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В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Рассматриваются военные городки как одна из составляющих военно-стратегических 

функций городов Омска и Ново-Николаевска конца XIX – начала XX в. Описан военно-

стратегический аспект строительства и выявлены особенности размещения казарменных 

комплексов в городской застройке. Исследование показывает историю развития строи-

тельства комплекса военных построек 41, 43 и 44-го Сибирских стрелковых полков, 

входивших в состав Омского военного округа (Сибирский военный округ с 1899 по 

1906 г.), дислоцированных в Омске и Ново-Николаевске. Данное исследование показа-

ло, что комплексы зданий военного ведомства, построенные в городской черте, явля-

лись достаточно автономными в структуре сибирских городов и их сооружения соответ-

ствовали всем функциональным назначениям c продуманной взаимосвязью всех терри-

ториальных образований военных городков. 
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FUNCTION OF WESTERN SIBERIAN TOWNS (OMSK  

AND NOVO-NIKOLAEVSK) EARLY IN THE 20th CENTURY 

Purpose: Exploration of military towns as one of the components of military strategy of the 

cities of Omsk and Novo-Nikolaevsk in the 19–20th centuries. Design/methodology/approach: 

Archival and literary sources, buildings of the military department, quite autonomous in Siberian 

cities corresponding to all functional purposes. Research findings: The influence of the military-

strategic plans of the Russian Empire on the spatial development of military-strategic aspect of 

construction of barrack complexes in urban development. Practical implications: The research 

results can be applied in further study of military towns in Omsk and Novo-Nikolayevsk. Origi-

nality/value: Research results show the history of construction and architecture of military build-

ings of the 41st, 43rd, 44th Siberian Rifle Regiments, which were part of the Omsk Military Dis-

trict (Siberian Military District from 1899 to 1906) and stationed in Omsk and Novo-Nikolaevsk. 
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В настоящей статье рассматривается история строительства и архитек-

тура комплекса военных зданий 41, 43 и 44-го Сибирских стрелковых полков, 

входивших в Омский военный округ (Сибирский военный округ с 1899 по 

1906 г.) и расквартированных в Омске и Ново-Николаевске. Для изучения во-

енной застройки было проведено натурное обследование комплексов и от-

дельных сооружений, изучены планы г. Ново-Николаевска (совр. Новоси-

бирск) и Омска конца XIX – начала XX в., использованы не опубликованные 

ранее документы из фондов Российского государственного военно-истори-

ческого архива (РГВИА), Государственного архива Новосибирской области 

(ГАНО), бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Ом-

ской области», а также научные источники XX, XXI вв., связанные с данной 

тематикой. Исследование истории Сибирских стрелковых полков проводили 

сибирские историки И.В. Ладыгин, Ю.А. Фабрика. Изучением архитектуры во-

енных городков в Ново-Николаевске занимались архитекторы Е.А. Кузнецова, 

С.М. Новокшонов. Историко-культурные аспекты развития 16-го военного го-

родка в г. Омске изучены С.С. Наумовым и Д.И. Петиным [1, с. 120–138]. Од-

нако история возникновения и архитектура казарменных комплексов и отдель-

ных сооружений военного ведомства в г. Омске в аспекте военно-стратегиче-

ского строительства рассматривается впервые. В научный оборот вводятся 

авторские схемы, архивные планы территорий, на которых располагались изу-

чаемые объекты. В результате исследования определены состав и роль военных 

городков, выявлена специфика размещения комплексов зданий в структуре Но-

во-Николаевска и Омска. 

Строительство Великого Сибирского пути способствовало реализации 

ряда важных политических, экономических и социальных задач Российской 

империи, в том числе военно-стратегических, что кардинально изменило 

стратегию государственной обороны, выведя ее на качественно новый уро-

вень и наполнив тыл страны глубоко эшелонированными военно-стратеги-

ческими пунктами, в том числе и в Сибирском регионе с его богатейшим 

фондом стратегического сырья, запасов продуктов питания, развитых транс-

портных комплексов, сочетавших в себе железнодорожный и водный транс-

порт. Всѐ это явилось благоприятными условиями для обучения и мобилиза-

ционного пополнения воинского контингента. Сибирские города, непосред-

ственно расположенные на железнодорожной магистрали, с их сложившейся 

транспортной инфраструктурой, наличием свободных территорий, располага-

ли к созданию в них значительных военно-стратегических комплексов, отда-
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лѐнных от предполагаемых театров военных действий и в то же время надѐж-

но связанных с ними современной транспортной сетью. 

В начале ХХ столетия в Омске был образован штаб военного округа. 

Омский военный округ приобретает военно-стратегическое значение, особен-

но в условиях обострения отношений с Японией. Уже в конце ХIХ − начале 

ХХ в. количество воинского контингента в сибирских городах стремительно 

возросло ввиду перевода округа на военное положение. В ходе Русско-

японской войны и определилась дальнейшая перспектива развития Омского 

военного округа – особого тылового округа, сыгравшего в дальнейшем значи-

тельную роль в обеспечении действий российской армии на фронтах Первой 

мировой войны. Крупнейшие стратегические центры Западной Сибири − 

Омск и Ново-Николаевск, расположенные на Великом Сибирском пути, явля-

лись центрами сбора, переработки и отправки на фронт военных грузов, про-

дуктов, реквизированных лошадей и фуража, сырья для технических нужд 

и контингента для воинского подкрепления. Сам регион Западной Сибири об-

ладал сравнительно большими людскими ресурсами – более четырѐх миллио-

нов человек. Такая масса новобранцев могла быть достаточно быстро мобили-

зована, сосредоточена для обучения и отправлена из военно-стратегических 

центров Омска и Ново-Николаевска с их развитой военной структурой в рай-

оны боевых действий. Так в июле – августе 1914 г. в армию было призвано 

порядка 250 тыс. сибиряков [2, с. 27]. 

После окончания Русско-японской войны в гарнизонах сибирских городов 

расположились запасные пехотные батальоны, которые в военное время развора-

чивали по полному штату полка. В Омске – традиционном военном центре За-

падной Сибири – были сформированы два кадровых стрелковых полка: из 10-го 

резервного батальона – 43-й Сибирский стрелковый полк, а из 12-го резервного, 

переведѐнного из Барнаула, и 11-го резервного, прибывшего из Семипалатин-

ска, – 44-й Сибирский стрелковый полк. Рост значения г. Ново-Николаевска 

в регионе как нового военно-стратегического центра, а также увеличение числен-

ности его населения отразились на решении Военного ведомства о размещении 

в городе двух полков – 5-го Сибирского пехотного Иркутского и 6-го Сибирского 

Енисейского и артиллерийского дивизиона [3, с. 12–13]. В связи с тем, что специ-

ализированных военно-стратегических комплексов на территории Омска и Ново-

Николаевска, способных уместить в своих стенах такое количество прибываю-

щего воинского контингента в 1900-е гг. ещѐ не существовало, полкам были 

назначены для размещения обывательские квартиры. 

Накануне Первой мировой войны, в августе 1914 г. Омск и Ново-

Николаевск представляли собой крупнейшие в Сибири промышленные, торго-

вые и транспортные центры с большим стратегическим потенциалом. В Ново-

Николаевске было размещено 15 690 мобилизованных солдат (в 10 раз больше, 

чем в 1904–1905 гг.) Городская дума 27 июля 1915 г. отметила: «Город Ново-

Николаевск переполнен войсками и военнопленными как ни один другой город 

округа. Ничего подобного не знает ни Томск, ни даже Омск» [2, с. 79]. 

С момента введения всеобщей воинской повинности Русская импера-

торская армия в Сибири фактически не имела достаточного количества казар-

менных помещений, необходимых для такого резко возросшего количества 
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воинского контингента. А ввиду того, что вопрос строительства очень озада-

чил царское правительство, был принят ряд решений о «неотлагательной по-

требности» строительства качественно новых казарменных строений, объеди-

нѐнных в военно-стратегические комплексы типа «военные городки». Земства 

и городские самоуправления в Сибири также были заинтересованы в скорей-

шем размещении войск по казармам, чтобы избавиться от квартирной повин-

ности перед армией [4, с. 6–7]. 

Новая военная доктрина, успешно реализованная, в том числе и в Ом-

ске, и Ново-Николаевске, предъявляла особые требования к архитектурно-

планировочным характеристикам военно-стратегических образований нового 

типа в Западной Сибири. Главным инженерным управлением Военного мини-

стерства Российской империи были составлены положения для руководства 

при проектировании казарменных зданий [5]. В них, главным образом, были 

изложены условия в отношении рода и размеров внутренних помещений 

с учетом специфики каждого рода войск. Все проекты были одобрены воен-

ным министром Российской империи. Органы местного самоуправления 

в сибирских городах получили некоторое право выбора не только в размеще-

нии войск, в связи с местными условиями, обстоятельствами и средствами, но 

и право приспосабливать уже существующие постройки к тому или иному 

виду казарм, при этом допускались необходимые отступления от чертежей, 

при соблюдении условий удобного расположения для войск, относительно 

сохранения необходимых показателей по площадям и квадратуре помещений, 

разделенных впоследствии по роду занятия людей [Там же, с. 14−15]. 

Военно-стратегическая функция на территории Ново-Николаевска реализо-

валась в виде двух крупных военных образований: Военно-остановочного пункта, 

расположенного в непосредственной близости от железнодорожного узла, и Во-

енного городка № 17, расположенного в Закаменской части города (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения военных образований в Ново-Николаевске на 1910–1917 гг. 

Схема автора 
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Объекты Ново-Николаевского военно-остановочного пункта (рис. 2) 

можно поделить на 5 функциональных типов: жилые, хозяйственные (вспомо-

гательные), общественно-административные, больничные и сооружения для 

питания воинского контингента, а также 1 пространственная функциональная 

зона: воинские платформы, вплотную примыкающие к сооружениям комплек-

са [7, с. 79]. 

 

 
 
Рис. 2. Схема расположения сооружений Ново-Николаевского военно-остановочного 

пункта на 1910–1917 гг.  Схема автора 

 

На территории Ново-Николаевского военного городка (рис. 3) суще-

ствовал автономный комплекс военных построек, состоящий из 39 зданий. 

Объекты, расположенные на территории Закаменского военного городка 

в Ново-Николаевске, имели различное функциональное назначение, но среди 

них можно выделить 6 основных функциональных типов сооружений: жилые 

(казармы для низших чинов, общежития и квартиры для офицерского соста-

ва), культовые, больничные, хозяйственные (вспомогательные), общественно-

административные и сооружения для питания воинского контингента, а также 

4 пространственные функциональные зоны: складская интендантская зона, 

плацы для строевых занятий, летний лагерь (полигон) и соседствующие с во-

енным городком концентрационные лагеря для военнопленных, возникшие 

в годы Первой мировой войны. 

На момент начала Первой мировой войны реализацию военной функции 

в Омске, являвшемся центром Омского военного округа, следует рассмотреть 

в виде 12 военных образований (не считая отдельно расположенных в город-

ской структуре военно-административных сооружений): окружные артилле-

рийские склады в Кадышевском форштадте, местная артиллерийская команда 

с пороховыми погребами [8], казармы на территории бывшей Омской крепости 

[8], военный лазарет в Бутырском районе [9], учебный кадетский корпус 

в Казачьем районе, казармы и управление артиллерийской бригады в Казачьем 

районе, здание цирка, переоборудованное под помещение для военнопленных, 

в Казачьем районе [10, с. 407], военный городок с казармами, примыкающим 
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к нему продовольственным пунктом в Казачьем районе города, два концентра-

ционных лагеря для военнопленных Первой мировой войны, расположенные на 

окраине города летние лагеря (рис. 4) (предназначенные для Сибирских полков 

и Омского кадетского корпуса), а также полигон со стрельбищем. 
 

 
 

Рис. 3. Схема расположения 39 сооружений комплекса Ново-Николаевского Закамен-

ского военного городка на 1910–1917 гг., объекты наложены на улично-

дорожную сеть Новосибирска 2018 г. Схема автора 

 

 
 

Рис. 4. Летний лагерь Сибирского кадетского корпуса. Фото 1910 г. 
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Казачьи части и поселения напротив расположились за границей города, 

но были тесно связаны с ним посредством развитой сети дорог [6, с. 3, 7]. 

Омск на протяжении всей своей истории имел мощную военную составляю-

щую, а в начале ХХ в. приобрѐл еѐ новое структурное и качественное напол-

нение (рис. 5). Это было связано, прежде всего, с изменившейся транспортной 

составляющей Омска, а именно с функционированием Великого Сибирского 

пути. В целом на территории военных комплексов Омска можно выделить 

10 функциональных типов сооружений, в которых реализуется военно-стра-

тегическая функция города: жилые, лечебные, учебные, складские, религиоз-

ные, больничные, хозяйственные (вспомогательные), общественно-админи-

стративные и сооружения питания для личного состава. 

 

 
 
Рис. 5. Схема расположения военных образований на территории г. Омска на 1917 г. 

Схема автора 

 

Среди всех военных комплексов на территории Омска можно выде-

лить два крупнейших военных образования, которые имеют признаки, при-

сущие полноценным военным городкам, – это Омская крепость (рис. 6)  

и 16-й Военный городок. Омская крепость расположена в исторической ча-

сти города, в свою очередь, в годы Первой мировой войны часть личного 

состава и воинского имущества были расположены в более старых сооруже-

ниях Омской крепости. 

В дальнейшем, ввиду постоянного роста количества воинских подраз-

делений, были возведены новые казармы и сооружения. На территории Ом-

ской крепости можно выделить 5 функциональных типов сооружений, в кото-

рых реализуется военно-стратегическая функция города, среди них: жилые, 

складские, религиозные, хозяйственные (вспомогательные), общественно-

административные, специализированных сооружений для питания воинского 

контингента в ходе анализа выявлено не было (рис. 7). 
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Рис. 6. Смотр войсковой части на плацу Омской крепости, на заднем плане – строения 

XIX в. Фото 1910 г. 

 

 
 
Рис. 7. Схема расположения сооружений на территории крепости города Омска на 

1917 г. Схема автора 

 

Омский 16-й Военный городок строился на пустыре за чертой города 

в непосредственной близости от железнодорожного вокзала и представлял собой 

сосредоточение всевозможных летних лагерей (рис. 8). В дальнейшем террито-

рия обросла капитальными строениями различного назначения, и данное место 

стало основной площадкой дислокации войск Омского гарнизона круглогодич-

ного использования. Земля, отданная под строительство военных сооружений, 

именовалась «военным городком под Омском». Территория городка имела, по 

сравнению с Закаменским военным городком в Ново-Николаевске, удобное по-

ложение для строительства, т. к. находилась в непосредственной близости от же-
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лезной дороги. В летнее время, в течение всего периода использования данной 

территории, вблизи капитальных сооружений располагались лагеря для учений 

сибирских полков, кадетов, а также инженерных и артиллерийских войск Омско-

го гарнизона. Военно-стратегическая функция на территории Омского 16-го Во-

енного городка, так же как и в Закаменском военном городке в Ново-

Николаевске, реализуется в различных типах сооружений: жилые, складские, ре-

лигиозные, больничные, хозяйственные (вспомогательные), общественно-

административные и сооружения общественного питания (для военных). 
 

 
 

Рис. 8. Схема расположения сооружений летних лагерей на территории будущего 16-го 

Военного городка в Омске на 1904 г. Схема автора 

 

Так же как и Ново-Николаевский, Омский военный городок полностью 

автономный и имеет в своем составе сооружения с уникальной архитектурой. 

Полный список сооружений с их функциональным назначением на момент 

написания статьи выявить не удалось. 

Выводы 

Военная функция автономных военных образований реализовалась 

в Омске и Ново-Николаевске в начале ХХ в. в виде крупных военных образо-

ваний, которые в течение своей эксплуатации в последующие периоды исто-

рии продемонстрировали эффективность принятых планировочных, архитек-

турных и проектных решений в целом. 

При проектировании военных городков в Омске и Ново-Николаевске 

был применѐн и успешно реализован принцип функционального зонирования 

их территории, продумана взаимосвязь всех территориальных образований 

военных городков, что роднит их с дальнейшей методологией градострои-

тельного проектирования ХХ в. в плане четкого зонирования городских тер-

риторий и разделения их по функциональным зонам. 

Важным отличием Омска от Ново-Николаевска являлось наличие 

в структуре военно-стратегического комплекса Омска уже сложившихся тради-
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ционных военных учреждений, учебных корпусов, Окружной военной админи-

страции и сопутствующих ей структур, лечебных заведений. 
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