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Рыцарский замок



Первые настоящие рыцарские замки из камня, 
которые хорошо известны и в наше время, начали 
строить в конце IX начале X веков. Всего в Европе 
было построено 15 тысяч таких сооружений. 
Особенно увлекались подобными строениями в 
Англии. На этих землях строительный бум начался во 
времена Вильгельма Завоевателя во второй половине 
XI века. Каменные сооружения возвышались на 
расстоянии 30 км друг от друга. Такая близость была 
очень удобной в случае нападения. К обороняющимся 
могли быстро подоспеть конные отряды из других 
замков.

Строительство замка





Оборона рыцарского замка в Средневековье Внешняя стена - важнейший 
оборонительный элемент. Она должна быть высокой, толстой и лучше, если 
на цоколе под наклоном. Фундамент под ней как можно более глубок - на 
случай подкопа. Иногда встречается двойная стена. Рядом с первой высокой - 
внутренняя небольшая, но неприступная без приспособлений (лестниц и 
шестов, которые остались снаружи). Пространство между стенами - так 
называемый цвингер - простреливается. Внешняя стена наверху оборудована 
для защитников крепости, иногда даже с навесом от непогоды. Зубцы на ней 
существовали не только для красоты - за ними удобно было прятаться во весь 
рост, чтобы перезарядить, например, арбалет. Бойницы в стене 
приспосабливались и под лучников, и под арбалетчиков: узкие и длинные - 
для лука, с расширением - для арбалета. Шаровые бойницы - закреплённый, 
но поворачивающийся шар с прорезью для стрельбы. Балконы строились в 
основном декоративные, но если стена узкая, то ими пользовались, отступая и 
давая пройти остальным. Средневековые рыцарские башни почти всегда 
строились с выпуклыми башнями по углам. Они выступали наружу для 
стрельбы вдоль стен в обе стороны. Внутренняя сторона была открытой, чтобы 
противник, проникший на стены, не закрепился внутри башни.

Оборона замка. 







Количество лиц, проживающих в замке, и отношения между ними зависели 
от выполняемых замком функций. Меньше всего жителей мы обнаруживаем 
в "частных" замках, служивших в первую очередь местом жительства 
хозяина замка и его семьи. Здесь мы встречаем лишь минимум прислуги, в 
крайних случаях хозяйка замка должна была сама при поддержке одной 
служанки выполнять домашнюю работу в то время, как хозяин занимался 
управлением. Отличие от крестьянского образа жизни в этом случае едва 
ощутимо. Не смотря на все сообщения о разорившихся дворянах такие 
случаи были скорее исключением. Обедневшие рыцари часто встречаются и 
во времена Штауфенов. Чаще всего замки, в том числе и принадлежавшие 
простым рыцарям, были центром небольших владений с имениями в 
нескольких точках, которые редко возделывались самостоятельно. Обычно 
владения распределялись между парой дюжин, реже несколькими сотнями 
крепостных, плативших в ответ подати и выполнявших работы. В этом 
случае управляющий, порой с собственным писарем, наблюдал за 
поступлениями от крестьян натуральных и денежных податей от крестьян 
и решал споры между крепостными. В некоторых замках управляющему и 
писарю выделялось отдельное помещение, часто вблизи ворот, порой в 
форбурге или на хозяйственном дворе. Прислуга в этих случаях была 
обширнее и включала помимо слуг и служанок постоянного повара, пару 
поварят, возможно также истопника, кузнеца или шорника. Если предстояли 
крупные строительные работы, то нанимались плотники и каменщики, 
которые в этот период также могли размещаться на территории замка.

Обитатели замка



Жилые башни времен ранних Штауфенов были скупо 
меблированы, а сама мебель вплоть до конца средневековья 
даже в замках крупных феодалов была простой. В тоже 
время оформление стен, полов и потолков было 
значительно богаче, ярче и разнообразнее.
Входом в жилую башню служила простая лестница, 
ведущая на второй или третий этаж. Стены нижних этажей 
были или оштукатурены тонким слоем извести, или 
каменная кладка оставалась открытой. Прохлада, идущая от 
стен, была здесь желанной, так как тут на деревянных 
стеллажах хранились запасы: фрукты и хлеб, овощи и 
зелень в сосудах из обоженной глины, другие продукты 
питания, в больших деревянных чанах - запас воды, 
предназначенный на крайний случай. Так как вода была 
плохого качества существенную роль играло вино, 
хранившееся в бочках.
Над складскими помещениями располагалась кухня с 
большим местом для разведения огня, на уровне пола или 
немного приподнятое, над ним - далеко выступающая 
каминная или дымоотводная оболочка. Меблировка была 
экономной - простой стол для приготовления пищи, полка 
для горшков, тарелок или продуктов. Пол покрывался 
тонким огнестойким слоем из глины или известкового 
раствора, в последующие века пол делали также из кирпича 
или каменных плит.

Интерьер замка



На втором, а порой и третьем этаже жилой башни располагался жилой зал, 
центральный пункт замка, в котором доминировал большой стенной камин. 
Здесь стены были оштукатурены или покрыты фресками. Гобелены служили 
одновременно украшением и защитой от холода, особо роскошные 
вывешивались лишь по праздничным дням.
Рядом с камином на складных стульях или в креслах сидели хозяин и члены 
его семьи. Если следовать описаниям современников, то столы заносились в 
зал лишь на время еды, а потом сразу уносились. Сидели на табуретках или 
скамьях , а также на складных стульях и табуретках, кроме того на сундуках. 
Вдоль стен стояли скамьи, или это была одна скамья, шедшая по периметру.
Над залом в жилой башне размещались спальные палаты господина и 
членов его семьи, под крышей - помещения прислуги. Для защиты от холода 
стены обшивали массивными, поначалу простыми досками, но чаще 
тканевой обшивкой. Спальное помещение, бывшее общим для всей 
прислуги вплоть до нового времени было неотапливаемым.
В сундуках, редко в  шкафах хранились ценные одежды и документы. Другие 
сундуки служили для хранения постельных принадлежностей. Если это было 
возможно, то господа пользовались кроватью с балдахином. Навес из ткани 
или дерева должен был задерживать вредных насекомых, кровати были 
короче, чем сегодня, так как спали полусидя. Слуги спали на соломе, часто 
рядом с конями. Служанки - на простых, сбитых из досок общих кроватях.

Мебель



� Большая часть жизни средневекового рыцаря 
проходила вне семейного круга и была 
посвящена бесконечным войнам. Постоянно 
приходилось или самому идти войной, или 
защищаться от нападения, отбиваясь в своем 
неуютном, но крепком замке. Война могла 
вспыхнуть подчас из-за пустяка. И дело не 
столько в реальных причинах, пробуждавших 
вооруженные конфликты, сколько в стихийном 
стремлении к войне и ко всем опасностям и 
лишениям, с нею связанным. В средние века 
человек благородного происхождения не мыслил 
себе другого занятия, кроме военного поприща. 
Слава, почет и уважение в обществе себе 
подобных достигались только реальными 
поступками, подвигами на полях сражений, где 
на глазах у всех каждый рыцарь, рискуя жизнью, 
старался продемонстрировать свою храбрость, 
ловкость и силу.

      Жизнь рыцаря 



Более того, война — это всегда средство 
обогащения. В случае победы рыцарь-феодал брал 
в плен побежденного рыцаря и его семью, с тем 
чтобы взять с него выкуп за освобождение, а его 
оруженосцам и вассалам доставалось то, что они 
смогут награбить во владениях противника.
Военные предприятия заставляли переносить 
множество невзгод и лишений, но особенно 
тяжелой была необходимость защищать от 
налетевшего врага собственное родовое достояние, 
свой замок — оплот независимости и свободы. 
Осада замка — одна из наиболее колоритных и в 
то же время тяжелых страниц в книге жизни его 
обитателей.

               Война



В средневековые времена каждый рыцарь имел право 
частной войны и дорожил им, как своим неотъемлемым 
сокровищем. Один сеньор, объявляя войну другому, 
посылал последнему перчатку или две-три шерстинки из 
своей меховой одежды. То был символ вызова, ответом на 
который была война. Тотчас же вассалы и родственники 
группировались как на одной, так и на другой стороне. Не 
заставляли долго ждать себя и враждебные действия. Один 
нападал на владения другого, угонял скот его несчастных 
крестьян, жег их жалкие жилища, осаждал его замок, 
стараясь захватить в плен и самого замка владельца.
Обитатели города или замка, которым грозила осада, 
должны были запастись водой, продовольствием и боевыми 
припасами. Не довольствуясь источником, от которого их 
могли легко отрезать, жители рыли колодцы и устраивали 
хранилища для скопления дождевой воды. Чтобы избежать 
голода, запасались просом, которое не скоро портится, 
соленым мясом и солью. В то же время удаляли всех тех, кто 
не в состоянии был принести пользу, угрожая быть только 
лишним ртом. Так поступили, например, англичане, когда 
французы осаждали в 1204 году замок Гейлард. Бывали 
случаи, что таких злополучных людей не принимала ни та 
ни другая сторона и они бедствовали целыми месяцами. 
Кроме съестных припасов необходимо было иметь как 
можно больше оружия, орудий, каменных ядер, а также 
свинца, смолы и масла.




