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Статья посвящена сравнительному анализу памятников фортификационного искус-

ства целого ряда восточных государств – от Древнего Египта до средневекового Китая. 

Сделана попытка выявления основных этапов в развитии оборонительных сооружений – 

от отдельно стоящей крепости (цитадели, форта) до сложнейших систем городских 

и пограничных защитных укреплений, включающих крепостные рвы, стены и ворота, 

боевые башни. Показано, что характер этих архитектурных сооружений во многом 

определялся статусом города или поселения, особенностями его природного ландшафта, 

спецификой используемых строительных конструкций и материалов, уровнем развития 

военного и инженерного искусства. Приведены материалы из области полиоркетики 

(греч. искусство осады городов), показаны основные типы осадных машин и механиз-

мов. Отмечены также достоинства и недостатки пограничных валов и «длинных стен» 

(рим. limes). В качестве наиболее ярких образцов рассмотрены оборонительные системы 

Ассирии, Нового Вавилона, Иудеи и Древнего Китая. 
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Еще в глубокой древности первобытные племена для обеспечения своей 

безопасности начали строить укрепленные поселения – городища. Применен-

ные в них защитные приспособления со временем превратились в достаточно 

эффективные оборонительные системы. Некоторые из них были умело скры-

ты от взоров неприятеля (волчьи ямы с заостренными кольями на дне, отрав-

ленные шипы и т. п.), другие – надежно укреплены (земляной вал с частоко-

лом наверху, наполненный водой ров с отвесными склонами): «Необходи-

мость обезопасить себя от нападения врага отразилась прежде всего на 

местоположении древних поселений: их стали строить на труднодоступных 

участках местности – на высоких холмах, при слиянии или на излучинах рек, 

и т. п. В дальнейшем начали увеличивать крутость холмов, на которых распо-

лагались поселения, возводить вокруг последних искусственные преграды – 

рвы, валы, палисады из бревен, стены из необработанных больших камней 

и т. д.» [1]. То есть постепенно произошло разделение методов вооруженного 

противостояния на наступательные и оборонительные действия. Однако при-

митивные укрепления в виде валов, рвов и палисадов, возводившиеся в пери-

од распада родового строя, уже мало отвечали условиям ведения войн рабо-

владельческого общества, когда вместо самодействующей военной организа-

ции населения появилась специальная организация – армия: «Возникновение 

армии и развитие в связи с этим военного искусства и военной техники опре-

делили необходимость усовершенствования также и укреплений. Условия для 

такого совершенствования были в это время уже налицо. Рабство давало мно-

гочисленную и дешевую рабочую силу. Строительное искусство достигло до-

вольно высокой степени совершенства: были разработаны способы добычи 

и обработки естественного камня и изготовления сырцового и обожженного 

кирпича, открыты вяжущие вещества, изобретены различные приемы кладки 

стен и перекрытия проемов, открыты законы устойчивости сооружений. По-

явились специалисты по строительству различных инженерных сооружений, 

а также литература по строительному искусству, в том числе по возведению 

укреплений и по организации их осады…» [Там же]. 

В своем эволюционном развитии фортификационные сооружения про-

шли как минимум три стадии. Рассмотрим их в хронологической последова-

тельности. 

1. Исходным вариантом защитного сооружения является крепость – 

компактное долговременное укрепление, имеющее постоянный гарнизон, во-

оружение и запасы. Оно предназначалось для организации длительной круго-

вой обороны. Обычно крепость выполняла функции градостроительного ядра 

(цитадели) либо самостоятельного укрепления (форта), охраняющего важный 

стратегических объект – участок государственной границы, источник пресной 

воды, горный перевал, вершину горы или холма, доминирующего над окру-

жающей местностью, порт или речную переправу. Архитектурно-градострои-

ельное решение подобных объектов во многом определялось топографиче-

скими особенностями местного ландшафта. 
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Древнеегипетские крепости времен Древнего царства (3000–2400 гг. 

до н. э.) имели самые различные конфигурации плана – круг, овал, квадрат, 

прямоугольник и т. п. Крепостные стены нередко включали башни в виде усе-

ченного конуса. Верхняя площадка ее была ограждена защитным парапетом 

(брустверной стенкой) для укрытия стрелков. Крепость около Абидоса имела 

в плане форму прямоугольника 125×68 м. Высота ее стен варьировалась от 

7 до 11 м, толщина – более 2 м. Эта крепость имела три входа – главный и два 

дополнительных (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Фрагмент оборонительной стены г. Абидоса (https://img-fotki.yandex.ru/ 

get/15552/97833783.caa/0_12977a_ed8b3469_ XXXL.jpg) 

 

При штурме вражеских крепостей египтяне использовали штурмовые 

лестницы с деревянными дисковидными колесами, облегчавшими их транс-

портировку и установку около штурмуемой стены. Крепостные стены и воро-

та разрушались тяжелыми металлическими кувалдами и ломами.  

Следующим этапом в развитии фортификационного искусства стали ли-

нейные системы крепостных сооружений эпохи Среднего царства (2150–1700 гг. 

до н. э.). С их помощью обеспечивалась фланкированная оборона городских 

стен. Достигалось это путем включения в структуру стен выступающих вперед 

более высоких башен и прямоугольных массивных выступов (лопаток), напо-

минающих контрфорсы. С верхних площадок этих сооружений (валгангов) за-

щитники могли вести прицельный фланговый огонь по противнику, подсту-
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пившему вплотную к стене или к городским воротам. Да и сами крепостные 

стены стали более совершенными. Вместо сплошных горизонтальных парапе-

тов (брустверов) они были оснащены закругленными наверху зубцами, которые 

не только защищали оборонявшихся воинов от стрелкового оружия и камнеме-

тов, но и позволяли им наносить поднявшемуся наверх противнику сокруши-

тельные косые удары мечом, секирой или боевым топором. Крепостные ворота 

были защищены двумя или четырьмя башнями. Для диверсионных вылазок 

и контратак были предусмотрены потайные выходы (сортии). С этого времени 

и до первой половины Средневековья включительно высокие вертикальные 

стены и башни становятся основным элементом всех долговременных укрепле-

ний. Увеличилось число стен, охватывавших город по периметру. Рассмотрим 

самые известные древнеегипетские крепости этого периода.  

Крепость в Семнэ, возведенная в эпоху Среднего царства, была доста-

точно сложным оборонительным сооружением, имевшим выступы, стены 

и башню (рис. 2). 

 

   
 
Рис. 2. Древнеегипетская крепость в Семнэ (а) (https://ruread.net/bookimages/32182/ 

i_065.jpg); общая реконструкция по Ж. Перро и Ш.  Шипье, план (б) (https://ruread. 

net/bookimages/707/i_200.png) 

 
Аналогичную структуру имели крепости в Бухене и Миргиссе (Нубия): 

«Египетские крепости представляли собой мощные оборонительные соору-

жения, которые возводились либо на равнине, либо на каменистых нильских 

островах. Нередко крепости строили одну напротив другой на противополож-

ных берегах Нила. Толщина их стен достигала 6–8 м, а высота – 8 м. Две ли-

нии мощных крепостных стен Миргиссы, Иккура, Бухена и др., укрепленных 

контрфорсами, бастионами и башнями прямоугольной или полукруглой фор-

мы, окаймляли территорию, как правило, с трех сторон, поскольку со стороны 

реки жители крепости не нуждались в столь сильной защите, и вдоль Нила 

воздвигалась лишь одна стена. Но и этого, казалось, было недостаточно: глу-

бокий ров, часто зигзагообразный в плане, и десятиметровый вал по его линии 

дополняли систему укреплений почти каждой крепости. К Нилу вел защи-

щенный спуск, а подплывающие суда могли укрыться около некоторых кре-

постей в гавани…» [2] (рис. 3). 

а б 
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Рис. 3. Главные ворота крепости Бухен (Нубия) (а) (https://www.e-reading.by/illustrations/ 

1063/1063242-img_8.jpg); фрагмент ее оборонительной стены (б)  

(https://vignette.wikia. nocookie. net/egyptology/images/1/19/Buhenn.png/revision/latest? 

cb=20140201000932) 

 

«(Крепость в Миргиссе) имеет внутреннюю стену высотой в 10 м с вы-

ступающими башнями, расположенными на расстоянии 30 м одна от другой 

на противоположном от реки фасе, и ров шириной в 8 м. В 25 м от внутренней 

стены построена внешняя стена, которая охватывает крепость с трех сторон; 

с четвертой стороны круто обрывается к реке скала. Внешняя стена окружена 

рвом шириной 36 м. Кроме того, на скалистых выступах были построены вы-

двинутые вперед стенки, примыкающие к углам крепости и позволяющие 

фланкировать подступы со стороны реки. Две другие стенки защищали глав-

ный вход в крепость. Крепость в Миргиссе являлась уже сложным оборони-

тельным сооружением, в основу которого было положено требование фланки-

рования подступов…» [3] (рис. 4). 

 

  
 
Рис. 4. План египетской крепости в Миргиссе (реконструкция Е.А. Разина) (а) (http:// mi-

litera.lib.ru/science/ razin_ea/1/s05.gif); реконструкция внешней оборонительной 

стены Бухена (Нубия) (б) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ 

b/b3/Buhen3. jpg/970px-Buhen3.jpg) 
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