
Замок и его 
защита.



За́мок — здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и 
оборонительно-фортификационные задачи. В наиболее 

распространённом значении слова — укреплённое жилище феодала в 
средневековой Европе. Большое количество замков сохранилось до 

наших дней и является признанными памятниками истории и 
культуры.

Замок

Главными функциями феодального замка были:

военная (центр военных операций, средство военного контроля над округом),
административно-политическая (административный центр округа, место, где       
концентрировалась политическая жизнь страны),
культурно-хозяйственная (ремесленно-торговый центр округа, место высшей элитарной 
и народной культуры).



История
➲ Первыми предшественниками замков стали укрепления VIII—VII веков до н. э., воздвигавшиеся на 

территории Ассирии. Прототипы замков можно видеть в архитектуре Древнего Рима. В эту эпоху 
укреплялись загородные дворцы римских императоров, как, например, дворец императора 
Диоклетиана в Салоне (предместье современного Сплита, Хорватия). Древнеримские укрепления 
оказали значительное влияния на архитектуру европейских замков эпохи Средневековья. 
Фортификационные сооружения получили большое распространение в Византии, откуда они к IX веку 
проникли в Западную Европу.

➲ В связи с феодальной раздробленностью и, как следствие, частыми междоусобными войнами, жилище 
феодала должно было выполнять и оборонительную задачу. В Западной Европе замки, как именно 
жилища дворян-феодалов, стали массово появляться с X века ("озамкование" по терминологии П. 
Тубера)[10]. В Англии замковое строительство достигло наибольшего расцвета в XII веке.

➲ С окончанием эпохи Средневековья замки стали утрачивать свою первоначальную — оборонительную 
— задачу, которая уступила теперь место жилой. С развитием артиллерии оборонительная задача 
замков исчезла окончательно; черты замковой архитектуры сохранялись лишь в качестве элементов 
декора (французский замок Пьерфон, конец XIV века).

➲ Возобладала регулярная планировка с четко выраженной симметрией, главное здание приобрело 
дворцовый характер (Мадридский замок в Париже, XV—XVI века) или Несвижский замок в Белоруссии 
(XVI век) В XVI веке замковая архитектура в Западной Европе окончательно вытеснилась дворцовой. 
Оборонительную задачу дольше всего сохраняли замки Грузии, которые активно строились вплоть до 
XVIII века.

➲ Существовали замки, принадлежавшие не одному феодалу, а рыцарскому ордену. Такие замки 
отличались бо́льшими размерами, как пример можно привести Кёнигсбергский замок.



Элементы замка
➲ Холм
➲ Насыпной холм из земли, часто смешанной с гравием, торфом, известняком или хворостом. Высота насыпи в большинстве 

случаев не превышала 5 метров, хотя иногда доходила до 10 и более метров. Поверхность часто покрывали глиной, либо 
деревянным настилом. Холм был круглый или приближенный к квадрату в основании, диаметр холма был по меньшей мере в 
два раза больше высоты.

➲ На вершине возводилась деревянная, а позднее каменная, оборонительная башня, окруженная палисадом. Вокруг холма шёл 
заполненный водой или сухой ров, из земли которого и формировали насыпь. Доступ в башню осуществлялся через перекидной 
деревянный мост и устроенную на склоне холма лестницу.

➲ Внутренний двор
➲ Большой внутренний двор площадью (за редким исключением) не более 2 гектаров, окружающий или примыкающий к холму, а 

также разнообразные жилые и хозяйственные постройки — жилища хозяина замка и его воинов, конюшни, кузницу, склады, 
кухню и др. — внутри него. Снаружи двор был защищен деревянным палисадом, затем рвом, который заполнялся из 
ближайшего водоема, и земляным валом. Пространство внутри самого двора могло быть разграничено на несколько частей, 
либо около холма строили несколько примыкающих друг к другу дворов.

➲ Донжон
➲ Главная башня в европейских феодальных замках. В отличие от башен на стенах замка, донжон находится внутри крепостных 

стен (обычно в самом недоступном и защищённом месте) и обычно не связан с ними — это как бы крепость внутри крепости. 
Наряду с оборонительной, донжоны обычно выполняли функцию непосредственного жилища феодалов. Также в нём часто 
располагались различные важные помещения замка — оружейные, главный колодец, склады продовольствия.

➲ Формы донжонов весьма разнообразны: в Великобритании были популярны четырёхугольные башни, но также встречались 
круглые, восьмиугольные, правильные и неправильные многоугольные донжоны, а также комбинации из нескольких 
перечисленных форм. Изменение формы донжонов связано с развитием архитектуры и осадной техники. Круглая или 
многоугольная в плане башня лучше противостоит воздействию снарядов. Иногда при постройке донжона строители следовали 
рельефу местности, например, размещая башню на скале неправильной формы.

➲ Крепостная стена
➲ Крепостные стены — это защитные стены вокруг внутреннего двора. Они должны были быть достаточно высокими, чтобы 

затруднить штурм нападающим, использующим лестницы, и толстыми, чтобы противостоять мощи осадных механизмов, 
которые начиная с 15 века стали включать в себя артиллерию. Типичная стена была 3 метра в толщину и 12 метров в высоту, 
однако размеры сильно разнились от замка к замку. Чтобы защитить их от подкопов, перед крепостными стенами иногда 
устраивали каменные отмостки. Боевой ход на вершине крепостной стены позволял защитникам метать снаряды в противников 
внизу, а парапет обеспечивал дополнительную защиту. Многочисленные башни на крепостной стене давали возможность 
защитникам замка вести продольный огонь вдоль стены. Бойницы в стенах не были распространены в Европе до 13 века, так 
как считалось, что они могут ослабить их прочность.



➲ Ров
➲ Как правило, рвы вырывались вокруг замков как часть оборонительной системы. 

Они затрудняли доступ к крепостным стенам, в том числе осадным орудиям, таким 
как таран или осадная башня. Важное свойство заполненного водой рва — 
предотвращение подкопов. Зачастую реки и другие естественные водоёмы 
соединяли со рвами для их заполнения водой. Рвы требовалось периодически 
очищать от мусора, чтобы не допустить обмеления. Иногда на дне рвов ставили 
колья, затрудняющие преодоление его вплавь. Доступ в крепость как правило 
организовывался посредством подъёмных мостов.

➲ Ворота
➲ Традиционно городские ворота строились, чтобы предоставить точку 

контролируемого входа и выхода людей, транспорта, товаров и животных из 
обнесенного стеной города. Помимо этого, такие ворота обладали и рядом других 
функций. В зависимости от ситуаций и исторического контекста, городские ворота 
могли иметь оборонительную, защитную, торговую или иные функции. Обычно 
ворота охранялись стражниками, часто их закрывали на ночь. Для входа при 
закрытых главных воротах служила расположенная сбоку от ворот калитка. Вход 
был часто самым слабым звеном в защите стены. Чтобы преодолеть это, 
строились ворота, позволяя тем самым управлять потоками движения внутри 
замка. Перед воротами находилось слепое пятно, поэтому с каждой из сторон 
ворот были добавлены башни. Ворота обладали большим количеством защитных 
механизмов, чтобы сделать прямое нападение на них гораздо более сложной 
задачей. Обычно, была еще одна опускная решетка (герса), сделанная из дерева и 
армированная металлом, а также бойницы для стрельбы из лука. Проход через 
ворота был удлинен, чтобы увеличить количество времени которое противник 
должен был потратить под огнём, не имея возможности ответить, находясь в 
ограниченном пространстве.



Оборона
➲ Основным принципом обороны замков была максимизация уязвимости атаковавшего врага при 

одновременной минимизации негативных последствий для обороняющихся. Хорошо построенный замок 
могла эффективно защищать даже небольшая армия и удерживать его очень долго. Крепкая защита 
позволяла оборонителям замка удерживать натиск штурма или осаду до тех пор, пока придет подкрепление, 
или пока атаковавшие войска не вынуждены будут отступить из-за нехватки продовольствия, болезней или 
потерь. Крепость: Крепость это маленький замок, часто входящий в большой замковый комплекс. Это сильно 
укрепленное здание, которое часто служило резиденцией владельца замка. В случае взятия врагом внешних 
стен замка, защитники могли отступить в крепость и продолжить обороняться. Многие замки разрастались из 
крепостей, которые были начальными укрепленными пунктами. Со временем замки расширялись и старые 
внешние стены замков становились внешней обороной крепости. Стены: Каменные стены защищали замок 
от поджога, стрел и прочих снарядов. Враги не могли взобраться на гладкие стены без специального 
оборудования, такого как лестницы или осадные леса. Защитники на стенах могли стрелять вниз или 
сбрасывать на атакующих тяжелые предметы. Атаковавшие, находившиеся на открытой местности и 
стрелявшие вверх были в очень невыгодном положении по сравнению с оборонявшимися, которые были 
защищены и стреляли вниз. По возможности оборонительную мощь каменных стен старались усилить, строя 
стены на холмах и обрывах. Ворота и двери в стенах замков были немногочисленными и сильно 
укрепленными. Башни: По углам и часто через определенные промежутки вдоль стен стояли башни. Башни 
выходили за вертикальную плоскость стен замка, позволяя защитникам из башен обстреливать внешнюю 
поверхность замковых стен. С угловых башен защитники могли обстреливать две поверхности стен. Ворота 
часто защищались башнями с обеих сторон. некоторые замки начинались с простых башен и перерастали в 
ложные комплексы из стен, внутренней крепости и дополнительных башен. Бойницы: Стены и башни были 
адаптированы, чтобы обеспечить максимальную защиту оборонявшимся. Платформа за верхней частью 
стены позволяла оборонявшимся стоять и сражаться. В верхней части стен были проделаны бойницы, чтобы 
защитники могли стрелять или сражаться, находясь под частичным прикрытием. У бойниц могли быть 
деревянные ставни для еще большей защиты. В верхней части стен часто строили зубцы с тонкими щелями, 
из-за которых лучники могли стрелять практически не подвергаясь риску. Во время штурма закрытые 
деревянные платформы расширялись от вершин стен и башен. С них защитник и могли стрелять прямо вниз 
в нападавших или бросать на них камни и лить кипящие жидкости, оставаясь при этом защищенными. Эти 
деревянные постройки оббивали шкурами, чтобы не допустить возгорания дерева. Каменные версии этих 
лесов назывались навесными бойницами и иногда строились над воротами.



➲  Рвы с водой и подъемные мосты: Чтобы усилить преимущество стен, у их основания часто выкапывали рвы, 
полностью окружавшие замок. По возможности эти рвы заполняли водой. Такие рвы сильно затрудняли 
непосредственный штурм стен. Солдаты в броне могли утонуть упав даже в мелкую воду. Рвы с водой также очень 
сильно затрудняли подкопы стен, так как вода могла размыть тоннель подкопа и затопить копавших. Часто 
нападавшим приходилось осушать рвы с водой, чтобы продолжить штурм. Часто ров также частично засыпали, чтобы 
установить лестницы или осадные леса. Подъемные мосты через рвы или рвы с водой позволяли жителям замка при 
надобности входить в замок и выходить из него. В случае опасности подъемный мост поднимали, таким образом 
отсоединяя замок от внешнего мира. Мосты поднимались механизмом внутри замка, хорошо защищенным от врага. 
Опускаемая Решетка: Опускаемая решетка из толстых металлических прутьев намертво блокировала ворота замка в 
случае опасности. Ворота замка как правило были внутри специальной башни, которая была хорошо укреплена. 
Обход ворот (тайный подземный ход) также мог находиться в этой башне. Этот тоннель обычно был заблокирован 
несколькими мощными решетками. Механизм, поднимавший решетки, находился на верху башни и был сильно 
защищен. Опускаемые решетки могли быть комбинированными из железных прутьев и толстых бревен. Защитники и 

нападавшие могли стрелять друг в друга и колоть через решетки. Барбикан: У мощных замков были внешние и 
внутренние ворота. Между ними было открытое пространство под названием Барбикан. Оно было окружено стенами и 
становилось ловушкой для врага, которому удавалось разрушить внешние ворота. Попав в Барбикан, враг становился 
очень уязвимым и мог либо отступать через внешние ворота, либо штурмовать внутренние. Защитники в это время 
щедро поливали нападавших смолой или кипящим маслом, забрасывали камнями и копьями. Защитники: В мирное 
время для охраны замка нужно было совсем немного воинов. На ночь мосты поднимали, а опускаемые решетки 
опускали, таким образом блокируя замок. В случае угрозы или штурма, к защите замка привлекалась гораздо большая 
армия. Меткие лучники или арбалетчики могли обстрелами помешать врагу штурмовать замок или подготовиться к 
штурму. Потери нападавших снижали их силу и боевой дух. Большие потери от обстрела могли заставить нападавших 
отступить. Если нападавшие все же могли приблизиться на расстояние рукопашного боя, для отражения атаки нужна 
была большая армия. Также требовалось много людей для сбрасывания со стен камней и выливания на атаковавших 
горячих жидкостей. Немалое количество работников требовалось для починки поврежденных штурмом стен и 
ликвидации возгораний, вызванных огненными стрелами. Агрессивные оборонители при случае совершали вылазку 
из замка и атаковали осадную армию. Эти молниеносные рейды позволяли оборонявшимся сжигать лестницы и леса 
осаждавших, снижая их боевой дух. В случае опасности, местные крестьяне принимались за защиту стен. Не обладая 
достаточными навыками владения мечем, копьем или луком, они могли выполнять много другой важной работы. 



Штурм
➲ Завоевание и защита замков было основной военной деятельностью в эпоху Позднего Средневековья. В то 

время города быстро росли и развивались и имели большую стратегическую важность. Хорошо 
укрепленный город-замок мог оборонять и удерживать небольшой хорошо вооруженный отряд воинов, а 
для захвата такой крепости требовалось намного больше силы. Нападавшие должны были обладать 
достаточно большой армией, чтобы захватить и подчинить прилежащие к замку земли, с подготовить 
позиции для штурма замка или по меньшей мере не давать защитникам замка передохнуть. Это было 
довольно дорогим занятием. Когда к замку приближались неприятельские войска, все местные жители, 
брали с собой самое ценное, особенно продовольствие и оружие и шли в замок. Если осада была 
длительной, то в замок в целях экономии продовольствия не пускали крестьян, которые не могли 
сражаться. История знает немало случаев, когда во время осады людей оставляли за воротами замка в 
целях экономии продуктов. Когда Английский Король Генри V со своими войсками осадил город Руан, 
защитники выгнали из крепости слабых и нищих людей, чтобы сохранить побольше продовольствия. 
Англичане отказались убивать этих несчастных. Старики, женщины и дети несколько месяцев были между 
замком и армией неприятеля, забирая друг у друга последнюю еду и умирая от голода, пока не были 
проведены переговоры между нападавшими и защинтиками замка. Как только армия неприятеля подходит к 
стенам замка, возникает необходимость проведения немедленных переговоров между защитниками замка 
и нападавшими о сроках капитуляции, особенно если в замке недостаточно войнов, чтобы успешно 
сдерживать осаду. В случае провалов переговоров нападающая армия предпринимает попытки взять замок 
штурмом. Если защитникам замка удалось отразить первые атаки неприятеля, начинается длительная 
осада замка. Осада начинается при первых выстрелах осадных орудий по замку. В большинстве случаев 
отступление без особых на то причин считалось позором и недопустимым действием. Длительная осада 
была в некотором смысле общественным событием. Осада Несса в 15-ом веке проходила только несколько 
месяцев, однако нападавшие построили большой лагерь, в который ходили таверны и теннисные корты. 
Знать, принимавшая участие в осадах, устраивали себе различные удобства, они часто брали с собой 
своих жен и домочадцев. Купцы и ремесленники из соседних городов стремились как можно быстрее 
открыть магазины на полях осады и предлагать нападавшим свои услуги и товары.



На этом всё!


