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К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЖИЛЫХ 

СООРУЖЕНИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ФОРТИФИКАЦИИ ГОРНОЙ ЧЕЧНИ

Статья посвящена вопросам трансформации средневековых укреплен-
ных жилых сооружений горной Чечни, которая была обусловлена разви-
тием строительных технологий народного зодчества, а также изменени-
ями социально-экономических условий. Автор считает, что в XIV-XV вв. 
после нашествия Тимура и распада Золотой Орды жизнь в горных райо-
нах Северного Кавказа стала очень опасной и привела к активному строи-
тельству укрепленного жилища, которое оставаясь жилым сооружением, 
приобрело признаки фортификационного сооружения: вертикальную пла-
нировку, неприступность, машикули, максимальное использование всех обо-
ронительных возможностей. По мнению автора, предположение о том, 
что так называемая полубоевая башня является промежуточным звеном 
между жилой и боевой башней не соответствует действительности, так 
как оба типа сооружений (боевая и жилая башни) восходят к циклопиче-
ским постройкам.

После массового переселения чеченцев на плоскость в XVI-XVII вв. 
необходимость в строительстве укрепленного жилища отпала и привела 
к его трансформации из многоэтажного сооружения с вертикальной пла-
нировкой в обычный двух-одноэтажный каменный дом с хозяйственными 
постройками.

Ключевые слова: средневековая архитектура, жилые башни, полу-
боевые башни, боевые башни, элементы фортификации, циклопические 
постройки, каменный дом.
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Проблемы происхождения средневековых укрепленных архитектурных 
сооружений горной Чечни являются объектом внимания исследователей уже 
больше века. В трудах И.П. Щеблыкина [12], А.Ф. Гольдштейна [3], В.И. 
Марковина [8], А.И. Робакидзе [10], А.М. Калдани [7], М.Б. Мужухоева [9], 
С.Ц. Умарова [11] отражены различные точки зрения на трансформацию 
горского укрепленного жилища. У большинства ученых не вызывает сомне-
ния местное происхождение произведений каменного зодчества, однако 
предметом дискуссии по-прежнему остается последовательность эволюции 
архитектурных сооружений, а также вопросы терминологии.

В XIV-XVI вв. наряду с классическими жилыми башнями с централь-
ным опорным столбом в горной Чечне, как и в других районах Кавказа 
(Ингушетия, Северная Осетия, Грузия), строили жилые башни, которые 
отличались от первых наличием элементов фортификации, высотой и про-
порциями. На верхних этажах над дверным и оконными проемами распола-
гались машикули, которые давали возможность защитникам контролировать 
подходы к башне практически со всех сторон. Кроме того, сооружения этого 
типа заметно выделяются более высоким уровнем строительной техники, 
тщательностью обработки камня, стройностью и пропорциональностью.

Пятиэтажная башня подобного типа была обнаружена в 1968 г. архео-
логом С.Ц. Умаровым в селении Баулой. По описанию ученого, высота ее 
составляла 14 м. Каждый этаж, кроме пятого, имел дверной проем с вос-
точной стороны, которая была фасадом. На фасаде и с обратной стороны 
башни располагались машикули. Первый и второй этажи предназначались 
для содержания скота, третий и четвертый этажи были жилыми, а пятый – 
оборонительным. Центрального опорного столба в башне не было, но стены 
ее были укреплены с внутренней стороны пилястрами [11].

Пятиэтажная жилая башня с элементами фортификации была обмерена 
автором в 2014 г. в селении Никарой. Постройка расположена в централь-
ной части мыса, образуемого двумя рукавами горной речки Никарой-Ахк, 
на высоком скальном массиве, прикрывая подходы к селению с запада. 
Башня возведена из тщательно обработанных камней на известково-песоч-
ном растворе. Со стороны фасада, обращенного на юг – три входных про-
ема: на первый, второй и третий этажи. На уровне основания пятого этажа – 
машикули. По периметру стен башни – оконные проемы и смотровые щели. 
Площадь – 8,0 х 9,0 м, высота – 15,0 м, толщина кладки на уровне первого 
этажа – 0,75 м. На фоне других жилых построек башня выделяется строй-
ностью и изяществом форм [6].

Пятиэтажные жилые башни с элементами фортификации в селениях 
Баулой и Никарой являются исключением. В основном, жилые башни такого 
типа были четырехэтажными. В некоторых районах Чечни они имели скат-
ные кровли, выложенные из огромных сланцевых плит.
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В.И. Марковин назвал башни с элементами фортификации «полубое-
выми» и предположил, что они являются переходным типом в эволюции 
от жилой башни к боевой [8].

Известный исследователь башенной архитектуры народов Кавказа 
А.И. Робакидзе относил оба типа укрепленного жилища к жилым башням. 
Ученый признавал их конструктивные различия, но считал их недостаточ-
ными для выделения особого типа башен. При этом он также, как и В.И. 
Марковин, полагал, что классические жилые башни на Кавказе предше-
ствуют по времени боевым [10. С. 44].

На самом деле жилые башни типологически древнее боевых, но это 
не относится к классическим жилым башням, основные черты которых 
формируются в XIV-XVI вв. В то же время в Чечне и Ингушетии сохрани-
лись боевые башни X-XII вв., в том числе и датированные методом радиоу-
глеродного анализа [1. С. 429-431].

Вероятнее всего, и боевая башня, и жилая башня как дом-крепость вос-
ходят на Кавказе к циклопическим постройкам эпохи поздней бронзы и ран-
него железа, которые уже в то время нередко имели прямоугольный (почти 
квадратный) план, два этажа и примитивные бойницы. Несовершенство 
конструкций они восполняли массивностью форм и размерами строитель-
ного материала. «Анализ последовательного развития отдельных типов 
укрепленного жилища показывает, что первоначальным ядром, послужив-
шим основой для развития жилища оборонного типа, было однозальное 
помещение криволинейной или прямоугольной конфигурации в плане, 
с глухими стенами, единственным проемом-входом заниженной высоты 
и открытым очагом. В этой замкнутой одноэтажной ячейке, совмещавшей 
в себе все процессы жизнедеятельности, уже были заложены защитные эле-
менты. Компактное размещение в системе поселения усиливало оборони-
тельные возможности жилища этого типа» [4. С. 84].

На определенном этапе жилая и оборонительная функции циклопиче-
ской постройки были распределены между двумя типами сооружений: бое-
вой и жилой башней, которые с этого времени стали развиваться независимо 
друг от друга. Боевые башни были больше подвержены изменениям в связи 
с появлением новых видов наступательного и оборонительного вооруже-
ний, поэтому часто перестраивались. Форма и архитектоника жилых башен 
менялись медленно. Их эволюция была всегда связана с какими-то глобаль-
ными изменениями в жизни людей. При этом их продолжали использовать 
как жилища вплоть до середины XX в.

Об использовании средневековых башен в качестве жилья в конце 
XIX в. писал Н.К. Зейдлиц: «Башнями, отчасти широкими четырехуголь-
ными, служившими и ныне служащими жильем, отчасти высокими напо-
добие минаретов (хотя они ничего общего с магометанством не имеют), – 
этими вытесанными из камня весьма прочными и красивыми строениями 
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наполнены все деревни в высших нагорных частях Аргунского округа» [5. 
С. 151].

А.Ф. Гольдштейн назвал жилые башни с усиленными оборонитель-
ными возможностями «жилыми – боевыми» и датировал XVII-XVIII вв., 
объяснив их появление необходимостью увеличения жилого пространства 
в подобного рода сооружениях и усиления их оборонительных характери-
стик [3. С. 15-19].

Грузинский исследователь А.М. Калдани не видит особого различия 
между жилыми и «полубоевыми» башнями и предлагает оба типа жилых 
башен называть домом-крепостью. Исследователь считает, что разные 
пропорции и конструктивные особенности (наличие или отсутствие опор-
ного столба, тип кровли), дополнительные фортификационные элементы 
не играют существенной роли в функциональном назначении башен, так 
как основной их функцией была оборонительная [7. С. 12].

На самом деле в отличие от боевой башни основной функцией жилой 
башни любого типа была функция жилища: в ней постоянно жили люди. 
Боевая башня была предназначена для обороны, но не для проживания. 
Нередко рядом со стоящими вдали от селения сторожевыми и сигнальными 
боевыми башнями строили отдельные помещения для тех, кто нес карауль-
ную службу.

Классическая жилая башня и «полубоевая» башня, по терминологии 
В.И. Марковина, обладают определенными различиями в размерах, пропор-
циях и фортификационных свойствах, но обе разновидности башен отно-
сятся к укрепленным жилищам.

Жилые башни с элементами фортификации были распространены глав-
ным образом в приграничных районах Чечни и Ингушетии, что дает воз-
можность связать их строительство с необходимостью надежной защиты 
от внезапного нападения неприятеля.

Условно оба типа жилых башен можно называть домом-крепостью. 
Но при этом нельзя отрицать их значительные различия в размерах, про-
порциях, фортификационных свойствах. В обычных жилых башнях длина 
основания всегда больше высоты, а в башнях, которые В.И. Марковин 
назвал «полубоевыми», высота значительно превышает длину основания, 
иногда на треть. При этом в классической жилой башне всегда был цен-
тральный опорный столб, проходящий через все этажи, на который кресто-
образно укладывались балки перекрытия. А в «полубоевых» башнях цен-
трального опорного столба не было. Но если опорный столб в виде редкого 
исключения и возводился, то только на уровне первого этажа. И конечно, 
важные элементы башни – это машикули на верхних этажах, а также бой-
ницы и смотровые щели. При этом кровли в таких башнях могли быть скат-
ными из огромных каменных плит, как в Майсте, или плоскими с парапе-
том, как в Терлойском ущелье.
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В XVI-XVII вв., в связи с массовым переселением чеченцев на равнину 
и уменьшением военной опасности в горных районах, происходит транс-
формация жилой башни. Число этажей уменьшается до двух-трех, увели-
чивается количество камер на каждом ярусе, появляется тенденция к гори-
зонтальной планировке, хозяйственные помещения выносятся за пределы 
башни. Кроме того, происходит утрата оборонительных конструкций, уве-
личивается число оконных и дверных проемов, появляется дверной проем 
на первом этаже.

К жилым башням переходного типа можно отнести постройку у селе-
ния Кокадой, на левобережье Аргуна. Башня – двухэтажная, прямоугольная 
в плане, с заметным сужением кверху, размеры: 7,6 х 6,8 м, высота – около 
7 м. Западная стена, которая является фасадом, имеет два дверных проема 
на первом и втором этажах и оконный – на втором. Дверные проемы укра-
шены фигурными арками, вытесанными из крупных каменных монолитов. 
К арочному камню дверного проема первого этажа примыкает продолго-
ватый блок с изображением левой и правой ладоней. Правый угол фасада 
украшен петроглифом в виде двойной спирали. Внутри башни наполовину 
сохранился опорный столб, сложенный из хорошо подогнанных и обрабо-
танных камней. Каждый этаж башни, как это видно по остаткам конструк-
ций, разделялся на камеры. Стены башни связаны между собой угловыми 
камнями и снабжены хозяйственными нишами. На северной стене с вну-
тренней стороны – петроглиф в виде креста [8. С. 199].

В XVI-XVII вв. строительство жилых башен в горной Чечне полностью 
прекращается. На смену им приходят одно-двухэтажные каменные дома 
с плоской кровлей (цIа), архитектурная форма, материал и сегментация пло-
щади которых зависят от района строительства.

Двухэтажный каменный дом, получившее широкое распространение 
во многих районах горной Чечни в XVIII-XIX вв. имел вытянутый прямоу-
гольный план. На первом этаже располагались хозяйственные помещения: 
летняя кухня, хлев, мастерская, навес, где сельскохозяйственные орудия 
и инструменты. Второй этаж был жилым и разделялся на несколько поме-
щений (комната хозяина, кунацкая и женская), каждое из которых имело 
свой собственный вход через балкон.

Одноэтажный каменный дом в селении Хой, на самом востоке Чечни, 
представлял собой сооружение прямоугольного плана с плоской кровлей, 
опиравшейся на воздвигнутый в центре помещения каменный столб, кото-
рый разветвлялся в верхней части на рукава, образуя четыре арки. К задней 
стене комнаты была пристроена каменная тахта, а с двух сторон от входа – 
каменные полки для хранения посуды и продуктов. При этом хлев и хозяй-
ственные постройки находились за пределами дома [10. С. 46-47].

Каменный дом в селении Акки, на западе Чечни, был описанный в 1901 
г. К. Ганом представлял собой двухэтажную каменную постройку с плоской 
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кровлей. На первом этаже размещались хлев и летняя кухня. Второй этаж 
был уже первого и «отступал на сажень назад», образовывая таким образом 
балкон, на который вела каменная лестница. Верхний этаж был разделен 
на четыре помещения: общую комнату, кунацкую, небольшой чулан и кла-
довую [2. С. 217].

Таким образом, можно говорить о трансформации укрепленных жилых 
сооружений Чечни в XIV-XVIII вв., но эволюционный ряд (жилая башня – 
полубоевая башня – боевая башня), предложенный В.И. Марковиным, вряд 
ли можно аргументированно обосновать. По нашему мнению, и жилые, 
и боевые башни восходят к циклопическим постройкам кобанской эпохи, 
а строительство так называемых «полубоевых» было распространено в при-
граничных районах Чечни и Ингушетии и обусловлено высокой степенью 
военной опасности.

Первоначально, в связи с усилением военной опасности в регионе, 
жилище становится настоящей крепостью в 4-5 этажей с элементами фор-
тификации, но со временем, по мере стабилизации социально-экономи-
ческой ситуации в регионе, превращается сначала в трехэтажную башню, 
а позднее в двух-одноэтажный каменный дом.
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TO THE QUESTION OF THE TRANSFORMATION 
OF MEDIEVAL RESIDENTIAL BUILDINGS 

WITH ELEMENTS OF FORTIFICATION 
IN MOUNTAINOUS CHECHNYA

The article is devoted to the transformation of medieval fortified residen-
tial buildings in mountainous Chechnya, which was due to the development of 
building technologies of folk architecture, as well as changes in socio-economic 
conditions. The author believes that in the XIV-XV centuries after the invasion 
of Timur and the collapse of the Golden Horde, life in the mountainous regions 
of the North Caucasus became very dangerous and led to the active construction 
of fortified dwellings, which, while remaining a residential building, acquired all 
the signs of a fortification: vertical planning, impregnability, machicolations, the 
maximum use of all defensive capabilities. According to the author, the assump-
tion that the so-called semi-combat tower is an intermediate link between a res-
idential and combat tower is not true, since both types of structures date back to 
cyclopean buildings. After the mass resettlement of Chechens on the plane in the 
XVI-XVII centuries. The need for the construction of a fortified dwelling disap-
peared and led to its transformation from a multi-storey structure with a vertical 
layout into an ordinary two-storey stone house with outbuildings.

Key words: medieval architecture, residential towers, semi-combat towers, 
combat towers, fortification elements, cyclopean buildings, stone house.
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