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Исследование посвящено комплексной исторической реконструкции общего устройства и внешнего облика первого 
Нерчинского острога, реализуемой средствами современных информационных технологий. В период с 1658 по 1689 гг. 
Нерчинский острог существовал на территории современного с. Михайловка Нерчинского района. Этот новый опорный 
пункт Российского царства активно расширялся за счет строительства новых зданий и укреплений. Развитие нового остро-
га подчеркивало важность Нерчинска как стратегического пункта на восточных границах России. Анализ имеющихся ис-
точников, позволяет лишь фрагментарно собрать информацию как о месте расположения острога, так и о его отдельных 
элементах. Очевидно, можно констатировать, что в старой крепости располагались общественные здания — канцелярия, 
дом воеводы, караулка, цейхгауз, каменный пороховой погреб, амбар для хранения поступающего ясака, соляной амбар и семь 
хлебных магазинов. Кроме того, за пределами крепости имелись две церкви — каменная, посвященная Святой Троице, и дере-
вянная, посвященная Воскресению Христа, с двумя боковыми приделами, освященными в честь Благовещения Марии и свято-
го Николая. Также за пределами крепости находились ратуша для бюргеров, таможня с мелочными лавками и дома жителей. 
Однако более поздняя карта 1698 г. достаточно наглядно демонстрирует, что старый острог на тот момент времени был 
уже полностью разрушен. Последним напоминанием о прошлом остроге служит лишь оставшийся от него пороховой погреб. 
В первой части работы рассматривается предварительный анализ общей совокупности исходных данных, непосредственно 
характеризующих топологию устройства исследуемого архитектурного комплекса, а также фактические размерные пара-
метры его отдельных зданий, архитектурных и фортификационных сооружений. Представлены оригинальные результаты 
историко-топографической дефиниции реального местоположения острога, полученные с помощью геоинформационных си-
стем. Использование описанного авторского метода позволяет не только воссоздать концепцию крепости, но и детально под-
черкнуть особенности ее составляющих элементов. Полученные таким образом результаты открывают новые возможности 
для исторических исследований. 
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The study is devoted to a comprehensive historical reconstruction of the general structure and appearance of the first Nerchinsk 
Fort, implemented by means of modern information technologies. In the period from 1658 to 1689, the Nerchinsk Fort existed on the 
territory of the modern village of Mikhaylovka in the Nerchinsky district. That new stronghold of the Russian Empire was actively ex-
panding through the construction of new buildings and fortifications. The development of the new fort emphasized the importance of 
Nerchinsk as a strategic point on the eastern borders of Russia. The analysis of available sources allows one to collect only fragmentary 
information about both the location of the fort and its individual elements. Obviously, it can be stated that public buildings were located 
in the old fort: an office, a governor's house, a guardhouse, a tseykhouse, a stone powder magazine, a barn for storing incoming tobacco, 
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a salt barn and seven bread shops. In addition, there were two churches outside: a stone one dedicated to the Holy Trinity, and a wooden 
one dedicated to the Resurrection of Christ, with two side chapels consecrated in honor of the Annunciation of Mary and St. Nicholas. 
Also, outside the fort there was a town hall for burghers, a customs house with small shops and houses of residents. However, a later 
map of 1698 clearly demonstrates that the old fort was already completely destroyed at that time. The last reminder of the former fort is 
only the remaining powder magazine. In the first part of the work, a preliminary analysis of the total set of initial data directly charac-
terizing the topology of the device of the architectural complex under study, as well as the actual dimensional parameters of its individu-
al buildings, architectural and fortifications, are considered. The original results of the historical and topographic definition of the actual 
location of the fort, obtained using geoinformation systems, are presented. The use of the described author's method allows one not only 
to recreate the concept of strength, but also to emphasize in detail the features of its constituent elements. The results obtained in this 
way open up new opportunities for historical research. 

 
Keywords: historical informatics; systematic approach; wooden prison; topographic map; factual analysis. 
 

В эпоху стремительного развития науки и тех-
нологий историческая наука переживает значи-
тельные преобразования. Традиционные методы 
изучения прошлого, опирающиеся на классиче-
ский подход к источникам, сталкиваются с новы-
ми вызовами и возможностями. В ответ на это воз-
никает междисциплинарный подход, который 
объединяет инструменты и знания различных 
научных дисциплин. Такая синергия позволяет не 
только глубже понять прошлое, но и открыть но-
вые горизонты для исследования. Историческая 
наука все активнее интегрирует методы как гума-
нитарных, так и естественных наук, создавая 
мощный арсенал для анализа исторических дан-
ных. Особенно плодотворным оказался союз исто-
рии и информатики, который в последние годы 
продемонстрировал впечатляющие результаты, 
делая возможным исследование прошлого на со-
вершенно новом уровне [1]. 

В этом контексте на передний план выходит 
историческая информатика — направление, за-
нимающееся применением информационных 
технологий в исторических исследованиях. Типо-
логия имитационных моделей в исторических ис-
следованиях должна расшириться и включать два 
основных типа, компьютерную реконструкцию 
динамических процессов на основе фрагментар-
ных статистических данных и виртуальную ре-
конструкцию трехмерных объектов. Оба типа 
направлены на восстановление утраченных дан-
ных, но второй требует использования графиче-
ских материалов и 3D-моделирования [2–4]. В 
свою очередь, компьютерная историческая рекон-
струкция представляет собой относительно новую 
информационную технологию, предназначенную 
для имитации социальной атмосферы опреде-
ленной исторической эпохи или виртуального 
восстановления полностью утраченных объектов 
культурного наследия [5]. Эти достижения в обла-
сти исторической информатики значительно 
расширяют возможности исследователей, позво-
ляя работать с данными на совершенно новом 
уровне детализации и точности. Однако чтобы 
превратить необработанные данные в полноцен-
ные знания, требуется многоступенчатый про-

цесс, включающий различные этапы обработки 
информации. 

Процессы преобразования необработанных 
данных в знания включают сбор, хранение, вери-
фикацию, анализ и системный (дедуктивный) 
анализ исходной исторической информации. 
Первый этап, сбор данных, считается предобра-
боткой, поскольку включает не только накопле-
ние, но и отбор материала. Второй этап — это со-
хранение знаний в извлекаемой форме, что вклю-
чает перевод наблюдений в текст или изображе-
ния. Третий этап — оценка и верификация ин-
формации, где проверка становится универсаль-
ным критерием научности. Четвертый этап — 
анализ, который, помимо описания, включает 
теоретическое осмысление, системный анализ и 
классификацию как ключевые методологические 
инструменты [6; 7]. Эти шаги необходимы для то-
го, чтобы извлеченные данные не только храни-
лись и проверялись, но и становились основой для 
углубленного понимания исторических процессов 
и их воспроизведения. 

Примером успешного применения этих методов 
в виртуальной реконструкции может послужить 
проект восстановления Илимского острога в музее 
деревянного зодчества «Тальцы» под Иркутском. На 
основе архивных исследований и натурного изуче-
ния сохранившихся фрагментов острога (Спасская 
проездная башня, часовня) предпринята попытка 
восстановления его планировочной структуры и 
различных объектов: гостиный двор, приказная из-
ба, комплекс воеводского (государева) двора, башни, 
соляной и соболиный амбары. На основе натурных 
исследований, обмерных работ и фотофиксации 
выявляются композиционные, планировочные и 
конструктивные особенности острога, устройство 
его сооружений. Возрождаемый в музее деревянного 
зодчества «Тальцы» острог станет его крупным гра-
достроительным экспонатом, важным для понима-
ния особенностей и типологии древнерусской дере-
вянной архитектуры [8]. Однако виртуальная ре-
конструкция как метод оказывается полезной не 
только в случаях, когда сохранились значительные 
элементы строений, но и там, где данные крайне 
фрагментарны. Так, существует несколько проектов 
реконструкций, основанных на неполных исходных 
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данных, например, реконструкция Албазинского 
острога Никифора Черниговского. 

Археологические раскопки Албазинского го-
родища, проводимые с 70-х гг. прошлого века и по 
настоящее время, пока не выявили следов его со-
хранившихся сооружений. Поэтому для компью-
терного моделирования острога используются 
только параметрические аналоги из архивных ис-
точников, а также рисунки и эскизы, разработан-
ные архитекторами и историками. Эти материалы 
помогают сопоставить информацию о конструк-
циях и верифицировать месторасположение со-
оружений. Однако анализ исторических источни-
ков показывает, что доступная информация недо-
статочна для однозначного моделирования. Что-
бы устранить этот недостаток, применяется мето-
дика онтологического согласования данных, ко-
торая заполняет информационные пробелы с по-
мощью логических конструкций. 

Процесс решения задачи реконструкции на ба-
зе неполных данных включает интеграцию тек-
стового описания строения, основанного на ар-
хивных документах, и анализ информации для 
выявления отсутствующих или неполных данных. 
Затем производится заполнение пробелов с по-
мощью детализации архитектурных аналогов или 
реконструкций. После этого создается трехмерная 
модель строения, принимающая во внимание 
стандартизированные материалы XVII в., такие 
как бревна фиксированной длины. Наконец, ре-
зультат проверяется на достоверность путем срав-
нения модели с историческими зарисовками [9–
12]. В данном исследовании будет рассмотрен 
Нерчинский острог [13–23]. 

В 1652 г. енисейский воевода А.Ф. Пашков от-
правил отряд казаков под командованием Петра 
Ивановича Бекетова для строительства двух 
острогов на Иргень-озере и р. Шилке. После 
успешного возведения Иргенского острога отряд 
столкнулся с ледяной шугой и построил зимовье 
для хранения запасов, оставив там часть людей. 
Десять казаков под командованием Максима Ура-
зова были направлены к устью Нерчи для поиска 
места для нового острога. В январе 1654 г. Бекетов 
сообщил, что Уразов нашел подходящее место на 
р. Шилке и построил временный острожек. 

В конце 1656 г. эвенки под предводительством 
князя Гантимура сожгли Шилкский острог. Весной 
1658 г. казаки сплавили лес для нового острога у 
устья р. Нерча, но часть леса была унесена водой и 
впоследствии найдена отрядом О. Степанова. Но-
вый острог на левом берегу Нерчи был назван 
Нелюцким и Тунгуским в 1661 г., возможно, по 
названию местного племени. Однако в октябре 1659 
г. в грамоте из Москвы о замене воеводы А.Ф. Паш-
кова острог упоминался как Нерчинский (рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий ситуационный план места распо-
ложения Нерчинского острога 

В 1667 г. князь Гантимур вернулся и присоеди-
нился к Нерчинску, а вскоре его примеру после-
довали и три других вождя — Туйдохунь, Баодай 
и Вэньду. Эти события способствовали укрепле-
нию связей с местным населением и формирова-
нию прочных позиций на востоке, что заложило 
основу для дальнейших переговоров с Цинской 
империей. 9 августа 1689 г. в Нерчинск прибыл 
посол Ф.А. Головин для переговоров с маньчжу-
рами, и 28 августа был подписан Нерчинский до-
говор. 15 октября 1689 г. Головин, завершив рабо-
ты в Нерчинске, отправился в Удинскую, где был 
построен новый острог на старом месте. Острог 
имел стены длиной 90 сажен и две стены по 70 са-
жен, высотой 3 сажени, и две проезжие башни. 
Стены города были из деревянных срубов разме-
ром 192x162 м и высотой 6,4 м, башни — квадрат-
ные, высотой 6,4 м. По состоянию на 1697 г. город 
был недостроенным, не крыт и имел четыре про-
езжие башни, из которых только одна была по-
крыта. В 1699 г. воевода Иван Николаев сообщил о 
повреждениях из-за паводков и дождей. В 1726 г. 
сибирский губернатор сообщил, что деревянный 
город стал ветхим и потребовал его ремонта. 

Несмотря на эти проблемы, меры по восста-
новлению крепости не были приняты своевре-
менно. Летом 1735 г. Г.Ф. Миллер описал 
Нерчинск, отметив, что крепость была сильно 
разрушена и не могла защищать город. Тем не 
менее, артиллерия была хорошо оснащена, вклю-
чая две мортиры, 32 медные и две железные пуш-
ки, а также запасы боеприпасов. Внутри крепости 
находились различные здания, такие как канце-
лярия, дом воеводы, караулка, цейхгауз, камен-
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ный пороховой погреб, амбар, в котором хранил-
ся поступающий ясак, соляной амбар и семь хлеб-
ных магазинов. Вне крепости располагались ка-
менная Троицкая церковь, деревянная церковь 
Воскресения, ратуша, таможня, 145 жилых дворов. 
К 1783 г. Нерчинск стал административным цен-
тром области и в 1792 г. включал 2 церкви, 6 ка-
зенных домов, 7 магазинов, 4 соляных амбара, 7 
кузниц, мельницу на конской тяге, 42 торговых 
лавки, 3 питейных дома, винный подвал, 2 мыло-
варни, 7 кладовых амбаров, 5 цейхгаузов, порохо-
вой погреб, 2 мастеровых покоя, 4 кожевни и 149 
домов обывателей. Количество населения 
Нерчинска обоего пола составляло тогда 2 502 чел. 

Таким образом, первый Нерчинский острог, 
построенный в 1658 г., включал в себя 8 башен, две 
из которых были проезжими, и 200 саженей тына. 
Кроме того, внутри него располагались воевод-
ский двор и служебные постройки, а к 1670 г. было 
завершено строительство острожной Воскресен-
ской церкви (рис. 2). 

Необходимо особо отметить, что практические 
археологические раскопки фактической террито-
рии исторического местоположения первона-
чального Нерчинского острога ограничены ис-
следованиями его третьей вариации, размещен-
ной на удалении от реки с целью предотвращения 
его разрушений ежегодными паводками. Кроме 
того, объективный интерес представляют раскоп-
ки остатков каменной церкви третьего острога и 
церкви села Калинино, возведенной на месте 
Шилковского острожка [24–26]. Иными словами, 
археологические данные, непосредственно подхо-
дящие для достижения общей цели описываемого 
исследования, полностью отсутствуют. 

 

Рис. 2. Существующий теоретический макет    
первого (тынового) Нерчинского острога 

В свою очередь, самые ранние русские графи-
ческие изображения Нерчинского острога, отно-
сящиеся к концу XVII – началу XVIII вв., были со-
хранены в картографических атласах С.У. Ремезо-
ва (рис. 3). Хотя сам Ремезов никогда не посещал 
Нерчинск, его работы основаны на подробных 
рассказах казаков, проезжавших через Тобольск по 
пути из Нерчинска в Москву и другие города Ев-
ропейской России. Первое из таких изображений 
содержится в гл. 54 «Река Амур с урочищами» из 
его «Хорографической чертежной книги» [23]. 
Кроме того, в описи 1701 г. указано, что острог 
имел 4 проезжие и 4 глухие башни, пороховой 
погреб, оружейный сарай и казенный амбар. Со-
гласно описи 1704 г., длина стен составляла 282 
сажени, а общая длина ограды достигала 308 са-
женей. Известные размеры стен были: 90; 70 и 70 
саженей [27]. 

Параллельно с этим, имеются две гравюры 
Нерчинска, изданные в Голландии в начале XVIII 
в. и получившие достаточно широкую извест-
ность [28–30]. Первая из этих гравюр появилась в 
книге Избранта Идеса «Записках о русском по-
сольстве в Китай (1692–1695)», опубликованной в 
1704 г. (рис. 4). При этом названное изображение 
сопровождается подписью, указывающей на «за-
мок из дерева» и церковь. Вторая гравюра была 
опубликована в книге Николаса Витсена «Север-
ная и восточная Тартария» в 1705 г. Стоит заме-
тить, что на обоих изображениях церковь изобра-
жена за пределами крепости. 

 

Рис. 3. Фрагмент схематической карты «Река Амур 
с урочищами» из хорографической чертежной 
книги Семена Ремезова 
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Рис. 4. Фрагмент панорамы Нерчинска, опублико-
ванной Избрантом Идесом в 1704 г. 

В свою очередь, в 1728 г. Степан Немцов соста-
вил топографическую карту Нерчинской крепо-
сти (рис. 5). На его плане показана разрушенная 
крепостная стена, которую подмыла р. Нерча. 
При этом топографический план Немцова вклю-
чает данные о зданиях, находившихся внутри 
крепости. Согласно спецификации рассматривае-
мого графического документа, в Нерчинской кре-
пости располагались воеводский двор, канцеля-
рия, каменный пороховой погреб, цейхгауз, кара-
ул, магазины, сарай для артиллерии, баня и кухня 
[17; 23]. 

 

Рис. 5. Фрагмент топографической карты Нерчин-
ска, составленной в 1728 г. 

Таким образом, можно констатировать, что в 
старой крепости располагались общественные 
здания: канцелярия, дом воеводы, караулка, цейх-
гауз, каменный пороховой погреб, амбар для хра-
нения поступающего ясака, соляной амбар и 7 
хлебных магазинов. Кроме того, за ее пределами 
имелись две церкви — каменная, посвященная 
Святой Троице, и деревянная, посвященная Вос-
кресению Христа, с двумя боковыми приделами, 
освященными в честь Благовещения Марии и свя-
того Николая. Также за пределами крепости нахо-
дились ратуша для бюргеров, таможня с мелоч-
ными лавками и дома жителей. 

В 1735 г. Иоганном Люрсениусом была создана 
панорама Нерчинска (рис. 5). В 1753 г. ее копия 
была исправлена и подготовлена для издания гра-
вером И.Э. Гриммелем под названием «Вид города 
Нерчинска». Этот рисунок отражает состояние 
Нерчинской крепости в 1735 г., показывая стены, 
построенные из горизонтально уложенных бревен 
с перерубами. Интересным архитектурным эле-
ментом является одна из проезжих башен с бочко-
образным завершением, возможно, сохранившая-
ся от острога 1658 г. [23]. 

 

Рис. 6. Фрагмент панорамы Нерчинска, созданной 
Иоганном Люрсениусом в 1735 г. 

 

В свою очередь, на карте Татаринова 1750-х гг. 
можно увидеть интересные детали, свидетель-
ствующие о переменах, произошедших в Нерчин-
ске к тому времени. Среди них — останки старого 
острога, который уже находился в запустении. На 
карте остались разрушенные стены и уцелевшие 
элементы сооружений, такие как пороховой по-
греб. Однако рядом с ними можно заметить но-
вый острог, возведенный для замены старого. Это 
свидетельствует о стремлении укрепить обороно-
способность Нерчинска в условиях изменяющейся 
исторической обстановки (рис. 7). 
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Более поздняя карта 1698 г. достаточно нагляд-
но демонстрирует, что старый острог на ее мо-
мент времени был уже полностью разрушен 
(рис. 8). От него остался лишь пороховой погреб, 
который служил последним напоминанием о 
прошлом остроге. В то же время, на карте отчет-
ливо виден процесс развития нового острога. Этот 
новый опорный пункт Российского царства ак-
тивно расширялся за счет строительства новых 
зданий и укреплений. Развитие нового острога 
подчеркивало важность Нерчинска как стратеги-
ческого пункта на восточных границах России. 

 

Рис. 7. Фрагмент топографической карты Нерчин-
ска, составленной в 1750-х гг. 

 

Рис. 8. Фрагмент топографической карты Нерчин-
ска, составленной в 1798 г. 

 

И, наконец, «План Иркутской губернии города 
Нерчинска» (1820) отражает очередной важный 
этап в его архитектурном развитии, когда третий 
острог достиг своего апогея (рис. 9). Стоит отме-
тить, что этот период ознаменовался активной 
градостроительной деятельностью, и к началу XIX 
в. острог превратился в важный центр с усилен-
ными оборонными и гражданскими постройками. 
Кроме того, начиная с 1812 г. в Нерчинске начали 
возводить каменные здания [18]. 

 

Рис. 9. Фрагмент топографической карты Нерчин-
ска, составленной в 1820 г. 

 

В свою очередь, для определения местополо-
жения первой Нерчинской крепости на совре-
менном плане местности авторами был использо-
вана современная технология, основанная на по-
следовательном совмещении исторических схем 
острога со спутниковым снимком села Михайлов-
ка. При этом алгоритм историко-топографи-
ческой реконструкции места старого Нерчинского 
острога включает несколько ключевых этапов, 
первым из которых является визуальный поиск 
современных топографических объектов, сохра-
нивших признаки застройки конца XVII – начала 
XVIII вв. На этом шаге происходит анализ совре-
менных карт, которые могут указывать на истори-
ческое место расположения острога. На современ-
ных космических снимках можно заметить свиде-
тельства прошлого — остатки бастионов и церкви. 
Эти визуальные маркеры являются основными 
ориентирами для дальнейшего анализа, так как 
они указывают на прежнее присутствие оборони-
тельных и религиозных построек, характерных 
для острожных крепостей того времени (рис. 10).
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Рис. 10. Космоснимок Михайловки с отметками 
остатков бастионов и развалин каменной церкви 

 

Вторым шагом алгоритма историко-топогра-
фической реконструкции места расположения 
старого Нерчинского острога является выбор 
наиболее ранней исторической карты, которая 
напрямую отражает обнаруженные на местности 
топографические объекты. На выбранной карте 
(рис. 11) также изображены ключевые элементы 
старого острога, такие как бастионы, каменная 
церковь и пороховой погреб. Эти объекты служат 
важными ориентирами, так как их расположение 
на карте совпадает с найденными на первом этапе 
элементами, что позволяет точнее локализовать 
старый острог. 

Третий шаг алгоритма историко-топогра-
фической реконструкции включает выбор наибо-
лее подходящей исторической карты, которая де-
тально отражает конфигурацию второго острога и 
совпадает с ранее выделенными топографически-
ми элементами. На фрагменте карты Нерчинска 
1789 г. (рис. 12) можно увидеть точное отображе-
ние архитектурных элементов второго острога, 
что позволяет сопоставить их с найденными на 
предыдущих этапах фрагментами. Эта карта со-
держит детализированные сведения о расположе-
нии бастионов, построек и других ключевых 
структур, что помогает определить их взаимное 
расположение и степень сохранности. 

Четвертый шаг в алгоритме историко-топогра-
фической реконструкции включает практическую 
дефиницию (определение) исторического место-
положения старого острога через пошаговое сов-
мещение исторических карт с современным кос-
моснимком с. Михайловка (рис. 13). Это процесс, 
который теоретические выводы из предыдущих 
этапов переводит в конкретные географические 
координаты. Сначала проводится наложение 

наиболее ранних исторических карт, отражаю-
щих конфигурацию старого острога, на совре-
менные космоснимки. Это позволяет визуально 
оценить, где на современной территории могли 
находиться ключевые элементы старого острога, 
такие как бастионы, пороховой погреб и церковь 
(рис. 13). Таким образом, практическое определе-
ние местоположения старого острога осуществля-
ется на основе совмещения исторических и совре-
менных данных, что позволяет точно локализо-
вать и восстановить карту старого Нерчинского 
острога в текущем ландшафтном контексте. 

 
Рис. 11. Фрагмент карты Нерчинска 1798 г. с от-
метками бастионов, каменной церкви и порохово-
го погреба старого острога 

 

Рис. 12. Фрагмент карты Нерчинска 1728 г. с от-
метками каменной церкви и порохового погреба 
старого острога 
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Рис. 13. Историко-топографическая дефиниция 
местоположения старого Нерчинского острога 

В заключение текущей части описываемого ис-

следования можно отметить, что рассмотренные 

исторические первоисточники содержат в себе 

вполне согласованный набор топологических и 

параметрических данных, достаточно подходя-

щих для реализации фактологического анализа 

общего устройства и внешнего облика первого 

Нерчинского острога. При этом полученные по-

добным образом результаты должны оказаться 

полностью приемлемыми для трехмерного ком-

пьютерного моделирования, во-первых, его внеш-

ней крепостной ограды, во-вторых — внутренних 

(служебных) построек острога. Кроме того, имеет-

ся потенциальная возможность фактологической 

исторической реконструкции Воскресенской 

острожной церкви [31–35], данных о которой 

практически не сохранилось. 
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