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Бохайские горные городища, как и равнинные городища, являются одним из 

ценных источников, на основе которых можно исследовать методы фортификации и 
особенности сооружения крепостей в государстве Бохай (698-926 гг.). Если о равнинных 
городищах, в основном о столицах, в отечественной науке имеются публикации (см.:  
Болдин, 1997; Окладников, 1957), то  горные в свою очередь привлекали к себе мало 
внимания (Государство Бохай…, 1994, с.63-67). В данной работе по материалам 
корейских исследователей мы попробуем осветить состояние изученности этих городищ, 
расположенных на территории современного Северо-Восточного Китая и в провинции 
Южная Хамгён  КНДР. 

До нашего времени было исследовано большое количество городищ. Существует 
мнение, что сейчас памятников, предполагаемых в качестве  крепостей насчитывается в 
Маньчжурии около 80, в Северной Корее – около 20, на территории Приморского края – 
28, всего приблизительно 130 городищ (Син Чансу, 2007, с.252). Однако 
полномасштабных раскопок на многих из них не проводилось. 

На территории современного Яньбянь-Корейского автономного округа 
провинции Цзилинь (КНР) на протяжении 8 в. находилось большинство бохайских 
столиц: «Старое владение», Средняя и Восточная столицы, через этот район проходили 
четыре из пяти внешнеторговых дорог. Соответственно, это был экономический, 
культурный и политический центр, который защищали, по крайней мере, 19 горных 
крепостей: вокруг Сигучэна – памятника, где предположительно располагалась Средняя 
столица - находилось 11 горных крепостей, вокруг Баляньчэна – Восточной столицы – 6 
городищ и 2 городища в «Старом владении» (Пан Хакпон, 2006в, с.286-291). Подходы к 
Верхней столице, выполнявшей свою функцию примерно 160 лет, защищали 6 городищ. 
В то же время на территории провинции Южная Хамгён, где предположительно 
находилась Южная столица Бохая, было найдено 10 горных городищ (Сюй Лифан, 1999, 
с.213-214). Можно говорить пока о существовании одного городища Линьчэн, 
расположенном рядом с  Западной столицей (Пан Хакпон, 2006а, с.154-155). 

На некоторых бохайских крепостях прослеживаются слои, относящиеся как к 
раннему периоду, в основном к Когурё, так и послебохайскому периоду династий Ляо и 
Цзинь. Поэтому в качестве хронологического критерия при определении городищ в 
основном используется внешний вид конструкции и находки (Син Чансу, 2007, с.252). 
Можно говорить о нескольких этапов в развитии горных крепостей в Бохае. 

К городищам, относящимся к начальному периоду, можно отнести горные 
крепости, расположенные в районе Аодунчэна – столицы начального периода Бохая. Их 
особая черта – наличие развитой системы специальных защитных сооружений. 
Например, на городище Тунгоулин, чья земляная стена протянулась на 2 км,  
насчитывается девять башен вдоль стены и три наблюдательных пункта по углам, а у 
трех ворот обнаружили захаб. На городище Чэнцзышань, у двух ворот имелся захаб, для 
наблюдения и защиты были сооружены три башни; внутри городища обнаружили 
несколько площадок-плацев, около 50 жилищных западин, среди находок много 
предметов вооружения. К тому же нашли танскую монету кайюань тунбао (Пан Хакпон, 
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2006в, с.295-297). Все это свидетельствует о сложной внешнеполитической ситуации, 
когда государство Бохай находилось в противостоянии с китайской династией Тан.  

Однако уже около половины горных городищ, расположенных рядом со Средней 
столицей (была столицей в 742-755 гг.), не имели таких оборонительных конструкций, 
как, например, у горных крепостей Цзиньгу и Чэнмэньшань. В свою очередь, горное 
городище Чэнцзы, находящееся приблизительно в 10 км на северо-восток от 
современного города  Юнцзи, можно назвать характерным памятником, на котором 
прослеживается система фортификаций. Периметр стены равен 4454 м. В трех местах 
были прослежены остатки ворот с защитной конструкцией наподобие захаба. На 
городище нашли когурёскую и бохайскую черепицу, керамику, гончарную печь, топор, 
дверные кольца, детали телег, стремена, наконечники стрел, бронзовые и нефритовые 
украшения, поясные пряжки, зеркало (Пукханмунхва…, 1991, с.580-581).  

В конце 8 в. на городищах, расположенных у Восточной столицы, почти не 
наблюдается ни башен, ни захабов (Пан Хакпон, 2006в, с.297). В частности, у городища 
Сацзичэн, расположенного на расстоянии 15 км от Баляньчэня. Периметр каменной 
стены равен около 7 км. Как особенная черта, с внутренней стороны был вырыт ров 
шириной от 2 до 5 м. Лишь только на Ю-З и Ю-В углах крепости обнаружили надзорные 
башни (Им Сансон, 2006, с.308).  

Одним из наиболее изученных городищ, защищавшим подходы к Верхней 
столице, было Чэнцянлацзы, расположенное в провинции Хэйлунцзян (КНР), в 40 км на 
юго-запад от уездного центра Нинъань, на западном берегу озера Цзиньбоху. Стена идет 
по горному утесу, периметр составляет около 3100 м. Городище с трех сторон окружено 
водой. Северные и южные ворота шириной около 2.5 м имеют захаб. Прослеживается 
несколько приемов в возведении крепостной стены: северная была сложена из земли, 
современная высота равна 3-4 м; западная – методом забутовки внутри каменной 
обкладки высотой до 6-8 м, ширина ее верхней части стены равна – 3-4 м; южная и 
восточная стены – из гранитного камня, высотой 3-5 м (Им Сансон, 2006, с.313; Син 
Чансу, 2007, с.271). Кроме нее можно упомянуть и про городище Нючан, расположенное 
в 3 км на юго-запад от Верхней столицы. Крепость прямоугольная в плане, длина 
северной стены примерно равна 160 м, восточной стены – примерно 100 м, периметр - 
520 м. Крепостные стены были сооружены из утрамбованной земли. В каждом из 4 
углов крепостной стены есть сооружение полукруглой формы, видимо башни. Размер 
сохранившейся высоты северной и южной стен составляет 2 м, а западной – 4-5 м. На 
северной стене в трех местах и на восточной стене в одном месте находились ворота. На 
городище нашли много бохайских находок, в основном кирпичи и черепицу 
(Пукханмунхва…, 1991, с.631-632; Пан Хакпон, 2006б, с.353). 

По строительному материалу горные крепости можно разделить на земляные, 
каменные и смешанные. Обычно городища сооружались в труднодоступном месте, на 
вершине горных отрогов или скал, поэтому преобладания каменной конструкции было 
естественным и целесообразным процессом при строительстве на возвышенности. 
Много земляных крепостей располагалось только в районе Средней столицы, например, 
Цзиньгу, Чуанькоу, Сунюэ (Пан Хакпон, 2006в, с.292). В данном случае это можно 
объяснить снижением военной угрозы от Китая или отсутствием камня для постройки. 

В трудах корейских ученых часто встречается точка зрения, что бохайское 
градостроительство заимствовало все приемы и методы сооружения из Когурё, часть 
населения которого, наряду с мохэскими племенами, участвовала в образовании 
государства Бохай. Существует мнение, что на протяжении всей истории строительства 
городищ в Бохае использовали систему «столица – горное городище» (Им Сансон, 2006, 
с.292), используемую в государстве Когурё. Ее суть заключалась в том, что основное 
время правитель и народ жили в равнинной крепости, а на время военной угрозы 
спасались в расположенной недалеко горной крепости, в ней могли переждать долгую 
осаду. Поэтому столицы фактически обносились только одной стеной и имели защитные 



конструкции. Однако, на наш взгляд, в Бохае была несколько иная ситуация. Известно, 
что в Верхней, Средней и Восточной столицах почти не имелось оборонительных 
сооружений. Они состояли из двух или трех «городов», обнесенными высокими стенами 
(Пан Хакпон, 2006г, с.223). К тому же, бохайцы заимствовали систему из Китая, основой 
которой являлось доминирование, сосредоточие всего внимания на столице, 
расположенной на равнине. А так как существовала опасность от набегов племен хэйшуй 
мохэ и киданей, то для защиты, а также за наблюдением над территорией сооружали 
большое количество горных крепостей. Однако значительная часть из них могла 
находиться на большом расстоянии (до 30 км) от столиц. В ходе археологических 
раскопок на месте городища Чхонхэ – предполагаемом месте нахождения Южной 
столицы – нашли защитные и наблюдательные башни, военные плацы; было собрано 
большое количество разнообразного вооружения (Ким Чонхёк, 1992, с.5). Ее защищали 
многочисленные, хорошо защищенные горные городища. Известно, что существовали 
определенные трения во взаимоотношениях государств Бохай и Силла, а сама столица 
находилась примерно в 150 км от границы двух государств (Болдин, 1997, с.83). 

На данный момент можно подвести предварительный итог изучению, 
касающийся развития строительства и методики сооружения горных крепостей в Бохае. 
Они возводились в труднодоступных местах, на горных участках, используя 
максимально эффективно естественный рельеф местности, несли защиту столиц, 
расположенных в долинах. Трудно согласиться с мнением корейских исследователей, 
что было воспринято полное заимствование системы градостроительства из Когурё. Для 
разъяснения ситуации требуется проведение конкретных исследований по хронологии 
памятников крепости, необходимы более масштабные полевые исследования и 
привлечение археологических источников, изучаемых китайскими археологами. Можно 
сказать, что подробное изучение этого типа памятника находится на начальном уровне. 
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