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XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКОВ 

 

Важнейшим источником, характеризующим крепость как ядро города и 

оборонительное сооружение, всегда являются планы и карты города и 

крепости – исторические, архивные и опубликованные. Наличие второй 

Омской крепости на мысу (стрелке) правого коренного берега Иртыша при 

впадении Оми, навсегда определило градостроительную структуру, 

направления развития и историческую планировку города Омска, его 

центральной, ядерной части и мегаполиса в целом. Подобная же структура 

просматривается как в других городах, имеющих земляную крепость образца 

XVIII в. в качестве градостроительного ядра (как например, Оренбург), так и 

в более древних городах, имеющих в центре каменный (Москва, Тобольск) 

или деревянный (Тара) острог-кремль. Поэтому важнейшим источником для 

изучения и получения адекватной историко-градостроительной и историко-

культурной информации является именно картографический материал. Не 

менее важен этот источник и для анализа проблем сохранения культурного 

наследия, как в научно-исследовательской культурологической и 

музееведческой плоскости, так и в практической деятельности, с учётом 

требований законодательства о культурном наследии, требующего 

составления паспортов и иных документов на объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) – архитектурные, исторические и 

градостроительные, «особо охраняемые территории» и 

«достопримечательные места»
1
. 

Картографический материал позволяет нам судить как о 

первоначальном назначении сооружений северо-западного сектора второй 

Омской крепости, в исторических зданиях и на территории которого 

разместился городской историко-культурный общественный комплекс 

«Омская крепость», так и о его развитии, а значит о исторически 



обоснованном использовании этой территории в настоящее время. Статья не 

претендует на полноту источниковедческого анализа материала, и ставит 

своей целью обзор опубликованных карт и планов, а также – в меньшей 

степени - введение в научный оборот для практического использования мало 

доступных широкой публике материалов из фондов Исторического архива 

Омской области, Омского государственного историко-краеведческого музея 

и его научной библиотеки, а также частных собраний и электронных 

коллекций, в том числе автора
2
. 

Ряд архивных планов Омской крепости и города Омска XVIII–XX 

веков были опубликованы в научных и популярных изданиях, 

тиражированных картах и атласах Омской картографической фабрики в 

1960-х – 2000-х годах. Обратимся в первую очередь к ним.  

Одной из первых публикаций единственного широко известного плана 

Первой Омской крепости 1755 г. стала статья А.Ф. Палашенкова в Известиях 

Омского отдела Географического общества СССР за 1960 г.
3
, в которой 

репродуцированы типографским способом наиболее ранние и 

информативные из известных на тот момент планов первой крепости 1722 и 

1755 годов из фондов ЦГВИА (ныне – РГВИА). В рукописном фонде 

библиотеки ОГИК Музея хранился также ещё ряд отпечатков фотокопий 

планов крепости XVIII–XIX веков, со штампом «Библиотека А.Ф. 

Палашенкова», видимо заказанных им там же в 1960-х годах. К сожалению, 

их масштаб и качество печати не позволяют использовать их полноценно. 

Та же проблема – проблема качества и масштаба воспроизведения 

архивного оригинала в полной мере относится к поистине 

энциклопедической работе Виктора Ильича Кочедамова «Омск. Как рос и 

строился город», изданной в чёрно-белой печати более пятидесяти лет назад
4
. 

Тем не менее, ужасное, почти газетное, качество офсетной растровой печати 

карт не мешает воспроизводить эти рисунки и в более поздних изданиях за 

неимением лучшего. Книга Кочедамова одновременно является и 

практическим иллюстрированным каталогом карт и планов Омска и Омской 



крепости XVIII – середины XIX вв. Это – планы первой крепости 1722 

(проект), 1745, 1755 годов
5
, планы второй крепости 1765 (проект), 1769 

(проект), 1780, 1795, 1819 годов
6
, проектный план Гесте 1829 г. и планы 

застройки города Омска 1850 и 1889 годов
7
. 

Кочедамову – умелому чертёжнику-рисовальщику – видимо 

принадлежат также рисунок-совмещение плана первой крепости с 

современным планом центра города и великолепная реконструкция – 

аксонометрический рисунок первой (левобережной) крепости с птичьего 

полёта, который часто совершенно без всякой ссылки на автора кочует по 

печатным изданиям и интернет-ресурсам и воспринимается чуть ли не как 

рисунок с натуры
8
. По нему же в 1989 году в Ленинградских 

художественных мастерских сделан макет крепости, экспонирующийся в 

ОГИК музее. Здесь мы приводим интернет-вариант аксонометрии.  

Перейдём к планам второй Омской крепости XIX века. Наиболее 

известен план 1803 года. «Генеральный план Омской крепости с показанием 

казённого цивильного строения и прилежащих форштадтов» от 31 мая 1803 

г. публиковался неоднократно. Первая его публикация относится к 1880 (!!) 

году и сделана И.Я. Словцовым (!) в «Материалах по истории и статистике 

города Омска», двухтомник которых, содержащий материалы «однодневной 

переписи» населения Омска 1877 года сам уже давно стал музейной 

редкостью
9
. Именно эта копия плана воспроизводится в «Старом Омске» и 

других изданиях
10

.  

По другому пути пошла Омская картографическая фабрика, 

подготовившая в 1991 году (к 275-летию Омска) первый 

специализированный альбом исторических карт «Омск: 1716–1991», 

положивший начало серии републикаций исторических карт путём их 

перерисовки в соответствии с современными картографическими 

стандартами. Так, альбом содержит уже упомянутые планы 1755 и 1803 

годов, карту Омска 1917 г. и ряд проектных карт-схем с обозначением 

проектов развития и застройки города к 2000 (!) году и исторических 



памятников. Планы крепости 1755 и 1803 гг. картфабрика переиздавала в 

дальнейшем неоднократно, в частности, в атласе Омской области (1996, 

1998) вплоть до карты города Омска издания 2009 года
11

 (на врезке на 

обороте).  

Предшественник Омкой картфабрики – созданный в середине XIX века 

Военно-топографический отдел штаба Омского военного округа также 

преуспел в издании карт и планов Омска типографским способом. На 

имеющемся у автора цветном варианте плана 1917 г. имеется врезка с 

детальным уменьшенным воспроизведением плана 1803 года. 

Ещё одна попытка публикации исторических карт осуществлена ГУ 

«Исторический архив Омской области». В 1996 году в рамках переизданной 

на мелованной бумаге исторической записки об основании Омска пера Г.Е. 

Катанаева 1916 года воспроизведены уже вышеупомянутые планы, а также 

во вкладке – План Омска 1912 года (с ужасными орфографическими 

опечатками) и три карты центра Омска из фондов тогда ещё ГАОО
12

. 

Исторический архив обладает богатейшей коллекцией карт и планов не 

только Омска, но и других населённых пунктов, включая деревни на конец 

XIX в. Автору пришлось работать в ГАОО 1990 г. с планами населённых 

пунктов по заданию историко-краеведческой лаборатории ОГПИ под 

руководством П.П. Вибе и П.Т. Сигутова. Основную часть материала 

составляет картографическая коллекция – фонд 198 ИсА. Поэтому не 

случайно переиздание ещё одного плана Омска – 1898 года с уменьшением 

масштаба в 2 раза
13

 в качестве вкладыша к подготовленному архивистами по 

заказу Администрации города справочника «Улицы города Омска» (1-е 

издание – 2001 г.)
14

. 

Крепость уже после упразднения отделена на плане достаточно чётко. 

От города (форштадтов) крепость отделяет широкая эспланада от Иртыша и 

до новопостроенного Успенского собора абсолютно пустая. Столь же пуст 

плац в середине крепости. Ещё сохраняются Тарский бастион и 

Форштадтский полубастионы с фрагментами валов, к Тобольским воротам 



подходит вал Иртышского полубастиона, создающий замыкание северо-

западного сектора крепости и объясняющий взаимное расположение 

построек. Далее вал сменяется откосом крутого берега, а вплотную к воротам 

подходит откос-взвоз поперёк идущего наискосок от Иртыша оврага на месте 

рва (по горизонталям). Таким образом, следует отметить, что 

первоначальный рельеф местности, искусственно модифицированный 

руками человека при строительстве оборонительных сооружений гораздо 

точнее и живописнее формировал казарменную замкнутость периферии 

крепости и, к сожалению, сегодня, при «благоустройстве» территории 

утрачен. Также следует отметить, что большинство зданий уже присутствует 

на этом плане, где видна даже форма и взаимное расположение строений. 

Особенно важно подчеркнуть, что на плане 1898 г. улицы Омска уже имеют 

названия, но в крепости они на плане отсутствуют. 

Следующая серия планов связана с именем областного землемера 

Иванова-Царёва. Составленный им в 1908–1909 году план в дальнейшем 

неоднократно тиражировался с изменениями вплоть до 1926 года. В фонде 

документов ОГИК Музея хранится План 1909 г. На иллюстрации – 1909 и с 

исправлениями на 1914 год (предоставлены О.В. Лесниченко – из фондов 

РГИА), у автора – аналогичный фрагмент плана 1926 г. (в цвете). 

Внимательный взгляд показывает, что улицы крепости уже имеют 

названия и в целом через десять лет она уже почти слилась с городом. С 

запада на восток (перпендикулярно Иртышу) по территории крепости идут 

улицы Инженерная, Шпрингоровская (!), Горчаковская, Манежная. На месте 

бывшего вала – Архиерейская. По линии север-юг – Достоевская, Глазенапа, 

Штабная, Батальонная, Дисциплинарная
16

. У Тобольских ворот по-прежнему 

прочитывается овраг на месте рва. 

В целом в «Крепостном» форштадте (!) подписаны только некоторые 

строения, а весь С-З сектор обозначен под №51 как Дисциплинарная рота. 

Крепость на плане 1908-1914 годов (экспликация) 

42. Церковь во имя Воскресения Господня 



43. Военно-Окружной Совет. Бригадное Управление и Военное Собрание 

44. Лютеранская церковь, дом пастора и причта 

45. Окружное Инженерное Управление 

46. Окружный Штаб 

47. Военно-Топографический Отдел 

48. Инженерная Дистанция 

49. Окружный Военный Суд 

50. Окружное Артиллерийское Управление 

51. Дисциплинарная рота 

52. Военно-Окружное Медицинское управление 

Интересным образцом типографских планов является имеющийся в 

собрании автора, а также в копиях «План города Омска с окрестностями. 

Составлен в 1917 году при Военно-топографическом отделе Штаба 

Омского военн. округа». У автора имеется цветной вариант верхней 

половины плана без экспликации, где разным цветом показаны форштадты, в 

частности Крепость – коричневым. Масштаб – в 1 дюйме - 200 саженей 

(1:16800). В качестве городского герба в заголовке используется штриховое 

изображение «киргизского» всадника как на гербе 1825 г., утверждённого 

для Омской области
17

.  

Омская крепость на плане 1917 года ещё больше смыкается с городом. 

На плацу и за Тобольскими воротами – западнее казармы Дисциплинарной 

роты с Преображенской церковью, примыкая к её стене – появляются 

зелёные насаждения. По восточному валу крепости формируется ещё одна 

улица – Колпаковского (П. Некрасова). Территория строящейся ТЭЦ с 

водозабором окрашена в розовый цвет, т.е. относится к Бутырскому (!) 

форштадту. Сохраняется овраг у Тобольских ворот (выемка). К воротам 

ходит паром – перевоз с левого берега Иртыша. Рядом – на месте будущего 

стадиона – товарные пристани. Можем определить высоту крепости над 

уровнем Балтийского моря: у Тобольских ворот – 34,8 сажени (74 м) над 

Кронштадтским футштоком. Появляется много новых строений, особенно 



казарм. Любопытный казус: улица Шпрингеровская превратилась в 

Жирингоровскую! 

Крепость на плане 1917 года 

1. Военный Собор во имя Воскресения Господня 

2. Кирха (дом пастора и причта) 

3. Окружной штаб 

4. Военно-Окружной Суд 

5. Окружное Управление по квартирному довольствию войск 

6. Военно-Топографический Отдел 

7. Окружное Артиллерийское Управление 

8. Гарнизонное Собрание и Военно-Окружной Совет 

9. Управление Воинского начальника, Комендант города Омска и главная 

гауптвахта 

10. Типография Окружного штаба 

11. Отдел по квартирному довольствию войск 

12. Казармы 43-го Сибирского стрелкового полка 

13. Канцелярия Омского инженерного склада 

14. Военно-окружное санитарное управление 

15. Казармы санитарного околотка 

16. Казармы казачьего дивизиона 

17.  Бактериологическая лаборатория 

18. Конвойная и местная команда 

19. Крепостные ворота 

20. Военный Тир 

Планы 1920-40-х годов требуют отдельного дополнительного анализа, 

но они менее информативны. Так, на плане 1923 года мы видим 

переименование Архиерейской в Театральный пер., Колпаковского в 

Театральную, Горчаковской – в Красноармейскую, (это всё фамилии бывших 

генерал-губернаторов), а Шпрингеровской в Советскую улицы. Правда мы 

видим, что крепость остаётся обособленным районом, но территория у 



Тобольских ворот пока не перекрыта для доступа. На плане 1926 года эта 

ситуация, как и действующий Воскресенский собор – сохраняются
18

. А вот 

на плане 1940 г. уже весь северо-западный сектор залит одним цветом, 

исчезают Дисциплинарная, Манежная и Батальонная, а Инженерная 

превращается в Учительскую улицу. В 1997 году воинская часть 

расформировывается. Но это уже другая история. 

А ведь многие из сооружений, находящиеся на территории второй 

Омской крепости сегодня не только радуют взор омичей, но и являются 

экскурсионными достопримечательностями. Достаточно только вспомнить 

здания гауптвахты, комендантского дома, лютеранской кирхи, денежной 

кладовой и, конечно же, Тобольские ворота. Все эти сооружения позволяют 

нам соприкоснуться с давно уже минувшей и забытой эпохой - второй 

половиной XVIII – началом XX веков. 

В настоящее время вызывает серьёзные опасения интенсивная 

застройка территории Омской крепости жилыми и офисными зданиями 

современной архитектуры. Хотелось бы верить, что проект «Омская 

крепость» не только поможет сохранить оставшиеся на крепостной 

территории исторические здания, но и будет способствовать восстановлению 

некогда утраченных сооружений (например, Генералитетского дома, 

Иртышских и Омских ворот).  

Исходя из того, что историко-культурный и познавательный туризм в 

Омской области развит недостаточно, и, учитывая, что объекты такого 

туризма являются мощным и в то же время неагрессивным средством 

расширения познаний об истории родного края, создание, развитие и 

популяризация историко-культурного комплекса «Омская крепость» в 

рамках реставрации объекта является актуальным и социально 

востребованным процессом. И старые карты и планы во многом смогут 

этому поспособствовать. 

 

Примечания 



1
 Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». Закон Омской области от 3 апреля 1996 года № 48-ОЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Омской области». 

2
 Автор пользуется возможностью высказать искреннюю благодарность 
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