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В предыдущих работах авторов были представлены 3D-модели артиллерийских бастионов, порохового погреба 
и землянок. Однако для наиболее полноценной трехмерной визуализации Албазинской крепости требовалось 
разработать трехмерные модели её недостающих элементов – проездной башни и угловых блокгаузов, а также 
оружейной избы и гранатного погреба. Дополнительно к этому установлено, что для полноценного размещения 
гарнизона, учитывая, что большее число его защитников постоянно находились непосредственно на боевых по-
зициях, то общее количество реально необходимых жилищ требовалось минимум вдвое меньше от численности 
826 человек. Отмечая то, что на обобщенном топографическом плане городища, синтезированном с картой Маака, 
можно выделить 13, так или иначе, подтверждаемых жилых полуземлянок, следовательно, для достижения их 
желаемого количества, составляющего 21 землянку, необходимо выбрать наиболее рациональное местоположе-
ние еще восьми аналогичных построек. Авторами в работе предпринят комплексный подход при воспроизведе-
нии вышеуказанных моделей сооружений Албазинской крепости, опираясь на данные об общем устройстве ана-
логичных сооружений рассматриваемого периода. А комплексная интеграция всех промежуточных результатов 
описываемого исследования, а также их последовательно модифицированных вариантов позволяет сформировать 
достаточно обоснованную трехмерную компьютерную реконструкцию Албазинской крепости 1686 года, пред-
ставленную в настоящей статье. 
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Введение. В предыдущих частях насто-
ящей работы был проведен комплексный ана-
лиз исходных архивных и археологических 
данных, предварительные результаты кото-
рого позволили сгенерировать оригинальную 
структурную модель рассматриваемого архи-
тектурного комплекса [1, 2]. При этом выяви-
лось весьма заметное отличие предлагаемого 
решения от его традиционных аналогов [3, 
4], сущность которого заключается в автор-
ской реконструкции артиллерийских бастио-
нов расположенных в центрах северной, за-
падной и южной стен Албазинской крепости. 
Кроме того, стало очевидным объективная 
необходимость существования гораздо боль-
шего числа жилых полуземлянок, необходи-
мых для размещения русского гарнизона. 

В свою очередь, на текущий момент 
стали доступными результаты археологиче-
ских раскопок Албазинского городища, 

проведенных в рамках полевого сезона 2021 
года [5], которые несколько расширили базо-
вый объем используемых исходных данных. 
Таким образом, заключительная часть иссле-
дования была направлена на обобщение всей 
совокупности предварительных решений, 
интегрируемых с существующими источни-
ками, описывающими общую численность 
защитников Албазина при его второй осаде 
маньчжурами, начавшейся 7 июля 1686 года. 
Дополнительные археологические данные 

В сезоне 2021 года коллективом Албазин-
ской археологической экспедиции было при-
нято решение разбить новый раскоп IV примы-
кающий к раскопу III исследованному в 2015-
2016 году. Положение нового участка для иссле-
дований отражало необходимость увеличения 
территории сплошного изучения острога, а 
также освоения наиболее перспективных участ-
ков крепости в ее восточной части (рис. 1). 
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Рис. 1. Синтетический топографический план, верифицирующий взаимную привязку архео-

логических раскопов всех экспедиций. 
 

При этом новый раскоп состоял из пяти 
пластов общей площадью равной ста квад-
ратным метрам, со следующими характери-
стиками найденных объектов. Первый пласт 
был снят до глубины –0,8 м от единого для 
острога репера в основании памятного же-
лезного креста, при этом было найдено 339 
находок, относящихся как к VII, так и к XIX 
веку, в том числе и кирпичей, камней и горе-
лой древесины. 

Второй пласт был снят до уровня –1 м в 
котором было найдено 326 находок, среди ко-
торых встречаемых ранее фрагментов соору-
жения было больше. 

Третий горизонт был снят до глубины в 
–1,15 м с обнаружением 190 находок, при 
этом были найдены все те же фрагменты сго-
ревшего сооружения. 

Четвертый слой был на глубине –1,35 м 
и включал 101 находку, при этом присутство-
вал тот же остов от выше названного соору-
жения. 

Самый нижний пласт находился на глу-
бине –1,6 метра, при исследовании которого 
было найдено несколько погребений, а 
также, предположительно, остатки еще од-
ного сооружения – заглубленного жилища. 
При этом исследование нижнего пласта не 
было завершено полностью из-за наводне-
ния, а раскоп был законсервирован. 

Подводя итоги полевого сезона 2021 
года, можно выделить новые исходные дан-
ные, которые вносят дополнительные кор-
рективы в описываемое исследование – кон-
туры раскопов остатков двух новых заглуб-
ленных сооружений XVII века (рис. 2). 
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Рис. 2. Раскоп IV Албазинской археологической экспедиции: 

a) – стратиграфия раскопа; б) – планиграфия пятого (нижнего) пласта. 
 

В свою очередь, принимая во внимание 
функциональное назначение типовых построек 
Албазинской крепости, можно предположить, 
что второе заглубленное жилище представляет 
собой одну из полуземлянок, а остатки первого 
сооружения, представленные большим количе-
ством сгоревшего дерева и камней, относятся к 
оружейной избе, существование которой под-
тверждается рисунком Витсена. 

Таким образом, предлагаемая идентифи-
кация новых сооружений в юго-западной части 

крепости потребовала соответствующего из-
менения текущего положения гряды землянок, 
расположенной вдоль южной крепостной 
стены, что положительно сказалось на корре-
ляции онтологической модели исследуемого 
острога с исторической картой Р. Маака (рис. 
3). Однако данная модель, включающая все 
подтвержденные как археологически, так и на 
основе анализа карт здания не решила вопроса 
размещения гарнизона крепости. 

 

 
Рис. 3. Синтетическая модель общего устройства Албазинской крепости 1686 г.: 
оранжевый – проездная и угловые башни; коричневый – здания по плану Маака; 

желтый – остатки землянок по Сухих; зеленый – фактические остатки зданий. 
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Улучшенная онтологическая модель 
общего устройства 

Согласно общеизвестным архивным 
данным на момент второй осады Албазина в 
нем находилось 826 человек, способных 
участвовать в обороне, из которых 713 были 
военными, а остальные взрослыми мужчи-
нами из семей пашенных крестьян и охотни-
ков [4]. Учитывая внутренний объем жилых 
полуземлянок, раскопанных экспедициями 
разных периодов, можно предположить, что 
в них могло фактически располагаться по-
рядка 20 человек. Иными словами, полноцен-
ное размещение гарнизона крепости требо-
вало примерно 40 землянок, а также отдель-
ное жилище для воеводы. Однако особенно-
сти жизнедеятельности осажденного острога 
обуславливают нахождение достаточно боль-
шого числа его защитников непосредственно 
на боевых позициях, иными словами, общее 
количество реально необходимых жилищ ми-
нимум вдвое. 

Необходимо отметить, что на обобщен-
ном топографическом плане городища, син-
тезированном с картой Маака [7], можно вы-
делить 13, так или иначе, подтверждаемых 
жилых полуземлянок. Следовательно, для 
достижения их желаемого количества, со-
ставляющего 21 землянку, необходимо вы-
брать наиболее рациональное местоположе-
ние еще восьми аналогичных построек. При 
этом одним из критериев выбора можно счи-
тать достаточно очевидное положение внут-
ренней дороги острога, начинавшейся у про-
ездной башни и соединявшей ее с артилле-
рийскими бастионами. Кроме того, следо-
вало принимать во внимание топологию син-
тезируемых сооружений, которая должна 
быть аналогичной общей конфигурации ра-
нее выявленных элементов. Таким образом, 
наиболее рациональное решение задачи гене-
рации гипотетической модели Албазинской 
крепости может быть представлено в виде, 
показанном на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Гипотетическая модель общего устройства Албазинской крепости 1686 г. 
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В свою очередь, для перехода от двух-
мерной модели крепости к ее трехмерной ви-
зуализации требуется разработка трехмер-
ных моделей ее недостающих элементов – 
проездной башни и угловых блокгаузов, а 
также оружейной избы и гранатного погреба, 
принимая во внимание, что 3D-модели ар-
тиллерийских бастионов, порохового по-
греба и землянок уже были реализованы во 
второй части описываемого исследования. 

Детализированные 3D-модели 
дополнительных элементов 

Рассмотрим основные особенности 

практической реализации проездной башни. 
Как известно, основным способом сообще-
ния с полем в деревоземляных крепостях 
служили проездные башни, как правило, об-
ладавшие двумя этажами, первый из которых 
оснащался внутренними и внешними воро-
тами. В свою очередь, опираясь на данные об 
общем устройстве аналогичных сооружений 
[8], принадлежащих Белгородскому кремлю 
(рис. 5), можно выделить следующие типо-
вые решения, которые могут быть приме-
нены при реконструкции единственной про-
ездной башни Албазинской крепости. 

 

 
Рис. 5. Реконструкция проездных башен Белгородского кремля. 

 
Общая конструкция рассматриваемого 

сооружения представляет собой двухэтаж-
ный сруб высотой в три печатные сажени, т.е. 
превосходящий примыкающие деревоземля-
ные стены. Очевидно, что первый этаж 
башни имел сквозной проезд, а на втором 
этаже и развале, дополняющем базовую кон-
струкцию, оборудовались стрелковые бой-
ницы и пушечные окна. При этом вход на вто-
рой этаж осуществлялся со стороны примы-
кающих к башне крепостных стен, а его со-
общение с развалом реализовывалось с помо-
щью внутренней лестницы. Кроме того, ба-
шенный развал (пушечная площадка), дол-
жен был заканчиваться четырехскатной кров-
лей со смотровой площадкой, которая в 
нашем случае отсутствовала в связи с недо-
статком времени на ее возведение [9]. 

В свою очередь, останавливаясь на об-
щем устройстве угловых башен-блокгаузов, 
можно отметить его следующие особенно-
сти. Если угловые башни острога 1685 года 
однозначно представляли собой двухэтаж-
ные срубы, установленные непосредственно 
на грунт городища, то их аналоги, сооружен-
ные в крепости 1686 года, скорее всего, явля-
лись одноэтажными срубами, фундаменты 
которых опирались на засыпной хрящ двой-
ных крепостных стен. Принимая во внима-
ние угловые расширения крепостного вала, 
обнаруженные экспедицией Сухих, рассмат-
риваемые постройки были возведены на за-
ранее подготовленных четырехугольных пло-
щадках, обустроенных в качестве неотъемле-
мых элементов деревоземляной крепостной 
стены. Кроме того, следуя канонам 
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средневекового русского фортификацион-
ного зодчества, базовые срубы угловых ба-
шен должны были оснащаться крытыми 
стрелковыми площадками (развалами), что 
видимо и было реализовано, учитывая архив-
ное упоминание ранения воеводы Толбузина 
через башенную бойницу [9]. При этом, 
кровли у данных сооружений отсутствовали 
по вышеназванным причинам. 

Детализация ранее упоминаемой гра-
вюры Витсена указывает на объективное 
наличие в структуре изучаемой крепости 

оружейной избы, типовое устройство кото-
рой может быть рассмотрено аналогично об-
щей структуре русского коллективного жи-
лища (рис. 6). При этом не вызывает особых 
сомнений, что рассматриваемое строение 
должно было быть заглубленным [10, 11]. 
Кроме того, размер данного сооружения по-
казан на гравюре Витсена несколько боль-
шим (рис. 7), чем изображения других кре-
постных построек, следовательно, стены 
избы могли иметь традиционную срубную 
конструкцию.

 

  
Рис. 6. Реконструкции жилища Рис. 7. Фрагмент голландской гравюры Витсена: 

Донецкого городища. 3 – жилые полуземлянки; 
4 – оружейная изба; 5 – пороховой погреб; 

6 – гранатный погреб. 
 

И, наконец, реконструкция гранатного 
погреба, упоминаемого Витсеном, была про-
ведена аналогично компьютерному модели-
рованию порохового погреба, рассмотрен-
ному в предыдущей части описываемого ис-
следования. Достаточно очевидно, что оба 
огнеопасных погреба имели схожую кон-
струкцию, однако, для хранения гранат 

требовалось меньший объем функциональ-
ного пространства, что позволяет приблизить 
линейные размеры этого сооружения к ли-
нейным параметрам полуземлянки. Таким 
образом, комплексная интеграция предлагае-
мых авторами решений дает возможность ре-
ализовать реконструкцию внешнего облика 
юго-восточного угла крепости (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Трехмерная реконструкция юго-восточного угла крепости. 
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Заключение (выводы). Подводя итоги 
описываемого исследования, необходимо от-
метить, что единственной существующей в 
настоящее время трехмерной реконструкцией 
исследуемого фортификационного комплекса 
является его деревянный макет, хранящийся в 
Албазинском краеведческом музее (рис. 9), 
для оформления которого послужила гравюра 
Витсена. 

В свою очередь, комплексная интегра-
ция всех промежуточных результатов описы-
ваемого исследования, а также их 

последовательно модифицированных вариан-
тов позволяет сформировать достаточно обос-
нованную трехмерную компьютерную рекон-
струкцию Албазинской крепости 1686 года, 
представленную на рисунке 10. При этом ви-
зуальный анализ рассматриваемого изображе-
ния, проводимой с точки зрения оценки об-
щей функциональности реконструированного 
фортификационного комплекса, не обнаружи-
вает каких-либо принципиальных противоре-
чий.

 

 
Рис. 9. Макет острога из Албазинского краеведческого музея. 

 

 
Рис. 10. Авторская реконструкция устройства Албазинской крепости. 

 
В заключении стоит отметить, что ис-

пользуемый авторами подход в очередной раз 
подтвердил свою практическую эффектив-
ность, не смотря на существенное 

качественное отличие общего содержания 
используемого набора исходных данных от 
аналогичной реконструкции внешнего об-
лика Албазинского острога 1685 года [12-15]. 
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HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL MODELING OF THE ALBAZIN FORT 

DURING THE SECOND SIEGE. III 
 

In previous works, the authors presented 3D models of artillery bastions, a powder magazine and dugouts. However, for 
the most complete three-dimensional visualization of the Albaza fortress, it was necessary to develop three–dimensional 
models of its missing elements - a travel tower and corner blockhouses, as well as an armory hut and a grenade cellar. In 
addition, it was established that for the full-fledged placement of the garrison, given that a larger number of its defenders 
were constantly directly in combat positions, the total number of really necessary dwellings required at least half the 
number of 826 people. Noting that on the generalized topographic plan of the settlement, synthesized with the map of 
Maak, 13, one way or another, confirmed residential semi-dugouts can be identified, therefore, in order to achieve their 
desired number of 21 dugouts, it is necessary to choose the most rational location of eight more similar buildings. The 
authors have taken an integrated approach in reproducing the above-mentioned models of structures of the Albaza fortress, 
based on data on the general structure of similar structures of the period under consideration. And the complex integration 
of all the intermediate results of the described study, as well as their sequentially modified versions, allows us to form a 
sufficiently justified three-dimensional computer reconstruction of the Albazin fortress of 1686, presented in this article.  
Keywords: Albazinsky prison, siege, excavation, construction, dugout, garrison, topographic plan, bastion, travel tower, 
blockhouse. 
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