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Данная работа открывает серию статей, и является её первой частью, описывающей первую осаду государственного 
Албазинского острога произошедшей в июне 1685 года. Хотя по продолжительности сама осада длилась не долго, но 
имеющиеся данные указанного события значительно позволяют расширить границы исторических исследований. В 
работе рассматриваются ключевые архитектурные объекты, формирующие место действия столь известного истори-
ческого события. Особую важность имеет представленный алгоритм действий, заключающийся в сборе фрагментиро-
ванной и не редко противоречащей исторической информации об исследуемом объекте, ее систематизации и воплоще-
нии в виде готовой трехмерной репликации или иного объекта требуемого в рамках поставленной задачи. Первосте-
пенным в данном исследовании остается вопрос нахождения местоположения русла реки «Мельничная», обозначен-
ной на гравюре Н. Витсена составленной в 1687 году. В свою очередь, прояснить данный вопрос позволяет сопостав-
ление данной гравюры с современной топографической картой исследуемой местности. Ключевой особенностью 
представленного исследования является активное применение технологий трехмерного моделирования, а также гео-
информационных систем, что позволяет по-новому взглянуть на исторические события героического противостояния 
русских первопроходцев и многократно превосходящего противника. 
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Введение. Популяризация информационных 

технологий в среде гуманитарных исследований 
привела к формированию такого направления как 
«Digital Humanities» так же называемого «Цифро-
выми гуманитарными науками». В свою очередь, 
современный уровень вычислительной техники и 
свободная доступность специализированного про-
граммного обеспечения существенно расширили 
возможности различных гуманитарных наук, в том 
числе и истории поспособствовав созданию такого 
направления как историческая информатика. 

В соответствии с представленным направ-
лением в данном исследовании планируется про-
вести реконструкцию осады Алабзинского 
острога 1685 года. Тем самым авторами планиру-
ется опубликовать приквел, предшествующий ра-
нее опубликованным работам про осаду дерево-
землянной крепости Албазина 1686 года. В рам-
ках поставленной задачи необходимо восстано-
вить следующие основные компоненты, а 
именно, место действия включающую как саму 
крепость, так и Спасский монастырь, вооружение 
обеих сторон конфликта, количество и состав во-
енных формирований, а также непосредственный 
ход событий осады. В данной части будут пред-
ставлены изыскания, направленные на восстанов-
ление облика архитектурных объектов, непосред-
ственно задействованных в рассматриваемом ис-
торическом эпизоде. 

Объекты и методы исследования. 
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Исследования Албазинского острога начались 
еще во времена первого амурского сплава, а 
именно в 1854 году остатки крепости посетил гу-
бернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев. Так 
же, Албазино исследовал известный ботаник Р.К. 
Маак в 1855 году, который составил примерную 
схему ее местности [24]. Кроме того, в 1899 году 
была составлена карта Албазинской станицы, 
включающая практически всю территорию совре-
менного поселка Албазино. Однако уже на этой 
карте западная часть крепости отсутствует, так 
как была смыта рекой Амур [8], этот факт под-
тверждает и карта 1953 года [25, с. 28-51]. 

В 1949 году первичное обследование остат-
ков крепости проводил Г.С. Новиков-Даурский, од-
нако полноценные археологические исследования 
были начаты только в 70-е гг. отрядом Северо-Ази-
атской экспедиции Института истории, филологии 
и философии СО АН СССР. Раскопки проводились 
в 1974-1976 гг. и 1979-1980 гг., под руководством 
В.В. Сухих и С.Г. Глинского [7, с. 17-25]. 

Дальнейшее изучение крепости проводилось 
Амурским археологическим отрядом Института ис-
тории, археологии и этнографии народов Дальнего 
востока ДВО РАН в 1988-2002 гг. (с перерывами в 
1985 и 1998 гг.). А после изучение острога были воз-
обновлены 2011 г. Албазинской археологической 
экспедицией под руководством А.Н. Черкасова, ор-
ганизованной фондом «Петропавловск» при под-
держке Центра по сохранению историко-
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культурного наследия Амурской области. 
Благодаря археологическим исследованиям 

удалось обнаружить местоположение нескольких 
важных архитектурных объектов относящихся к 
Албазинскому острогу 1685 года, а именно, северо-
восточную угловую башню, южную проездную 
башню колокольню и Воскресенскую церковь. 

Помимо археологических данных об 
остроге известно из множества текстовых источ-
ников, важнейшее место среди которых занимает 

роспись, составленная А. Толбузиным в 1674 году, 
описывающая линейные размеры стен и башен как 
лежавшего в основе малого Черниговского острога 
так Албазинского острога. Также множество ха-
рактеристик крепости становятся доступными 
благодаря рисунку осады Албазинского острога, 
представленному в китайском атласе «Aihun, 
Luosha, Taiwan, Nei Menggu tu», хранящемся в 
Библиотеке Конгресса США (рис. 1) [5]. 

 
Рис. 1. Рисунок «Luosha» из атласа XVII века, изображающий осаду острога в 1685 г. 

 
Благодаря представленной справочной ин-

формации были созданы несколько репликаций 
крепости, а именно графические эскизы за автор-
ством А.Р. Артемьева (рис. 2) [2] макеты, распо-
лагаемые в Амурском краеведческом музее и в 
Албазинском музее (рис. 3), а также планы 

крепости за авторством В.И. Трухина и Е.А. Баг-
рина [31, с. 385-431]. Главным недостатком пред-
ставленных работ является применение непол-
ного перечня доступной архивной информации, а 
также археологических данных, значительно рас-
ширившихся за последнее десятилетие.

 

 
Рис. 2. Эскиз реконструкции острога, разработанный Артемьевым. 
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Рис. 3. Классический макет острога, хранящийся в Албазинском музее. 
 

Результаты и их обсуждение. Представлен-
ное авторами исследование преследовало цель со-
здания достоверной и обоснованной реконструк-
ции, учитывающей недостатки предшественников 
путем использования всех доступных архивных и 
археологических данных, а также современных 
информационных технологий для их обработки. 

Первым шагом в решении поставленной за-
дачи является сбор всех доступных археологиче-
ских данных и размещение их на одном топогра-
фическом плане. За базу был взят топографиче-
ский план, составленный экспедицией под руко-
водством А.Н. Черкасова, так как его составление 
проводилось профессиональными маркшейде-
рами с использованием наиболее современного 
геодезического оборудования [34, с. 59-63]. Полу-
ченный топографический план лег в основу 
схемы расположения крепостных построек ос-
новного периметра. 

В рамках второго шага было необходимо 
составить чертеж крепостных стен, башен 
острога и церкви, размеры которых в большин-
стве своем воспроизведены по росписи 1684 г. [3] 
В свою очередь, при разработке чертежа Воскре-
сенской церкви помимо размеров фундамента 
[35, с. 222-230] принималось во внимание устрой-
ство архитектурных аналогов того времени [13, с. 
21–30; 27, с. 16–19]. 

Третий шаг реконструкции заключался в 
наполнении крепости различными постройками. Как 
известно, предназначение фортификационных со-
оружений рассматриваемого типа заключалось не 
только в военных функциях, но и подразумевало 
обеспечение ими хозяйственной деятельности реги-
онального государственного аппарата. В первую оче-
редь в крепости должна была иметь место воевод-
ская усадьба с необходимыми хозяйственными по-
стройками – амбаром, поварней и мыльней, а также 
приказная изба, оснащенная караульными помеще-
ниями, конюшнями, оружейным складом, порохо-
вым погребом. Также в крепостях обычно устраи-
вали торговый двор, образованный лавками и амба-
рами. И наконец, вполне вероятно, в Албазинском 
остроге могли располагаться таможенная изба и 
ясачные амбары, предназначенные для сбора дани. 
Стоит отметить, что облик всех построек внутрен-
него периметра, ввиду полного отсутствия каких-
либо данных, был воссоздан с применением инфор-
мации об архитектурных аналогах [14-18; 26]. Стоит 
отметить, что наличие некоторых зданий подтвер-
ждается документами Албазинского воеводства, 
например, помимо ранее указанной приказная избы 
было сказано, что в малом остроге Никифора черни-
говского располагались амбар и житница. Приведен-
ные архитектурные комплексы также можно увидеть 
и на рисунке «Luosha» (рис. 4).

 



Вестник Брянского государственного университета. 202 4 (4)

 

74 

 
Рис. 4. Дефрагментация исторической зарисовки острога в 1685 г.: 
1) малый Черниговский острог; 2) комплекс Воскресенской церкви; 

3) территория воеводской усадьбы; 4) строения новой приказной избы; 
5) гостиный (торговый) двор; 6) таможенная изба и ясачные амбары. 

 
Четвертый шаг реконструкции заключался 

в создании трехмерной модели крепости и по-
строек внутри ее периметра. Первоначально, по-
верх чертежа, была создана упрощенная модель, 
отражающая лишь общие размеры и контуры со-
оружений. Предназначение такой модели заклю-
чается в проверке ранее принятых решений и их 

корреляции с рисунком «Luosha». Далее по анало-
гии с настоящим строительством из простых при-
митивов как цилиндр и прямоугольный паралле-
лепипед, интерпретируемые как бревна, доски и 
брус каждое сооружение было выстроено от-
дельно и после собрано в единую модель крепо-
сти (рис. 5).

 

 
Рис. 5. Детальная 3D-модель острога, реализованная на основе топоплана. 
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Последний этап заключался в адаптации 
подробной модели к трехмерной печати. А 
именно, потребовалась разбивка больших моде-
лей на составные части и увеличение малых дета-
лей до размера удовлетворяющему разрешающей 
способности 3D-принтера. Трехмерная реплика-
ция крепости в масштабе 1:72 стала основой экс-
позиции посвященной Алабзинскому острогу, 
располагаемой в Научном музее Амурского госу-
дарственного университета (рис. 6). 

В заключение раздела стоит отметить, что 
доступная информация и современные информа-
ционные технологии позволили достаточно точно 
воссоздать облик утраченного архитектурного 

объекта не противоречащему единственному гра-
фическому представлению крепости, а именно, ри-
сунку «Luosha». Кроме того представленный алго-
ритм был апробирован при реконструкции отдель-
ных частей Албазинского острога 1685 года [10, с. 
13-29; 33, с. 123-131], Албазинской деревоземля-
ной крепости 1686 года [9, с. 3-24; 19, с. 70-81; 20, 
с. 110-118; 21, с. 56-65], а также при реконструкции 
Нерчинского острога [23, с. 119-131; 30, с. 139-
145]. Обращаясь к рисунку, стоит отметить, что по-
мимо крепости на нем обозначен еще один не ме-
нее важный для истории крепости архитектурный 
объект, а именно, Спасский монастырь.

 

 
Рис. 6. Макет острога, экспонируемый в Научном музее Амурского госуниверситета. 

 
Второй по важности объект, поиски кото-

рого являются актуальными для исследователей и 
по сей день, является Албазинский Спасский мо-
настырь. Проблемы поиска сооружения связаны в 
первую очередь с тем, что существующие архив-
ные источники XVII века скупо описывают со-
оружение и его расположение, а также допускают 
существенные разночтения [1]. Анализ источни-
ков выявил следующие факты, а именно, мона-
стырь располагался в урочище «Брусняной ка-
мень» на удалении примерно одной версты вверх 
по Амуру, кроме того, монастырю принадлежал 
табун лошадей, пашня и водяные мельницы [4, с. 
28–43; 11, с. 34–50; 29, с. 53–58]. 

В свою очередь, решение рассматриваемой 
проблемы потребовало привлечения геоинформа-
ционных систем, которые могут обеспечить ин-
формацией о рельефе местности вокруг крепости 
и дать возможность сопоставить факты, описан-
ные в архивных источниках [6, 28, с. 10-16]. 

Стоит отметить, что первые исследования в 

данном направлении были начаты Р.К. Мааком в 
середине XIX века, и продолжались до середины 
XX века краеведами, изучавшими территории, 
прилегающие к острогу. В 70-е годы в ходе архео-
логических раскопок Албазинского острога В.В. 
Сухих, С.Г. Глинский и Б.С. Сапунов провели раз-
ведку в устье впадающей в Амур речки Ульду-
гичи, с нижним течением которой местные жи-
тели издавна связывали местоположение мона-
стыря [6]. При этом были обнаружены характер-
ные западины, располагаемые на расстоянии пяти 
километров от крепости. Однако исследование, 
проведенное сотрудниками Албазинской архео-
логической экспедиции, установило, что данная 
находка не принадлежала исследуемому времен-
ному периоду. И наконец, исследование, прове-
денное в 80-90-е годы А.Р. Артемьевым, выявило 
на расстоянии четырех километров от крепости 
несколько новых западин, однако после было до-
казано, что находка принадлежала остаткам посе-
ления нерусского происхождения [3]. 
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На текущий момент наиболее перспектив-
ным местом расположения монастыря считается 
территория, связанная с устаревшим названием 
урочища «Брусняной камень», а именно возвы-
шенный скалистый участком берега Амура, кото-
рый сейчас занят пограничной заставой [5]. Доста-
точно очевидно, что основное противоречие дан-
ного решения заключается в заметном превыше-
нии расстояния от крепости до предполагаемого 
места, а именно, согласно источникам, расстояние 
от монастыря до острога не должно было превы-
шать одной версты, т.е. около одного километра. 

Стоит отметить, что первостепенным в 

данном исследовании остается вопрос нахожде-
ния местоположения русла реки «Мельничная», 
обозначенной на гравюре Н. Витсена составлен-
ной в 1687 году. В свою очередь, прояснить дан-
ный вопрос позволяет сопоставление данной гра-
вюры с современной топографической картой ис-
следуемой местности. А именно, сопоставление 
позволяет выдвинуть предположение, что рас-
сматриваемая река является эквивалентом ныне 
почти пересохшей реки Шептурка, огибающей 
территорию Албазинского городища и берущее 
свое начало в ущелье образованном двумя бли-
жайшими возвышенностями (рис. 7).

 

 
Рис. 7. Историко-географическое сопоставление устаревших и текущих названий рек: 

фрагмент карты 1687 года (слева); современная топографическая карта (справа). 
 
Данное решение имеет следующее обосно-

вание. Во-первых, схематические обозначения 
нижних течений рек на карте Витсена, отмечен-
ных как Албазинская и Мельничная достаточно 
похоже повторяют таковые у реки Ульдугичи и 
высохшего русла Шептурки. Во-вторых, позиция 
Албазинской крепости оказывается в устье Шеп-
турки, что соответствует архивным и современ-
ным данным. В-третьих, учитывая определение 
термина «урочище», совокупность исторического 
русла Шептурки а также двух возвышенностей 
может быть идентифицировано как урочище 
«Брусняной камень». Также стоит отметить, что 
исследуемая речка также была обозначена в виде 
безымянной реки еще на одной более поздней 
карте Витсена (рис. 8). 

Анализ данного графического источника 
выявляет достаточно интересные для исследова-
ния факторы, а именно, на карте можно 

достаточно просто выявить искомое урочище, 
подходящее под составленное авторами опреде-
ление. Кроме того, на гравюре представлено обо-
значение «Белой горы» (п. 10), который можно ас-
социировать с соответствующим обозначением 
на упомянутой выше карте осады Албазинского 
острога XVII века (рис. 9). 

В свою очередь, поиск названного топогра-
фического ориентира на современном спутнико-
вом снимке окрестностей села Албазино выявил 
интересный результат. Предположительно, Белая 
гора – это скальная возвышенность, занятая по-
граничной заставой. При этом китайский рисунок 
указывает на то, что Белая гора и монастырь нахо-
дились на достаточном удалении друг от друга. 
Названные обстоятельства вызывают вполне 
обоснованные сомнения в традиционной теории 
местонахождения Спасского монастыря.
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Рис. 8. Гравюра «Осада синцами русского города Албазина, стоящего на притоке реки Амур». 

 

 
Рис. 9. Идентификация ориентира «Белая гора» на исторических картах: 
фрагмент карты Витсена (слева); фрагмент рисунка «Luosha» (справа). 

 
Для исправления сложившейся ситуации 

можно использовать следующий алгоритм. В 
первую очередь, на современном спутниковом 
снимке окрестностей острога необходимо очер-
тить круг радиусом в 1 км с центром в Албазин-
ском остроге. Далее, необходимо отметить контур 
существующего ручья Шептурка и дополнить его 
остатками контура реки Мельничной. Для суже-
ния круга поиска на полученном плане необхо-
димо воспользоваться следующими тезисами, а 

именно, предполагаемая область должна нахо-
диться в пределах границы круга и располагаться 
вблизи русла реки Мельничная. Объективный вы-
бор наиболее эффективного варианта решения 
данной задачи дает возможность вполне обосно-
ванно утверждать, что монастырь располагался в 
районе, отмеченным коричневым цветом, то есть 
на месте современной общеобразовательной 
школы села Албазино (рис. 10) [22, с. 144-149].
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Рис. 10. Авторская интерпретация наиболее вероятного местоположения монастыря: 

детализация «верстового радиуса» (слева); общий ситуационный план (справа). 
 
Заключение. Применение современных 

информационных технологий и, в частности, 
ГИС, а также детализации архивных источников 
позволяет кардинально изменить смысл исходной 
исторической информации [12, с. 21–30]. Пред-
ставленное исследование в очередной подтвер-
ждает практическую эффективность ранее ис-
пользованного алгоритма реконструкции. 

В свою очередь, комплексная интеграция 
всех промежуточных результатов описываемого 

исследования позволяет сформировать достаточно 
полную картину описания места действия. В даль-
нейшем авторами планируется описать используе-
мое вооружение и корабли, на которых прибыла 
часть Цинской армии к острогу. Таким образом, с 
помощью описываемой технологии ожидается по-
лучить наиболее детальную картину первой осады 
Албазина 1985 года, которая может послужить ос-
новой для соответствующей виртуальной визуали-
зации исследуемого исторического события. 
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HISTORICAL AND TOPOGRAPHIC MODELING OF THE FIRST SIEGE 

OF THE ALBAZINSKY PRISON IN 1685. I 
 

This work opens a series of articles, and is its first part, describing the first siege of the state Albazinsky prison that took 
place in June 1685. Although the siege itself did not last long in terms of duration, the available data from this event signifi-
cantly allow us to expand the boundaries of historical research. The paper examines the key architectural objects that form 
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the scene of such a famous historical event. Of particular importance is the presented algorithm of actions, which consists in 
collecting fragmented and often contradictory historical information about the object under study, systematizing it and em-
bodying it in the form of a ready-made three-dimensional replication or other object required within the framework of the 
task. The primary issue in this study remains the question of finding the location of the riverbed "Melnichnaya", indicated in 
an engraving by N. Witsen compiled in 1687. In turn, the comparison of this engraving with a modern topographic map of 
the area under study makes it possible to clarify this issue. The key feature of the presented research is the active use of three-
dimensional modeling technologies, as well as geoinformation systems, which allows us to take a fresh look at the historical 
events of the heroic confrontation between the Russian pioneers and the many times superior enemy. 
Keywords: Albazinsky prison, Albazinsky Spassky Monastery, siege, engraving, reconstruction, topographic plan, three-
dimensional model, architectural object. 
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