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Аннотация. Вне всякого сомнения, Нерчинский острог как крепостное сооружение получил свою известность в 
связи с заключением в 1689 году первого Русско-китайского мирного договора, получившего название Нерчинский. 
Сразу после подписания данного документа, который, по сути, узаконил уже существовавшие торговые отношения с 
Китаем, активизировался и процесс преобразования самого Нерчинска из военно-административного центра в город. 
Связанно это было с тем, что его бюджет стал активнее пополняться таможенными поступлениями, часть которых затем 
пошла на приобретение строительных материалов и благоустройство. История создания, а также некоторые аспекты 
последующего развития этой крепости нашли свое отражение в ряде научных трудов и статей В. Г. Изгачева, 
Л. С. Терентьева, А. В. Константинова, В. И. Кочедамова, Н. П. Крадина, А. Р. Артемьева и др. Несмотря на то что источ-
никоведческая база для изучения истории строительства Нерчинского города 1689 года достаточно велика, однако до 
настоящего времени ни одной реконструкции его внешнего вида создано не было. Причина – отсутствие полных досто-
верных описаний. В сохранившихся письменных источниках отражены лишь общие сведения об этапах его возведения. 
Графические и картографические материалы, содержащие сведения об этом образце русского деревянного оборонного 
зодчества, сохранились, но они относятся к первым десятилетиям XVIII века. Вместе с тем полноценная реконструкция 
внешнего вида крепости возможна, но требует проведения целенаправленного анализа имеющихся исторических ис-
точников, с целью выявления конструктивных особенностей всех ее объектов. Решение этой задачи было реализовано 
в данной работе. Кроме того, будут проанализированы и исторические документы, относящиеся к созданию Нерчин-
ского острога 1658 года постройки. Это необходимо сделать потому, что сооружения Нерчинской крепости 1689 года 
были возведены на месте острога 1658 года, а ряд объектов старой крепости, возможно, был сохранен при строитель-
стве новой. 
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Abstract. There’s no doubt, that the Nerchinsky fortress (ostrog), as a fortification structure, gained its fame in connec-
tion with the conclusion of the first Russian-Chinese peace treaty in 1689. It was immediately after the signing of the document 
that the fortress (ostrog) was rebuilt into a city. The history of the creation, as well as some aspects of the subsequent devel-
opment of this fortress, are reflected in a number of scientific works and articles of V. G. Izgachev, L. S. Terentyev, A. V. Kon-
stantinov, V. I. Kochedamov, N. P. Kradin, A. R. Artemyev and others. Despite the fact that the source base for studying the 
history of the construction of the Nerchinsk city in 1689 is large enough, so far not a single reconstruction of its appearance has 
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been created. The reason for this has been the lack of complete reliable descriptions of this fortress. The remaining written 
sources reflect only the most general information about the stages of the construction of this fortress. Graphic and cartograph-
ic materials containing information about this sample of Russian wooden defense architecture have survived, but they belong 
to the first decades of the 18th century, which also complicates the solution of this problem. At the same time, a full-fledged 
reconstruction of the appearance of this fortress is possible, but it requires a targeted analysis of all available historical sources 
in order to identify the design features of all of its objects. It is the solution of this problem that the authors will deal with in 
this work. In addition, historical documents related to the creation of the Nerchinsk fortress (ostrog) built in 1658 are analyzed 
in this paper. This must be done, because the structures of the Nerchinsk fortress of 1689 were erected on the site of the fort 
(ostrog) of 1658, and a number of objects of the old fortress may have been preserved in the new one. 
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Нерчинский острог, как крепостное сооруже-
ние, получил свою известность в связи с заключе-
нием первого Русско-китайского мирного договора 
1689 года. Сразу после его подписания он был пе-
рестроен в город. История создания, а также неко-
торые аспекты последующего развития этой крепо-
сти, нашли отражение в ряде научных трудов и ста-
тей В. Г. Изгачева, Л. С. Терентьева (К истории ос-
нования Иргенского острога, Читы и Нерчинска // 
Забайкальский рабочий. 1974. 09 апреля № 99. С. 4, 
16 апреля № 107. С. 4, 26 апреля № 117. С. 4), 
А. В. Константинова, В. И. Кочедамова, Н. П. Кради-
на, А. Р. Артемьева, Е. Д. Петряева, В. А. Алексан-
дрова, П. Т. Яковлевой (Константинов, 2017; Кон-
стантинов, Константинова, 2002; Кочедамов, 1978; 
Крадин, 1988; Крадин, 2019; Артемьев, 1995; Арте-
мьев, 1999; Петряев, 1959; Александров, 1984; Яко-
влева, 1958). При изучении истории строительства 
Нерчинского города авторы пришли к выводу, что 
ни одной реконструкции его внешнего вида созда-
но не было. В сохранившихся письменных источни-
ках отражены общие сведения об этапах возведе-
ния, и лишь фрагментарно описаны детали, содер-
жащие информацию об его особенностях. Графи-
ческие и картографические материалы, где есть 
сведения об этом образце русского деревянного 
оборонного зодчества, сохранились, но они отно-
сятся к первым десятилетиям XVIII века. Вместе с 
тем полноценная реконструкция внешнего вида 
этой крепости возможна, но требует проведения 
целенаправленного анализа имеющихся историче-
ских источников с целью выявления конструктив-
ных особенностей всех ее объектов. В этой работе 

это будет сделано. Кроме того, будут проанализи-
рованы и исторические документы, относящиеся к 
созданию Нерчинского острога 1658 года построй-
ки. Это необходимо сделать потому, что сооруже-
ния Нерчинской крепости 1689 года были возведе-
ны на месте постройки острога 1658 года, а ряд 
объектов старой крепости, возможно, был сохра-
нен при строительстве новой. 

Первое оборонительное сооружение возник-
ло в устье реки Нерча в 1653 году. П. И. Бекетов в 
начале 1654 г. отправил сообщение в Енисейск о 
том, что 20 января ему стало известно из письма, 
полученного от служилых людей Максима Уразова 
и его товарищей, писавших с устья реки Нерчи, что 
последние, будучи служилыми людьми на правом 
берегу реки Шилки напротив устья реки Нерчи, 
подыскали крепкое место для большого государе-
ва острога, к тому же место хорошо подходящее 
для рыбного промысла и сельскохозяйственной 
деятельности. Для занятия этого места ими был 
поставлен малый острожек с одной избой (Санкт-
Петербургский филиал архива РАН (СПбФ АРАН). 
Ф. 21. Оп. 4. Д. 22. ЛЛ. 329, 330). Он получил назва-
ние Шилкский острожек и просуществовал до 1656 
года, когда был сожжен кочевавшими здесь тунгу-
сами. Поскольку первый острожек располагался 
ниже по течению реки Шилка, построенного позд-
нее Нерчинского острога, здесь мы подробно на 
его конструктивных особенностях останавливаться 
не будем. 

Первую попытку в XVII веке присоединить к 
Русскому государству земли по течению Амура 
предпринял Ерофей Павлович Хабаров. Однако 
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проверка его деятельности, проведенная москов-
ским воеводой Дмитрием Ивановичем Зиновье-
вым, выявила ряд существенных упущений в дея-
ниях Хабарова во время похода по Амуру. Его без-
действия по созданию долговременных оборони-
тельных сооружений и опорных пунктов на терри-
тории Приамурья, над которыми был установлен 
контроль в ходе этого похода, впоследствии стали 
закономерной и основной причиной потерь этих 
земель. Таким образом возникла острая необхо-
димость исправить эту стратегическую ошибку. Для 
чего Сибирский приказ установил создать Даурское 
воеводство, во главе которого выступал воевода 
Пашков Афанасий Филиппович. 20 июня 1654 года 
были созданы Даурское воеводство и уезд (Рос-
сийский государственный архив древних актов 
(РГАДА). Ф. 214. Ст. 453. ЛЛ. 2, 3). В выданном рас-
поряжении для воеводства воеводе Пашкову было 
указано, что на берегах реки Шилки в устье реки 
Урки, в Лавкаевых улусах и в Албазинском городи-
ще, предусмотреть подходящее место, которое не 
подвергается нашествию маньжурских войск, где и 
осуществить строительство острога, хорошо подго-
товленного в инженерном отношении и укреплен-
ного различными способами (Труворов, 1894. С. 5). 
Этим новым острогом и стал Нерчинский острог, 
возведенный казаками в 1658 году. 

В своей статье Н. П. Крадин и М. Ю. Тимофее-
ва попытались описать процесс подготовки к стро-
ительству Нерчинского острога. Из этого описания 
становится известно, что весной 1658 г. казаки за-
готовили и связали плоты из бревен. Судя по коли-
честву, из них предполагалось построить около 
двухсот сажень стен и восемь башен, которые за-
тем сплавом пустили по рекам Ингоде и Шилке до 
устья реки Нерчи, где и был позднее возведен но-
вый острог (Крадин, Тимофеева, 1988. С. 174). Что 
подтверждается единственным свидетелем этих 
событий, оставившем воспоминания о них – прото-
попом Аввакумом. В своем «Житии» он писал: 
«…Весною (1658 г.) на плотах по Ингоде реке по-
плыли на низ. … Лес гнали хоромной и городо-
вой…» (Аввакум, 1960. С. 74). 

Следует более подробно обратить внимание 
на отчет А. Пашкова о подготовке необходимых 
для строительства Нерчинского острога строитель-
ных конструкций. В своей отписке он буквально 

сообщил, что из Иргенского острога перешел через 
участок суши на реку Ингоду, где был срублен лес и 
подготовлены заготовки для восьми башен, кото-
рые предполагалось расположить в новом остроге 
на новой Даурской земле, из них в двух башнях 
были предусмотрены проезжие ворота, кроме того 
заготовлен лес для четырех стен острога, общей 
протяженностью двести сажень. А также «на верх-
ней Шилской острог четыре башни да к тем госуда-
ри башням изготовил острог весь сполна» (РГАДА. 
Ф. 214. Ст. 508. ЛЛ. 318, 325). Из этого следует не-
сколько краеугольных выводов. Во-первых, первый 
Нерчинский острог планировалось построить как 
минимум с четырьмя башнями. Во-вторых, его сте-
ны должны были быть тыновыми. Для этого изна-
чально отдельные тынины сплачивались, то есть 
подгонялись друг к другу. В-третьих, по свидетель-
ству протопопа Аввакума, кроме заготовок для 
конструкций стен и башен, был заготовлен лес «хо-
ромный», который предназначался для строитель-
ства внутренних сооружений острога, в том числе и 
жилых. 

Несмотря на значительную предварительную 
подготовку, сплав заготовленных конструкций по 
Забайкальским рекам проходил сложно. В весен-
ний период реки Ингода и Шилка полноводны, но 
скорость течения у них очень высока, глубокие ме-
ста сменяются мелями и для больших плотов они 
труднопроходимы и поэтому потери леса при 
сплаве были неизбежны. О том, что это было 
именно так сохранилось свидетельство служилых 
людей отряда О. Степанова. Двигаясь вверх «... по 
Амуру де реке по островам и по берегам видели, 
что лежит многой лес церковной и острожной и 
башенной, и то де они чают, что тот лес рознесло 
от Офонасья Пашкова» (РГАДА. Ф. 214. Ст. 124. 
Л. 192). Из этого свидетельства можно сделать вы-
вод о том, что заготовленные для сплава конструк-
ции предназначались не только для строительства 
острога, башен, но и церкви. Церковь – это еще 
один объект острога, который изначально плани-
ровалось построить. Это была одна из приоритет-
ных задач, определенных Афанасию Пашкову в 
царском наказе на воеводство: «...и в остроге 
устроить настоящую церковь, во имя Воскресения 
Христова; а у той церкви приделать два предела, во 
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имя Алексея митрополита, да Алексея человека 
Божия» (Труворов, 1894. С. 5). 

Однако потери при сплаве, видимо, были 
настолько значительными, что весь оставшийся лес 
был использован для строительства острожных 
стен, башен и жилья. Об этом мы можем найти 
упоминания в «Житии» протопопа Аввакума. В нем 
он отмечает наличие в остроге дома, в котором он 
жил, других изб и даже воеводского двора, но ни-
как не упоминает хотя бы о начале строительства 
церкви (Аввакум, 1960. С. 76–77). В Нерчинском 
остроге он пробыл до 1659 года. Основываясь на 
этом, можно предположить, что строительство 
церкви было отложено, возможно, из-за отсутствия 
необходимого количества строительного леса. 

Некоторые дополнительные сведения, харак-
теризующее конструкции стен Нерчинского остро-
га, можно почерпнуть из «Отписки приказного че-
ловека Даурских острогов Д. Аршинского о строи-
тельных работах в Нерчинском остроге» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Д. 1659. Л. 97). В ней говорилось 
«…Да в нынешнем же во 178-м году сделал я, хо-
лоп ваш, Великих Государей, с нерчинскими слу-
жилыми людьми на остроге облавы, и покрыты 
тесом, и в остроге служилые люди делают коло-
дец». То есть в 178-м году (в современном летоис-
числении это период с 1 сентября 1669 года по 31 
августа 1670 года) стены острога были усилены об-
ламами и покрыты тесом. Из этого же документа 
становится известна дата окончания строительства 
первой церкви Нерчинского острога. Ее планиро-
валось завершить в этом же году. 

В 1675 году через Нерчинский острог проез-
жал русский посол в Китай Н. Спафарий. Он оставил 
очень краткое описание Нерчинского острога: «…А 
острог Нерчинский стоит на левой стране реки 
Нерчи на ровном месте; а ниже острогу река Нерча 
впадает в Шилку, а в остроге церковь Воскресения 
Христова, а жилых дворов казачьих с 60, а служи-
лых людей, кроме промышленных человек, с 
200…» (Спафарий-Милеску, 1882. С. 140). 

Каких-либо иных сведений о том, как выгля-
дел Нерчинский острог, построенный в 1658 году, 
до настоящего времени не опубликовано. Поэтому 
говорить о форме острога, конструкциях стен, ко-
личестве башен можно лишь предположительно. 
Однозначно можно утверждать, что острог был 

построен, а его стены были тыновыми. Сверху они 
укреплены обламами и крыты тесом. Внутри были 
воеводский двор и избы, а к 1670 году закончено 
строительство острожной церкви. 

Ко времени начала мирных переговоров меж-
ду русским послом Ф. Головиным и маньчжурами в 
1689 году Нерчинский острог заметно обветшал. В 
статейном списке посольства Головина находим 
следующие сведения о состоянии Нерчинского 
острога: «…А Нерчинской острог был гораздо мал и 
худ, и многие бревна подгнили, и к воинскому 
промыслу был безнадежен…» (РКО, 1972. С. 537)1. 

Когда переговоры зашли в тупик и маньчжуры 
фактически осадили Нерчинский острог, Ф. А. Голо-
вин предпринял меры к увеличению его обороно-
способности. Были проведены работы по фортифи-
кационному оборудованию подступов к крепости. 
Вокруг неё срочно сооружались тройные надоло-
бы, перед которыми выкапывались окопы, не да-
ющие маньчжурам беспрепятственно приблизить-
ся к стенам острога. Кроме этого, из плотов, на ко-
торых приплыли служилые люди полка Ф. Голови-
на в Нерчинский острог, рубились укрепления 
«чтоб хотя мало зделать город», усиливающие 
внешнюю линию обороны острога. Несмотря на 
серьезность складывающейся обстановки, за счет 
дипломатических усилий с русской стороны, пря-
мого боестолкновения удалось избежать. Поэтому 
сразу после подписания Нерчинского мирного до-
говора по распоряжению Федора Головина на ста-
ром острожном месте была начата коренная пере-
стройка Нерчинского острога, в которой приняли 
участие прибывшие с ним стрельцы. 

Как правило, в большинстве исследований, 
посвященных истории Нерчинского острога сооб-
щается, что под командованием Ф. А. Головина 
новый острог был построен. В действительности же 
в кратчайшие сроки были возведены только основ-
ные его укрепления. Данное обстоятельство под-
тверждается тем, что мирный договор был подпи-
сан 26 августа 1689 года, а уже 15 октября этого же 
года глава русского посольства окольничий 
Ф. А. Головин в своем статейном списке указал 

                                         
1 Русско-китайские отношения в XVII веке. Материалы и 
документы. Т. 2. 1686–1691 / Сост. Н. Ф. Демидова, 
В. С. Мясников. М. : Наука, 1972. 836 с. 
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«...доделав в Нерчинску город, пошел из Нерчин-
ска с ратными людьми в Удинской» (РКО, 1972. 
С. 618)1. 

Стрельцами полка Ф. А. Головина были возве-
дены три стены Нерчинского города: «…одна стена 
длиною 90 сажен, 2 стены по 70 по 6 сажен, а вы-
шиною стены по 3 сажени» (РКО, 1972. С. 618)1. 
Четвертую стену было поручено «строить нерчин-
ским старым конным казаком и всяких чинов жи-
телем». Кроме того, стрельцами были построены 
«2 проезжие башни вышиною до обламов по 3 са-
жени, шириною по 4 сажени, 3 наугольных» (РКО, 
1972. С. 618)1. Из более поздних планов и описаний 
Нерчинска видно, что крепость имела восемь ба-
шен. Вполне вероятно, что три башни старого 
острога были в хорошем состоянии и могли быть 
использованы без дополнительной перестройки. 

Первое известное описание этого острога со-
держится в городовом списке 1701 года. Однако 
сведения об остроге для него были взяты из рос-
писного списка 205 (1696/1697) года. Вот это опи-
сание: «Нерчинской город. По росписному списку 
205 г. не крыт, а в стенах 4 башни проезжия с воро-
ты, да по углам 4 башни глухия, в них одна покры-
та, да у 2 проезжих башен на воротах 2 калитки, а 
на верху у башни нарублен чердак и кругом пери-
ла, в чердаке часы боевые. В городе ж зелейный 
погреб … В городе ж оружейной сарай … В городе 
ж в казенном амбаре …» (Сибирские города…, 
1886. С. 12)2. Из текста этого документа видно, что 
несмотря на то, что с момента начала перестройки 
острога уже прошло семь лет, его стены остаются 
не крытыми, а из угловых башен покрыта только 
одна. Из-за этой нерасторопности башни и стены 
острога, возведенные усилиями сотен стрельцов и 
казаков, начали гнить и разрушаться, а через два 
года в весеннее половодье река Нерча подмыла 
одну из угловых башен. Об этом 20 декабря 1699 
года Нерчинский воевода Иван Николев и Лука 
Кочмарев сообщили царю в своей отписке: «… В 
прошлых, Великий Государь, и в 207 годех, подмы-
ло весною в половодье, а летом от дождей и во-

                                         
2 Сибирские города. Материалы для их истории XVII и 
XVIII столетий. Нерчинск. Селенгинск. Якутск. М. : Типо-
графия М. Г. Волчанинова (бывшая М. П. Лаврова и К), 
1886. 148 с. 

дою, западную сторону от Нерчи реки угловую го-
родовую башню на полсажени, и впредь, Великий 
Государь, та башня непрочна и городу в том месте 
стоять нелзя, потому что тое башню укрепить от 
воды никоими мерами не возможно; а город в 
Нерчинску деревянной и не покрыт, и от того во 
многих местах зачал от дожжей гнить, також тамо-
женная изба гораздо ветха и анбар, в котором твоя 
Великого Государя казна соболиная и таможенная 
и оружейная лежит, и приказ деревянной...»3. 

Наличие часов в одной из башен подтвержда-
ется также отчетом 1704–1714 гг. «О количестве 
серебра и свинца, добытых на речке Серебрянке, с 
показанием расходов по этому добыванию». В 
нем, в частности, указано: «…Да в Нерчинску ж гос-
ударева свинцу в росходе на городовую башню к 
часам на гири 4 пуда 30 фунтов …» (Тимофеев, 
1882. С. 260). Кроме того, в 1699 году в окладной 
книге Нерчинского острога отмечено наличие «ча-
сового заводу мастера» с окладом 7 рублей (Си-
бирские города…, 1886. С. 10)2. 

Наиболее ранние русские графические изоб-
ражения Нерчинского острога, датируемые концом 
XVII – первыми годами XVIII века, сохранили карто-
графические атласы Семена Ульяновича Ремезова. 
Несмотря на то, что он в Нерчинске никогда не 
был, его работы основываются на подробных рас-
спросах казаков, проезжавших через Тобольск по 
пути из Нерчинска в Москву и другие города Евро-
пейской части России. Первое из них содержится в 
«Хорографической чертежной книге» в главе 54 
«Река Амур с урочищи»4, второе изображение – в 
«Служебной чертежной книге» на листе 65 «Чер-
теж земли Нерчинскаго города» (Дергачева-Скоп, 
2006. Л. 65) (рис. 1). 

Оба изображения схожи, но кажутся зеркаль-
ным отражением друг друга. Это вызвано тем, что 
на изображении из «Служебной чертежной книги» 
юг находится в верхней части рисунка. Рядом с 

                                         
3 Акты исторические, собранные и изданные археогра-
фической комиссией. В 5-ти т. С доп. и указ. СПб., 1841–
1872. Т. V; 1842. 567 с. С. 536–537. № 294. 
4 Khorograficheskaya kniga [Cartographical sketch-book of 
Siberia]. MS Russ 72 (6) // Houghton Library, Harvard Uni-
versity, Cambridge, Mass. [Электронный ресурс]. URL: 
http://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:18273155$36
7b (дата обращения 15.11.2021). 
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восьмибашенным острогом на обоих рисунках мы 
видим пристройку с двумя башнями. Никакими 
другими источниками ее наличие подтвердить по-
ка не удалось. Однако, анализируя более поздние 
картографические изображения этого острога, 
можно предположить, что там располагался гости-
ный двор с торговыми рядами. Например, на плане 
«Иркутской губернии города Нерчинска» 1820 года 
это место обозначено как «Гостиный двор» (РГАДА. 
Ф. 192. Оп. 1. «Карты Иркутской губернии». № 118). 
В свою очередь на первоначальном этапе он, воз-
можно, был огражден. Как раз к этому времени 
Нерчинский острог становится ключевым пунктом 
караванной торговли с Китаем и наличие ограж-
денного гостиного двора вполне естественно. 

Широко известны гравированные изображе-
ния Нерчинска, опубликованные в изданиях, вы-
шедших в Голландии в начале XVIII века. Наиболее 
раннее изображение содержится в первом гол-
ландском издании «Записки о русском посольстве 
в Китай (1692–1695)» Избранта Идеса (Ides Evert 
Ysbrants). Книга вышла из печати в 1704 году, а гра-
вюра получила название «De hoft – stadt Nerzinskoi, 
in Dauria» (Ides, 1704. P. 44). Вторая гравюра была 

включена в изданную Николасом Витсеном книгу 
«Северная и восточная Тартария» под названием 
«Nertzinskoy in het Lantschap Dauria» в 1705 году 
(Witsen, 1705. Вклейка между С. 94–95). Известно, 
что изданием записок Идеса занимался Николаас 
Витсен, благодаря чему обе гравюры схожи. Вне 
всякого сомнения они опираются на воспомина-
ния о Нерчинске, сделанные И. Идесом, поскольку 
ни сам Н. Витсен, ни его граверы никогда не были 
в Нерчинске. К сожалению, Избрант Идес и его 
секретарь Адам Брандт в своих записках не удо-
стоили Нерчинск сколько-нибудь подробным опи-
санием. На гравюрах видно изображение крепо-
сти (рис. 2), больше напоминающие европейские 
каменные крепости. Лишь под гравюрой в книге 
Идеса имеется подпись, сообщающая, что цифра-
ми обозначены: «1. Замок из дерева: в нем живет 
губернатор. 2. Церковь». На обеих гравюрах 
Нерчинская церковь изображена за пределами 
Нерчинской крепости. 

Несколько больше информации о Нерчинской 
крепости содержит Городовой список 1704 года: 
«Нерчинской город, деревянной рубленой, около 
его мерою, опричь башень, 282 сажени; по тому 

 
 

Рис. 1. Наиболее ранние изображения Нерчинской крепости 1689 года. Слева направо: фрагмент листа 148 из 
«Хорографической чертежной книги» С. У. Ремезова. Глава 54. «Река Амур с урочищи»; фрагмент листа 65 

«Чертеж земли Нерчинскаго города» из «Служебной чертежной книги» С. У. Ремезова 
Fig. 1. The earliest images of the Nerchinsk Fortress in 1689. From the left to the right: fragment of folio 148 from 

“Chorographic drawing book” by S. U. Remezov. Chapter 54. “The Amur River from the Tract”; fragment of sheet 65 
“Drawing of the land of the Nerchinsk city” from the “Service drawing book” by S. U. Remezov 
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городу 8 башен, в том числе 4 башни с проезжими 
вороты, 4 башни глухия, и с теми башнями мерою 
того города кругом 308 саж.» (Сибирские города…, 
1886. С. 18)2. Здесь интересны сведения о длине 
стен. Из рапорта Головина следует, что три стены 
острога составляли длину 242 (90+76+76) сажени. 
Если эти измерения были проведены верно, то на 
четвертую стену остается всего 40 саженей, что 
противоречит сохранившимся топографическим 
съемкам острога. Возможно причиной тому стало 
окончательное обрушение подмытой угловой баш-
ни и части приречной городовой стены. Чтобы не 
дать обрушиться городовой стене в промежутке 
между проезжей береговой башней, на приречной 
стороне острога была построена поддерживающая 
стену промежуточная башня, в результате чего ко-
личество башен осталось прежним, а длина стены 
уменьшилась. 

Интересны сведения, почерпнутые В. И. Ко-
чедамовым о Нерчинском остроге из «"Городового 
списка" г. Нерчинска и острожков Нерчинского 
уезда» 1710 года (РГАДА. Ф. 214, Оп. 5, Д. 1977). В 
своей статье он писал, что на каждой из сторон 
находились башни с воротами. Одна из них была 
главная, это Спасская башня. Она располагалась в 
северной стене с выходом на посад. Все башни 
имели свои названия: Ильинская – располагалась в 

восточной стене, Успенская – в южной части остро-
га, и в западной части, то есть в сторону реки Бого-
явленская. Над воротами башен были расположе-
ны навесные часовни, а сами башни имели кара-
ульные надстройки. На Спасской башне, которая, 
видимо, была больше остальных, были установле-
ны «боевые часы» с тремя колоколами» (Кочеда-
мов, 2021. С. 53). 

В 1726 г. в докладе сибирского губернатора, 
адресованном в Военную коллегию, содержалось 
сообщение, в котором описывалось состояние 
Нерчинского города. В нем говорилось, что 
Нерчинский город, сделанный из дерева, со вре-
менем обветшал. Где-то стали опадать стены, часть 
строений подверглась затоплению, а башня вовсе 
была разрушена и снесена водой. Однако он по-
требовал все разрушенные строения и башни 
незамедлительно восстановить (РКО, 1990. С. 348–
349)5. Для исправления сложившегося положения 
был разработан проект восстановления стены в 
виде тына без восстановления угловой башни, ко-
торый нашел отражение на «Плане города Нерчин-
ска» (СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/33.). На этом 

                                         
5 Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и 
документы. Т. 2. 1725–1727 / Сост. Н. Ф. Демидова, 
В. С. Мясников, А. И. Тарасова. М. : Наука, 1990. 670 с. 

 
 

Рис. 2. Изображение Нерчинской крепости, опубликованное в 1704 году 
Fig. 2. Image of the Nerchinsk Fortress, published in 1704 
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плане также отображены: «воеводский двор», 
«канцелярия», «амбар для сохранения ясачной 
казны», «подвал казенной для содержания поро-
ховой казны», «сарай под коим артиллерия стоит», 
«гауптъвахта», «старая канцелярия», «соляныя ам-
бары», «хлебныя амбары», «цеигаус», «таможня». 
Уже тогда стало ясно, что восстанавливать старую 
крепость не имеет смысла, поэтому начали подби-
рать место для строительства нового острога. В 
1728 г. Степаном Немцовым была сделана топо-
графическая съемка Нерчинской крепости (РГАДА. 
Ф. 192. № 80). На ней подмытая рекой Нерча кре-
постная стена отображена разрушенной. План 
С. Немцова содержит информацию о находивших-
ся в Нерчинской крепости постройках. Согласно 
этому плану в указанной крепости располагались 
воеводский двор, канцелярия, каменный порохо-
вой погреб, цейхгауз, караул, магазины, сарай, где 
стояла артиллерия, баня, поварня (рис. 3). 

В 1735 году в Нерчинске работала экспедиция 
профессоров Петербургской Академии наук 
Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина. Г. Ф. Миллер в своей 
работе так описал состояние Нерчинского острога: 
«Нынешняя крепость, построенная еще в 1689 г., 
четырехугольная, длиной с севера на юг вдоль 
Нерчи в 85 саженей и шириной в 70 саженей. Она 
была основана с четырьмя боевыми башнями по 
четырем углам. Однако одна из башен, а именно 

нижняя по берегу Нерчи, в 1725 г. при высокой ве-
сенней воде сильным течением Нерчи, которое 
размывало тамошнюю почву, была снесена вместе 
с прилегающей частью деревянной крепостной 
стены, после чего вместо нее это место было обне-
сено палисадом. Помимо этих угловых башен на 
речной стороне на надлежащем расстоянии есть 
еще две башни; под одной из них ворота. И три 
другие стороны точно также снабжены каждая по 
одной башне посередине; через них тоже есть 
въезды в крепость. Кажется, что не без особого 
умысла речная сторона укреплена сильнее, чем 
противоположная. Ибо поскольку Нерчинск явля-
ется городом пограничного уезда, то он имеет пе-
ред собой противником соседних китайцев» (Мил-
лер, 1990. С. 173–174). 

В ходе работы экспедиции был составлен план 
Нерчинска (Архив РАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39. Л. 32). На 
плане крепости были нанесены: дом воеводы, кан-
целярия, каменный пороховой погреб, караулка, 
цейхгауз, амбар, в котором хранился поступающий 
ясак, соляной амбар и семь хлебных магазинов. 
Примечательно, что тогда же в составе экспедиции 
работал «рисовальным мастером» И. В. Люрсениус 
(Lursenius Iohann Wilhelm). В 1735 году им был со-
здан рисунок панорамы Нерчинска. В 1753 году 
была сделана копия рисунка Люрсениуса, которая 
затем была исправлена и подготовлена для изда-

 
 

Рис. 3. Планы Нерчинской крепости 1726 и 1728 годов. Слева направо: фрагмент «Плана города Нерчинска» 
(СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/33); фрагмент «Чертежа старой и новой крепости Нерчинских, рек Шилки и Нерчи 

с окружными местами» (РГАДА, ф. 192, № 80) 
Fig. 3. Plans of the Nerchinsk fortress from 1726 and 1728. From the left to the right: a fragment of the “Plan of the city 

of Nerchinsk” (SPB ARAS. F. 21. Inv. 5. File. 39/33); a fragment of the “Drawing of the old and new fortress of the Nerchinsky, 
the Shilka and Nerch rivers with the surrounding places” (RSAAA, f. 192, no. 80) 
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ния по ней гравюры мастером Рисовальной палаты 
Академии наук И. Э. Гриммелем. Гравюра «Вид 
города Нерчинска. – Vue de la ville de Nertschinsk.» 
(РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. «Карты Иркутской губернии». 
№ 131) была выполнена Н. Ф. Челнаковым и дати-
руется 1770 годом (рис. 4). 

Поскольку рисунок для гравюры был выпол-
нен с натуры, то следует признать, что она реально 
отображает состояние Нерчинской крепости в 1735 
году. Данное обстоятельство позволяет сделать 
вывод, что её стены были срублены городнями, 
т. к. на гравюре отчетливо видны горизонтально 
уложенные ряды бревен, соединённые переруба-
ми. При этом некоторые сооружения острога были 

достаточно интересными с архитектурной точки 
зрения. На гравюре отчетливо видно, что одна из 
проезжих башен имеет бочкообразное заверше-
ние. Возможно, что эта была одна из сохранивших-
ся башен Нерчинского острога 1658 года (рис. 5). 

В дальнейшем выше по течению реки Нерча 
возвели новую крепость, которая в целом сохрани-
ла основные объемно-планировочные решения 
острога 1689 года постройки. Свидетельством того 
является «План и проспект города Нерчинска», 
сделанный непосредственным членом экспедиции 
штурманом М. Татариновым. (Российский государ-
ственный военно-исторический архив (РГВИА). 
Ф. 846. Оп. 16. Д. 22219). На плане, рядом с новой 

 
 

Рис. 4. Гравюра «Вид города Нерчинска. – Vue de la ville de Nertschinsk» 
Fig. 4. Engraving “View of the city of Nerchinsk. - Vue de la ville de Nertschinsk” 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Фрагмент гравюры «Вид города Нерчинска» 
Fig. 5. Fragment of engraving “View of the city of Nerchinsk” 
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крепостью, расположены еще полностью не разо-
бранные остатки старой. 

Подводя итог проведенному анализу истори-
ческих документов, можно сделать следующие 
основывающиеся на исторических документах вы-
воды. Во-первых, Нерчинская крепость, построен-
ная в 1689 году, имела форму неправильного пря-
моугольника, стены которого имели длину 85, 76, 
90 и 76 саженей и были срублены из городен без 
обламов, а их высота составляла три сажени. 

Во-вторых, крепость имела восемь башен. Че-
тыре угловые были глухими. Северная и западная 
угловые башни имели шатровое завершение. Про-
межуточные башни были проезжими. Две проез-

жие башни имели высоту до обламов 3 сажени, 
ширину 4 сажени. Две проезжие башни имели на 
воротах по 2 калитки. Не позднее 1696 года одна 
из башен крепости была обустроена чердаком (ве-
роятно расположенная на противоположной при-
речной стороне крепости), вокруг которого были 
устроены перила. В чердаке располагались часы с 
боем, механизм которых приводился в действие 
гирями и имел 3 колокола. Юго-западная проезжая 
башня имела шатровое завершение. Северо-
западная проезжая башня имела бочкообразное 
завершение. 

В-третьих, церковь располагалась за придела-
ми Нерчинской крепости. Вместе с тем в проезжих 

 
 

Рис. 6. Местоположение Нерчинской крепости: а – спутниковый снимок с. Михайловка; б – карта 1820 года;  
в – фрагмент карты 1728 года; г – реконструкция местоположения «нового» (1) и «старого» (2) острогов 

Fig. 6. Location of the Nerchinsk fortress: a - satellite image from village Mikhailovka; b - map of 1820; c - a fragment  
of a map from 1728; d - reconstruction of the location of the “new” (1) and “old” (2) forts 
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башнях не позднее 1710 года были устроены 
навесные часовни над воротами. В честь находив-
шихся там икон они получили названия: «Спас-
ская», «Ильинская», «Успенская», «Богоявлен-
ская». 

В-четвертых, внутри крепости располагался 
воеводский двор. Первый воеводский двор был 
еще внутри крепости 1658 года постройки. Вполне 
вероятно, что он изначально располагался в север-
ном углу крепости. В 1728 году в воеводском дворе 
имелись следующие строения: воеводский дом, 
баня, поварня. Кроме воеводского двора, в остроге 
были: канцелярия, старая канцелярия (возможно 
таможенная изба), 8 магазейнов (хлебных амба-
ров), соляной амбар, амбар для сохранения ясач-
ной казны, цейхгауз, подвал казенной для содер-
жания пороховой казны (погреб каменный), сарай 
для хранения артиллерии, гауптвахта (караул), ко-
лодец. 

В свою очередь для определения местополо-
жения крепости на современном плане местности 
авторами был использован алгоритм, основанный 

на последовательном совмещении исторических 
схем острога со спутниковым снимком села Ми-
хайловка (рис. 6). 

На первом этапе решения поставленной зада-
чи идентифицировались остатки рассматриваемых 
сооружений, а именно, двух бастионов и каменной 
Троицкой церкви. На втором этапе была использо-
вана карта города Нерчинска 1820 года (РГАДА. 
Ф. 192. № 118), непосредственно отображающая 
названные объекты, а также показывающая место-
положение порохового погреба, расположенного 
на территории острога 1689 года. При этом для 
взаимной привязки местоположения «старого» и 
«нового» острогов был применен чертеж 1728 го-
да, на котором были нанесены зарисовки старой и 
новой Нерчинских крепостей, а также рек Шилки и 
Нерчи с прилегающими местами (РГАДА. Ф. 192. 
№ 80). На третьем этапе базовые изображения бы-
ли совмещены с учетом корректного наложения их 
выделенных элементов – бастионов, церкви и по-
рохового погреба. 
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