерийском вооружении стимулировало создание новых фортификационных 
технических решений.

Ключевые слова: Дальний Восток, археология, чжурчжэни, государство Восточное Ся, империя 
Цзинь, фортификация, вал, ров, башни, ворота, рондели, барбет, средневековые городища.

Чжурчжэни – предки маньчжуров – 
накануне захвата империи Цзинь монгола-
ми создают новое государство – Восточное 
Ся (1215–1233 гг.), большая часть которого 
занимала территорию Российского Дальнего 
Востока. Готовясь к обороне, они начинают 
строить новый тип горных городищ – горо-
да-крепости с усиленной фортификационной 
системой обороны. Каждое городище имело 
свои функции, от которых зависели их место-
расположение, размеры, внутренняя топогра-
фия. Используя богатый опыт предшествен-
ников, особенно государств Когуре и Коре, 
чжурчжэни создают свою традицию в градо-
строительстве, рационально используя есте-
ственно-географические условия (Артемьева, 
2009). Города возводят на горных отрогах, 
которые контролировали прилегающие доли-
ны, обеспечивая наиболее выгодную позицию 
для защиты. Внутри отрога всегда находился 
распадок, позволявший следить за движением 
врагов, тогда как враги лишались возможности 
наблюдать за действиями защитников крепо-
сти. Это позволяло применять правильную 
тактику в конкретный момент боя, способ-
ствовало захвату инициативы. Местность 

выбиралась с учетом военной топографии, – 
поля и река являлись важными коммуникаци-
онными элементами. С трех сторон городища 
защищены крутыми склонами сопок, выхо-
дящими на горные отроги. Последние могли 
использоваться как дополнительные входы–
отходы во время осады города. Крепости 
строили рядом с большой рекой, которая во 
время обороны также являлась естественной 
преградой. На некоторых городищах видно, 
что от реки прорывали искусственные кана-
лы, создавая дополнительную защиту города.

Городища, возведенные на горных отро-
гах, изначально имели преимущество в оборо-
не, т.к. отвесные склоны уже являлись прегра-
дой в атаке. Чжурчжэни к XIII в. для обороны 
крепости строят дополнительные сооружения, 
которые Западная Европа использует гораздо 
позже. Основные элементы фортификации – 
валы, ворота, рвы, башни – присутствуют, но 
появляются новые – барбеты, рондели, реда-
ны, тайные выходы (рис. 1, 2). Горные отроги, 
подходящие к крепостям, прорезают глубоки-
ми рвами и отсыпают дополнительными вала-
ми. 
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Валы строят по краям склонов, повто-
ряя их рельеф, поэтому в плане города имели 
произвольную форму. Высота валов достигала 
3–5 м, но в тех местах, где сопки были круты-
ми, они не превышали 1 м. Валы насыпались 
земляные, реже каменные (Артемьева, 2012). 
Земляные валы возводились двумя способа-
ми: 1 – на выровненную платформу из глины 
и камня насыпали фундамент вала, затем 
досыпали слой суглинка со щебнем (городища 
Горный Хутор, Кишеневское, Круглая Сопка); 
2 – валы трамбовались слоями методом ханту 
(Краснояровское, Шайгинское, Ананьевское, 
Южно-Уссурийское, Западно-Уссурийское, 
Новопокровское, Новонежинское городища). 
Каменные валы прослежены без системы 
выкладки и с плотно подогнанной кладкой 
(Скалистое, Васильевское, Смоляниновское, 
Анучинское, Тигровое, Горнореченское 2, 
Известковая и Стоговская Сопки).

Ворота строились двух видов – централь-
ные и дополнительные. Первые всегда имели 
оформление в виде наружного Г-образный 
формы тамбура – барбакана. Дополнитель-
ные ворота представляли собой разрыв вала. 
Их сооружали в глубоких, узких распадках, 
которые являлись естественной преградой во 
время обороны города. Объединяет их один 
принцип постройки, – все они как бы втяну-
ты во внутреннюю часть крепости. К допол-
нительным воротам относятся также барьер-
ные ворота. По конструкции они напоминают 
блиндаж, т.е. замаскированное фортифика-
ционное подземное сооружение. Строились 
они в таких местах, где можно было незамет-
но попасть на гребень сопки и спуститься в 
долину. Барьерные ворота служили в качестве 
потайных выходов и могли использоваться 
для передислокации войск во время обороны 
города.

Центральные ворота укреплялись 
башнями в виде круглых насыпей, выступаю-
щих на внешнюю сторону крепостной стены, 
возвышаясь на высоту около 1 м. Они соору-
жались после постройки вала и примыкали к 
последнему под углом 450. Верхнюю площад-
ку башни (площадь 4 кв. м) заполняли речны-
ми гальками, плотно подогнанными друг к 
другу. 

По периметру валов чжурчжэньских 
городищ располагаются специальные высту-
пы земляного вала на внешнюю сторону горо-
дища, имеющие П-образную форму, площа-
дью от 8×5 м до 10×15 м. Эти сооружения 
имеют функции барбет – насыпных площа-
док за бруствером укрепления для установки 

орудий – камнеметных машин. Они размеща-
лись в местах, где была необходима усилен-
ная защита. Высота валов барбет с внутрен-
ней стороны 3 м, с внешней – более 15 м. 
Внутренняя территория барбет выкладыва-
лась камнем.

На горных городищах есть места, где 
вал делает острый поворот, внешне напоми-
нающий барбет. Склоны сопки в этих местах 
очень крутые и высокие, ставить в этом месте 
камнемет просто нецелесообразно. Скорее 
всего, здесь располагались угловые рондели, 
которые должны были осуществлять сторо-
жевые функции. На Шайгинском городище 
рондель, расположенный с юго-западной 
стороны, представлял собой овальный пово-
рот вала на внешнюю часть городища (рис. 1). 
Внутри территория ронделя ровная. Высота 
вала в этом месте с внутренней стороны около 
3 м, с внешней – более 7 м. Рондель находился 
на высокой и крутой сопке. Он нес функцию 
не только оборонительную, но и наблюдатель-
ную и сигнальную. 

Рондель в северо-западной оконеч-
ности Краснояровского городища защищал 
центральный въезд в город с северной сторо-
ны. Здесь чжурчжэни при строительстве 
фортификационных сооружений использова-
ли рельеф местности, т.е. естественный мыс, 
нависающий над рекой, по краю был досыпан 
земляным валом. По форме рондель близок к 
полуовалу, длиной около 12 м, шириной 20 м. 
Высота обваловки с внешней стороны более 
3 м, с внутренней – 2 м. На расстоянии 50 м от 
начала барбета мыс перегорожен линией вала, 
который защищал его с южной стороны. 

В наиболее уязвимых в плане обороны 
города местах сооружали реданы – земляные 
дугообразные укрепления, – построенные у 
подножия городищенских сопок (Макиевский, 
2012). Эти укрепления выступали от склона 
сопки на расстояние более 40 м, их внутрен-
няя площадь достигала 500 кв. м (30×18 м). 
Реданы обносились дополнительными лини-
ями валов. Внутренняя сторона вала этих 
укреплений имеет почти вертикальную стен-
ку, внешняя – наклон под 45 градусов. Здесь 
могли размещаться караульные помещения. 
Реданы являются дополнительными препят-
ствиями для противника. 

Исследования фортификационных 
сооружений на чжурчжэньских горных горо-
дищах дают возможность установить, что 
башни строились для прикрытия централь-
ных ворот, рондели сооружались на местах, 
которые выходили на горные отроги и мысы. 
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Основная оборона ложилась на барбеты, 
поэтому на городищах их по количеству боль-
ше чем других дополнительных фортифи-
кационных сооружений, а также и реданов. 
Дополнительные фортификационные соору-
жения, в первую очередь, несли защитные 
функции, сочетающиеся со сторожевыми и 
наблюдательными. 

В настоящий момент только на чжурч-
жэньских городищах XIII в., относящихся ко 
времени существования государства Восточ-
ное Ся, выявлены дополнительные фортифи-
кационные сооружения, которые в сочетании с 
природно-географическими условиями дела-
ли эти крепости неприступными. Если срав-
нить чжурчжэньские города периода империи 
Цзинь (1115–1234 гг.) с городами чжурчжэнь-
ского государства Восточное Ся, то можно 
проследить эволюцию в фортификационных 
дополнительных сооружениях – от башен-
ных выступов к более сложным долговре-
менным фортификационным приспособле-
ниям. До появления государства Восточное 
Ся в империи Цзинь существовали долинные 
городища, при возведении которых учитыва-
лись свои каноны фортификации. Эти города 
всегда расположены по долинам рек, обнесе-
ны мощными земляными валами и глубоки-
ми рвами (Шавкунов, 1990). В плане они как 
прямоугольные или квадратные, так свобод-
ной формы. Большая часть городищ имеют 
много отклонений от стандарта, но обязатель-
ные элементы фортификации долинных горо-
дищ – это: 1) вал, построенный методом ханту, 
иногда облицованный каменной вымосткой; 
2) ров, повторяющий форму вала; 3) ворота, 
оформленные Г, П и С-образными ловушка-
ми и 4) наличие башенных выступов. Башни-
пристройки к крепостной стене, выступающие 
за ее плоскость, должны были обеспечивать 
фронтальный обстрел. Ими укрепляли углы 
городищ, ворота и крепостные стены. Рассто-
яние между башнями варьировало и зависело 
от дальности полета стрелы (около 40 м). На 
чжурчжэньских долинных городищах серия 
фронтальных башен, одинаковых размеров и 
размещенных на равном расстоянии друг от 
друга, прослеживаются только на тех памят-
никах, которые имеют классическую плани-
ровку, приближенную к квадрату, стенами 
ориентированными по сторонам света; воро-
та расположены в центре валов (Чугуевское, 
Стехлянухинское, Майское, Богуславское, 
Новогеоргиевское) (Воробьев, 1968). На 
территории Приморья существуют чжурч-
жэньские долинные городища со свободной 

формой планировки, нечеткой ориентацией по 
сторонам света, произвольным числом ворот 
и башен и местом их расположения (Южно-
Уссурийское, Николаевское, Марьяновское, 
Кокшаровское 2, Пограничное городища). 
Чжурчжэни строили эти городища, вписыва-
ясь в природный ландшафт. Все эти городи-
ща расположены вплотную к рекам, что дава-
ло возможность иметь природную преграду, 
доступ к воде, а также вероятность покинуть 
крепость водным путем. Наверное, это можно 
объяснить не только уровнем самих фортифи-
кационных знаний и традицией, но и особен-
ностями военной тактики, составом войск.

Позже чжурчжэни усиливают оборону 
крепости, умело используя сопки, господству-
ющие над равниной, а также реки, их прито-
ки. Но все это было связно, в первую очередь, 
с большими изменениями в артиллерийском 
вооружении XIII в., которое стимулировало 
создание новых фортификационных техни-
ческих решений. Здесь хорошо виден закон 
военной борьбы: «военная тактика зависит 
от уровня военной техники» (Школяр, 1980). 
Если на долинных городищах дополнитель-
ные фортификационные сооружения в виде 
башен являлись главным элементом, то на 
горных городищах главная функция легла на 
барбеты. Применение в обороне кроме обстре-
ла стрелами камнеметных машин подтолкну-
ло к созданию новых дополнительных соору-
жений. На горных городищах каменные ядра 
встречаются везде, часто концентрируясь в 
виде ядерных куч (складов). Обнаруженные 
на чжурчжэньских памятниках ядра все шаро-
образной формы, что придавало им хоро-
шие баллистические качества. Этим должны 
были достигаться оптимальные результаты 
от каждого выстрела камнемета. Их кинети-
ческая энергия зависела от массы снаряда и 
начальной скорости его полета. Для точности 
удара чжурчжэни использовали ядра одина-
кового веса, калибра, которые должны были 
соответствовать метательным возможностям 
орудия. Если снаряды имеют одинаковый вес, 
то согласно закону баллистики, их удары будут 
точными, т.е. дальность стрельбы будет одной 
и той же, а если они будут круглой формы, то 
будут далеко лететь. Судя по находкам ядер, 
их форме и размерам уделялось большое 
внимание. Обнаруженные склады ядер были 
калиброваны.

Усиление эффективности обороны 
напрямую зависело от правильного исполь-
зования фортификации и метательной артил-
лерии (Артемьева, 2009а). Дополнительные 



214 АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №4 2018

фортификационные сооружения имели харак-
терные особенности для чжурчжэньских 
городов XIII в. и исполняли защитные функ-
ции, сочетающиеся со сторожевыми и наблю-
дательными. Изменения в чжурчжэньском 

артиллерийском вооружении стимулировало 
создание новых фортификационных техниче-
ских решений.
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THE SPECIFIC FEATURES OF FORTIFICATIONS AT THE JURCHEN 
WALLED TOWNS XIII C. 

N. G. Artem'eva

During the Mongol conquest of the Jin Dinasty the Jurchen people (the Manchus’ ancestors) established 
a new state named Dongxia (the Eastern Xia). The most part of it was located on the territory of modern Pri-
morsky Krai. While preparing for the national defense, the Jurchens contrived a new type of walled towns. 
They began to build heavily fortifi ed fortress towns that could protect them from the potential aggressors. Each 
town performed its own functions that determined its location, size and inner topography. Having used the 
vast experience of predecessors, the Jurchens formed their own trend of town-building that was based on the 
rational using of the natural and geographical conditions. The Jurchen people constructed those fortress towns 
on the mountain knaps in order to keep the adjacent lowlands under control and provide themselves with the 
most defensible location. The narrow valley situated between the knaps gave the defenders an opportunity to 
observe the enemy’s movements staying invisible for it and move from a defensive posture to an off ensive tac-
tics. Each of those walled towns was naturally three-side protected with the steep mountainous slopes. While 
choosing the town location, the Jurchens always took into account a number of military topographic factors. 
For instance, one of the most essential conditions was the accessibility of such important communicational 
elements as a river and fl atlands. The outer town walls were raised factoring in the steepness of mountain-
ous slopes. That technique could avoid the need of digging the ditches around the town. The town gates were 
defended with the additional barbicans situated over the gates. The town was surrounded with the rampant 
(usually the earthen one) that was supplied with such fortifi ed constructions as towers, rondels and barbettes. 
Those facilities had a range of specifi c features typical for the town of thirteenth century and were used defen-
sive purposes. Development of the Jurchens’ artillery equipment incited exploration of the advanced fortifi ed 
technologies.
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Рис. 1. План Шайгинского городища с местонахождением дополнительных фортификационных 
сооружений.

Рис.2. Формы фортификационных 
сооружений: а – башни; б – барбета; в, 

г – ронделей


