
Theory and history of culture, art 873 
 

On the restoration of the Church of Saint Nicholas… 
 

УДК 726 DOI: 10.34670/AR.2022.92.76.028 
Наволоцкая Анна Валерьевна 

К вопросу восстановления Церкви во имя Святителя и 

Чудотворца Николая в Военном городке № 17 в Новосибирске 

Наволоцкая Анна Валерьевна 

Кандидат архитектуры, 

доцент кафедры архитектуры и реконструкции городской среды, 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 

630008, Российская Федерация, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113; 

e-mail: sibvernisage@gmail.com 

Аннотация 

Актуальность историко-архитектурного исследования утраченной гарнизонной 

Церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая в Военном городке № 17 Новосибирска 

обуславливается разрабатываемым сегодня проектом реновации территории военного 

городка, включающим создание военно-исторического парка на базе его локально-

исторического комплекса, для которого вопрос восстановления церкви является 

приоритетным. Проблемой для восстановления церкви является утрата проектных 

материалов. Основная цель исследования – обосновать историческую, градостроительную 

и архитектурную значимость утраченной церкви и собрать необходимые материалы для ее 

восстановления. Автором анализируются публикации, экспертные интервью, 

фотоматериалы и аналоговая проектная документация 1900-2000-х гг. В процессе 

исследования определено местоположение фундаментов церкви. Восстановлена история 

образцового проекта инженера Ф.М. Вержбицкого, уточнен список церквей, выполненных 

в соответствии с этим проектом на территории бывшей Российской империи. Обосновано, 

что в качестве опорного проекта для реконструкции из списка Вержбицкого может быть 

использован рабочий проект барнаульской гарнизонной церкви Николая Чудотворца, 

наиболее близкой по внешнему облику и использованным материалам. Выполнены 

архитектурное описание церкви и графическая реконструкция ее внешнего облика. 
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Введение 

Военный городок № 17 возник в городе Ново-Николаевске (Новосибирске) как часть 

реализации имперской оборонительной стратегии после завершения Русско-японской войны 

1904-1905 гг. С 1907 по 1913 г. в крупных городах Сибири (Омске, Барнауле, Ново-

Николаевске, Томске, Красноярске, Иркутске) на казенные средства осуществлялось возведение 

комплексов военных городков или расширение ранее сложившихся. 

Город Ново-Николаевск Томской губернии в силу выгодного географического положения 

являлся крупным транспортным, перевалочным, торгово-промышленным узлом не только 

гражданского, но и военно-стратегического значения. Возведение комплекса из 37 каменных 

зданий ново-николаевского военного городка началось в Закаменской части города, на левом 

берегу реки Каменки, в 1910 г. и завершилось за год до начала Первой мировой войны, летом 

1913 г. [Баяндин, 2017]. В состав комплекса входили жилые дома, казармы, церковь, склады, 

госпиталь и другие здания. При строительстве использовались чертежи, разработанные 

Военным ведомством и опубликованные в «Военном сборнике» за 1900 г., № 11-12 

[Мещанинов, www]. Гарнизонная Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая возведена 

по проекту образцовой православной воинской церкви архитектора Ф.М. Вержбицкого, 

выполненному в 1901 г., рабочие чертежи не сохранились. Церковь являлась не только 

духовной, но и композиционной доминантой военного городка. 

Образцовый проект полковой церкви Ф.М. Вержбицкого 

Военный министр Российской империи с 1898 г., начальник штаба Скобелева в Русско-

турецкой войне (1877-1878 гг.), генерал-адъютант А.Н. Куропаткин (1848-1925 гг.) провел 

целый ряд реформ в русской армии, проявляя заботу по отношению как к солдатам, так и к 

офицерам. Понимая, что православие является основой основ в нелегкой жизни солдата, он 

заботился об удовлетворении не только материальных, но и духовных потребностей 

православных солдат [Куропаткин, 1910, т. 3].  

В 1900 г. А.Н. Куропаткин составил на Высочайшее имя доклад с предложениями по 

улучшению быта нижних чинов, в котором он указал на то, что «представляется необходимым 

изыскать средства для постройки церквей при всех частях войск, в которых по штату положены 

священники… для чего необходимо разработать тип военной церкви, хотя бы барачной 

системы, но поместительной и недорогой» [Цит. по: Цитович, 1913, 12-13]. Мысли, изложенные 

в этом докладе, нашли одобрение и поддержку Государя. На этом подлинном докладе 

собственною Его Императорского Величества рукою было написано: «Дай Бог в скором 

времени удовлетворить религиозные нужды войск, что Я считаю делом в высокой степени 

важным. 23 января 1900 года» [Там же]. 

По инициативе А.Н. Куропаткина, поддержанной резолюцией императора Александра II, в 

1900 г. при Главном штабе была учреждена Особая комиссия по вопросам удовлетворения 

религиозных нужд войск под председательством члена Военного совета, генерала от 

инфантерии, графа Татищева при участии Протопресвитера военного и морского духовенства и 

представителей от Главного штаба, Главного инженерного управления и Комиссии по 

постройке казарм, Высочайше учрежденной при Военном совете [Там же]. 

Разработку особого типа образцовой по вместительности и экономичности сооружения 

военной церкви комиссия доверила военному инженеру, специалисту по казарменному 
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строительству Ф.М. Вержбицкому (1846-1916 гг.), который решил поставленную перед ним 

задачу, заключавшуюся в создании максимально вместительного помещения при наименьших 

затратах. При этом архитектору удалось достигнуть максимальной выразительности и 

эффектности посредством творческого сочетания традиций русского храмового зодчества с 

новейшими достижениями строительного дела (рис. 1-2). 

 

Рисунок 1 - Проект образцовой военной церкви 1901 г.  

Архитектор Ф.М. Вержбицкий. Южный фасад 

 

Рисунок 2 - Проект образцовой военной церкви 1901 г.  

Архитектор Ф.М. Вержбицкий. План 
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Проект Вержбицкого представляет собой трехчастную композицию базиликального 

бесстолпного храма с шатровой колокольней над западным входом, трапезной, большим 

световым барабаном с купольным перекрытием над главным объемом. Главное помещение 

церкви перекрыто большепролетными металлическими фермами из уголков на болтовых 

соединениях. К фермам подвешен деревянный оштукатуренный потолок в форме коробового 

свода. Восьмерик вимы и ярус звона колокольни имели подвесные деревянные потолки. Над 

ярусом звона потолок плоский, а в восьмерике алтаря – в форме восьмигранного сомкнутого 

свода. В целях удешевления конструкции главы и шатра предполагалось выполнять из дерева. 

Архитектура спроектированной образцовой церкви соединяла традиции лютеранских 

храмов (базиликальный план, увенчанная шпилем башня-колокольня) с мотивами 

древнерусского зодчества. Апробацию образцовый проект проходил в Петергофе. По 

инициативе Николая II на его личные средства неподалеку от его летней резиденции в 

соответствии с этим проектом 30 июня 1901 г. началось строительство Церкви во имя Святой 

великомученицы Анастасии Узорешительницы для дислоцированного здесь 148-го 

Каспийского полка. Император ежедневно посещал строительную площадку, интересовался 

ходом работ. 

1 декабря 1901 г. было объявлено Высочайшее повеление о строительстве военных храмов 

по утвержденному образцу. Приказ по Военному ведомству от 23 января 1902 г. № 37 

предписывал планировать вместимость храмов следующим образом: для пехотного полка 4-

батальонного состава – на 900 человек; для кавалерийских и казачьих полков, для 2-

батальонных пехотных и стрелковых полков и для артиллерийских бригад – на 600 человек; для 

пехотной резервной, стрелковой и саперной бригад, конно-артиллерийских дивизионов, 

артиллерийских резервных бригад и артиллерийских мортирных полков – на 400 человек. В том 

же указе состоялось Высочайшее Государево повеление: «1) установить на будущее время к 

исполнению правило, чтобы в казармах Военного ведомства… православная церковь… была 

непременной принадлежностью казарм… 2) руководствоваться при постройке войсковых 

церквей Высочайше одобренным проектом таковой церкви и табелем внутренних размеров 

войсковых церквей». 

Таблица 1 - Табель внутренних размеров войсковых церквей 

№ Наименование 
Число квадратных 

саженей 

Число квадратных 

метров 

1 Церковь на 900 человек 107,55 229,5 

1.1 Алтарь с абсидой 10,73 22,9 

1.2 Вход для священника и ризница 6,64 14,2 

1.3 
Средняя часть церкви (солея, место для 

господ офицеров, место для нижних часов) 
75,88 161,9 

1.4 
1-й этаж колокольни и помещения по ее 

сторонам 
14,3 30,5 

2 Церковь на 600 человек 82,8 176,7 

2.1 Алтарь с абсидой 6,4 13,7 

2.2 Вход для священника и ризница 5,5 11,7 

2.3 Средняя часть церкви  61,1 130,4 

2.4 
1-й этаж колокольни и помещения по ее 

сторонам 
9,8 20,9 

3 Церковь на 400 человек 64,8 138,3 

3.1 Алтарь с абсидой 6,4 13,7 
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№ Наименование 
Число квадратных 

саженей 

Число квадратных 

метров 

3.2 Вход для священника и ризница 5,5 11,7 

3.3 Средняя часть церкви 43,1 92,0 

3.4 
1-й этаж колокольни и помещения по ее 

сторонам 
9,8 20,9 

 

В день освящения первой образцовой военной Церкви во имя Святой великомученицы 

Анастасии Узорешительницы 148-го пехотного Каспийского полка Государь удостоил проект 

одобрения и пожаловал Ф.М. Вержбицкому 500 рублей в знак признания заслуг архитектора. 

Несмотря на нехватку государственных средств на различные бюджетные нужды, Военное 

министерство исправно финансировало церковное строительство. Б.А. Скупов определил 

список полковых церквей, выстроенных по проекту Вержбицкого, в количестве 63 [Скупов, 

2016], а Михаил Мещанинов – 69 [Мещанинов, www]. Мне удалось выявить 70 церквей 

вместимостью 900, 600 человек, построенных по типовому проекту Вержбицкого с 1903 по 

1917 г. Церкви разной вместимости отличались преимущественно шириной простенков между 

окнами боковых фасадов. 

Ниже представлен список полковых церквей, выстроенных по Высочайше утвержденному 

образцовому проекту 1901 г. инженера Ф.М. Вержбицкого. 

1) Августов (Augustуw), Подляское воеводство, Польша. Церковь Свт. Николая 

Чудотворца / 104-го пехотного Устюжского полка // Костел Ченстоховской иконы 

Божией Матери. 1909 г. Обезглавлена и перестроена в костел (1926 г.). 

2) Артвин, Турция. Церковь Петра и Павла / 1-го Кубанского пластунского батальона. 

1910 г. Утрачена. 

3) Ахалкалаки (ახალქალაქი), край Самцхе-Джавахети, Грузия. Церковь Равноап. Князя 

Владимира / 78-го пехотного Навагинского полка. 1912 г. Заброшена. 

4) Баку (Bakı), Азербайджан. Церковь в честь Св. Архистратига Михаила / 206-го пехотного 

Сальянского полка. 1909 г. Сохранена. Действующая. 

5) Балаклея, райцентр, Харьковская область, Украина. Церковь Свт. Митрофана 

Воронежского / 5-го Запасного кавалерийского полка. 1911 г. Заброшена. 

6) Барнаул, Россия. Церковь Николая Чудотворца гарнизонная. 1906 г. Сохранена. 

Действующая. 

7) Белокриница, Кременецкий район, Тернопольская область, Украина. Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы / 11-го драгунского Рижского полка. 1910 г. Сохранилась в 

перестроенном виде. Перестроена. Действующая с новым посвящением престола. 

8) Белосток (Biaіystok), Подляское воеводство, Польша. Церковь Правв. Захария и 

Елизаветы / 4-го уланского Харьковского полка. 1911 г. Перестроена в костел. 

9) Белосток (Biaіystok), Подляское воеводство, Польша. Церковь Успения Пресвятой 

Богородицы / 64-го пехотного Казанского полка. 1904 г. Перестроена в костел. 

10) Борисоглебск, Воронежская область, Россия. Церковь Преп. Серафима Саровского / 6-

го Запасного кавалерийского полка. 1907 г. Утрачена. 

11) Варшава (Warszawa), Польша. Церковь Апп. Петра и Павла / лейб-гвардии 

Кексгольмского Императора Австрийского полка. 1904 г. Перестроена в кирху. 

12) Владивосток, Русский остров, Приморский край, Россия. Церковь Вмч. Георгия 

Победоносца / 36-го Сибирского стрелкового полка. 1914 г. Утрачена (1930-е гг.). 



878 Culture and Civilization. 2022, Vol. 12, Is. 5А 
 

Anna V. Navolotskaya 
 

13) Владимир-Волынский, Украина. Церковь Георгия Победоносца / 149-го Черноморского 

полка // Вознесения Господня / 68-го Лейб-пехотного Бородинского Императора 

Александра III полка. 1908 г. Обезглавлена и перестроена. 

14) Волочиск, Хмельницкая область, Украина. Церковь Успения Пресвятой Богородицы / 

12-го драгунского Стародубовского полка. 1908 г. Утрачена (1930-е гг.). 

15) Воронеж, Россия. Церковь Св. Вмч. Пантелеимона Воронежского / Воронежского 

дисциплинарного батальона // Храм Пантелеимона Целителя / Военно-воздушной 

академии им. Жуковского и Гагарина. 1911 г. Сохранена. Действующая. 

16) Грубешов (Hrubieszуw), Хрубешувский повят, Люблинское воеводство, Польша. 

Церковь Николая Чудотворца / 7-го уланского Ольвиопольского полка. 1907 г. 

Перестроена в костел. 

17) Даурия пос., Забайкальский район, Россия. Церковь неуст. посвящ. / 15-го Сибирского 

стрелкового полка. 1914 г. Утрачена (1920 г.). 

18) Екатеринослав/Днепропетровск/Днепр, Украина. Церковь Воздвижения Креста 

Господня / 133-го пехотного Симферопольского полка. 1912 г. Перестроена. 

19) Житомир, Украина. Церковь Прп. Серафима Саровского / 17-го пехотного 

Архангелогородского Его Императорского Высочества великого князя Владимира 

Александровича полка. 1910 г. Перестроена в отделение госпиталя. 

20) Жмеринка, Винницкая область, Украина. Церковь Свт. Николая Чудотворца / 9-го и 10-

го Стрелковых полков 3-й Стрелковой бригады. 1904 г. Перестроена. Действующая. 

21) Зайсан, Восточно-Казахстанская область, Казахстан. Церковь Свт. Николая 

Чудотворца / войсковая. 1905 г. Перестроена. Используется не по назначению. 

22) Замостье (Zamoњж), Замойский повят, Люблинское воеводство, Польша. Церковь 

Михаила Архангела / 66-го Гусарского пехотного полка. 1911 г. Перестроена (1918 г.). 

23) Казачий пост близ Александрополя (Гюмри), Ширакская область, Армения. Церковь 

Свт. Арсения I, архиеп. Сербского / 153-го Бакинского пехотного полка. 1910 г. 

Восстанавливается. 

24) Карс (Kars), провинция Карс, Турция. Церковь Св. Благ. Александра Невского / 154-го 

пехотного Дербентского полка (до 1910 г.) // Церковь Св. Благ. князя Александра 

Невского / 80-го пехотного Кабардинского полка. 1908 г. Перестроена в мечеть. 

25) Кенакиры (Кенакер), микрорайон Еревана, Армения. Храм Св. Благ. князя Александра 

Невского / 1-го Полтавского полка Кубанского казачьего войска // Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы. 1916 г. Колокольня перестроена. Действующая. 

26) Козунь / Казун-Новы (Kazuс Nowy), Новодвурский повят, Мазовецкое воеводство, 

Польша. Церковь Св. Благ. князя Александра Невского в Варшавском укреплении 

Вислы Новогеоргиевской крепости. 1904 г. Обезглавлена. Заброшена. 

27) Конск (Koсskie), Коньский повят, Свентокшиское воеводство, Польша. Церковь иконы 

Божией Матери «Знамение» / 27-го пехотного Витебского полка. 1903 г. Утрачена 

(1936 г.). 

28) Коувола (Kouvola), провинция Кюменлааксо, Финляндия. Церковь Воздвижения Креста 

Господня / 12-го Финляндского стрелкового полка. 1915 г. Сохранена. Действующая. 

29) Красноярск, Россия. Церковь Свт. Алексия, митрополита Московского / 30-го 

Сибирского стрелкового полка. 1916 г. Перестроена (1936 г.). Утрачена (1990 г.). 

30) Кушка / Серхетабад (Serhetabat), Марыйский велаят, Туркменистан. Церковь 

Свт. Николая Чудотворца / 15-го Туркестанского стрелкового полка. 1908 г. 
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Перестроена. Действующая. 

31) Лахти (Lahti), провинция Пяйят-Хяме, Финляндия. Церковь Свт. Николая Чудотворца / 

9-го Финляндского стрелкового полка. 1914 г. Перестроена (1924 г.). Используется не по 

назначению. 

32) Либава / Лиепая (Liepāja), Латвия. Церковь Свт. Николая Чудотворца / 9-го 

Финляндского стрелкового полка. 1905 г. Утрачена (1923 г.). 

33) Луга, Ленинградская область, Россия. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы / 113-го 

пехотного Старорусского полка. 1904 г. Перестроена. Используется не по назначению. 

34) Люблин (Lublin), Люблинское воеводство, Польша. Церковь Грузинской иконы Божией 

Матери / 69-го Рязанского пехотного полка // Костел Непорочного Зачатия Девы Марии. 

1907 г. Обращена в костел. 

35) Могилев-Подольский, Винницкая область, Украина. Церковь Св. Благ. князя 

Александра Невского / 48-го Одесского полка. 1910 г. Перестроена. Действующая. 

36) Москва, Россия. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы / 6-й Саперной бригады. 

1906 г. Реставрирована. Действующая. 

37) Ново-Александрия / Пулавы (Puіawy), Пулавский повят, Люблинское воеводство, 

Польша. Церковь Троицы Живоначальной / 71-го Белевского пехотного полка // Римско-

католическая церковь Матери Божьей Св. Розария. 1909 г. Обращена в костел (1936 г.). 

38) Ново-Минск / Минск-Мазовецкий (Miсsk Mazowiecki), Миньский повят, Мазовецкое 

воеводство, Польша. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы / 186-го Луговского и 

187-го Холмского пехотных резервных полков. 1904 г. Утрачена (1936 г.). 

39) Ново-Николаевск/Новосибирск, Россия. Церковь Свт. Николая Чудотворца / 41-го 

Сибирского стрелкового полка. 1913 г. Утрачена (1989 г.). 

40) Ольты / Олту (Oltu), провинция Эрзурум, Турция. Церковь Св. Благ. князя Александра 

Невского / 1-го Горно-Моздокского полка Терского казачьего войска. 1909 г. Заброшена. 

41) Омск, Россия. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы / 44-го Сибирского стрелкового 

полка. 1909 г. Утрачена (1960-е гг.). 

42) Острог, Ровенская область, Украина. Церковь Вмч. Георгия Победоносца / 126-го 

пехотного Рыльского полка. 1907 г. Утрачена. 

43) Остроленка (Ostroікka), Остроленкский повят, Мазовецкое воеводство, Польша. 

Церковь Спаса Преображения / 21-го пехотного Муромского полка. 1904 г. Капитально 

перестроена. 

44) Ош, Киргизия. Церковь Архангела Михаила / военно-местная. 1910 г. Перестроена. 

Действующая. 

45) Павлоград, Днепропетровская область, Украина. Церковь Вмч. Георгия Победоносца / 

135-го пехотного Керчь-Еникольского полка. 1907 г. Перестроена. Действующая. 

46) Петергоф, Санкт-Петербург, Россия. Церковь Вмч. Анастасии Узорешительницы / 148-

го пехотного Каспийского полка. 1903 г. Капитально перестроена. 

47) Прасныш (Przasnysz), Пшаснышский повят, Мазовецкое воеводство, Польша. Церковь 

Апп. Петра и Павла / 6-го Гусарского ген. Кульнева полка. 1903 г. Утрачена. 

48) Проскуров/Хмельницкий, Украина. Церковь Св. Николая Чудотворца / 12-го уланского 

Белгородского полка // Церковь Андрея Первозванного. 1904 г. Перестроена. 

Действующая. 

49) Псков. Россия. Церковь Св. Благ. князя Александра Невского / 96-го пехотного Омского 

полка. 1908 г. Сохранена. Действующая. 
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50) Раздольное, Надеждинский район, Приморский край, Россия. Церковь неуст. посвящ. / 

6-го Сибирского стрелкового полка // Церковь Казанской иконы Божией Матери 

Казанского монастыря. 1914 г. Обезглавлена. Действующая с новым посвящением 

престола. 

51) Рига (Riga), Латвия. Церковь Иверской иконы Божией Матери / 115-го пехотного 

Вяземского полка. 1908 г. Утрачена (1950-е гг.). 

52) Рийхимяки (Riihimдki), провинция Канта-Хяме, Финляндия. Церковь Преображения 

Господня / 10-го Финляндского стрелкового полка. 1914 г. Обезглавлена. Обращена в 

лютеранскую церковь. 

53) Самарканд, Узбекистан. Собор Свт. Алексия Московского. 1916 г. Сохранена. 

Действующая. 

54) Самодуровка, Поворинский район, Воронежская область, Россия. Церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы / в епархиальном ведомстве. 1905 г. Сохранена. Действующая. 

55) Санкт-Петербург. Россия. Церковь Архангела Михаила / лейб-гвардии Московского 

полка. 1906 г. Капитально перестроена. 

56) Сарыкамыш (Sarıkamış), провинция Карс, Турция. Церковь Архангела Михаила / 156-го 

пехотного Елизаветпольского полка. 1906 г. Перестроена в мечеть. 

57) Скобелев / Фергана (Farg‘ona), Ферганская область, Узбекистан. Церковь Свт. Николая 

Чудотворца / 7-го Туркестанского стрелкового полка. 1909 г. Утрачена (2000 г.). 

58) Слоним, Гродненская область, Белоруссия. Церковь Св. Благ. князя Александра 

Невского / 118-го пехотного Шуйского полка. 1910 г. Капитально перестроена. 

Используется не по назначению. 

59) Смоленск, Россия. Церковь Ап. Матфея / 3-го пехотного Нарвского полка. 1914 г. 

Утрачена (1960-е гг.). 

60) Спасское/Спасск-Дальний, Приморский край, Россия. Церковь Свт. Николая 

Чудотворца / военно-местная. 1912 г. Перестроена в ДК. Заброшена. 

61) Староконстантинов, Хмельницкая область, Украина. Церковь Вознесения Господня / 

45-го пехотного Азовского полка // Церковь Андрея Первозванного. 1909 г. 

Обезглавлена и перестроена. Действующая. 

62) Сташув (Staszуw), Сташувский повят, Свентокшиское воеводство, Польша. Церковь 

Вмч. Георгия Победоносца / 14-го драгунского Малороссийского полка. 1904 г. 

Утрачена (1970-е гг.). 

63) Тверь, Россия. Церковь Владимирской иконы Божией Матери / 1-го лейб-драгунского 

Московского полка. 1904 г. Перестроена. Действующая. 

64) Патта-Гисар / Термез (Termez), Сурхандарьинская область, Узбекистан. Церковь 

Св. Благ. князя Александра Невского / 9-го Туркестанского стрелкового полка. 1905 г. 

Колокольня снесена. Действующая. 

65) Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика. Церковь Святой Троицы / 56-го 

Житомирского полка. 1904 г. Утрачена (1970-е). 

66) Троицкосавск/Кяхта, Бурятия, Россия. Церковь Архангела Михаила / 20-го Сибирского 

стрелкового полка. 1912 г. Утрачена. 

67) Тула, Россия. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы / 11-го пехотного Псковского 

полка. 1917 г. Выстроена вчерне. Утрачена (1920-е гг.). 

68) Чарджуй / Туркменабад (Tьrkmenabat), Лебапский велаят, Туркменистан. Церковь 

Свт. Николая Чудотворца / 6-го Туркестанского стрелкового ген. Черняева полка. 1912 г. 
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Обезглавлена (1930-е гг.). Действующая. 

69) Чныррах, Николаевский район, Хабаровский край, Россия. Церковь неуст. посвящ. / при 

укреплении Николаевской (на Амуре) крепостной артиллерии. 1914 г. Выстроена 

вчерне. Утрачена. 

70) Шавли / Шяуляй (Šiauliai), Шяуляйский район, Шяуляйский уезд, Литва. Церковь 

Свт. Николая Чудотворца / 113-го пехотного Старорусского полка, в епархиальном 

ведомстве с 1910 г. // Костел Св. Юргиса. 1908 г. Обращена в костел. 

Строительство по образцовым проектам – характерная особенность российской 

архитектуры XIX в. – принципиально отличается от типового строительства. Полковые церкви, 

строившиеся в разных местах Российской империи по образцовому проекту, отличались друг от 

друга высотой башенок, формами купольных луковок, крылец, кокошников боковых фасадов, 

формой креста на фасаде, иногда размерами. Зачастую изменения вносились с целью 

удешевления строительства. Что касается интерьера, в частности формы и стиля иконостаса, то 

в этом регламентации не было, а степень богатства внутреннего убранства определялась 

наличием средств полковой казны или щедростью благотворителей. 

Все полковые церкви пострадали во время борьбы с религиозным культом в советское 

время. Некоторые удалось восстанавливать. Из 70 выявленных нами церквей лишь девять 

сохранили свой облик после реставрации и являются действующими (Баку, Барнаул, Воронеж, 

Коувола, Москва, Псков, Самарканд, Самодуровка, Шауляй), 22 церкви утрачены, пять 

заброшены. Большинство церквей, располагавшихся в крайних западных и южных губерниях 

империи, перестроены и действуют как католические костелы с удалением купола и 

поддерживающего его барабана и даже как мусульманские мечети с ликвидацией колокольни. 

В Сибири и на Дальнем Востоке было построено семь церквей, пять из которых снесены, одна 

заброшена и лишь одна, находящаяся в Барнауле, отреставрирована. Среди утраченных церквей 

значится и гарнизонная Церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая в Военном городке 

№ 17 в Новосибирске. Визуальный анализ фотографий церквей, архивных материалов НПЦ по 

сохранению историко-культурного наследия Алтайского края «Наследие» позволил установить 

церковь, которая наиболее близка новосибирской церкви по внешнему облику и декору. Это 

гарнизонная церковь Николая Чудотворца в Барнауле, построенная в 1906 г. Можно 

предположить, что при строительстве ново-николаевской церкви также руководствовались 

барнаульским образцом. 

Гарнизонная (полковая) Церковь во имя Святителя  

и Чудотворца Николая в Новосибирске 

Архитектурные и строительные чертежи ново-николаевской гарнизонной церкви считаются 

утерянными. Одной из задач исследования являлось определение местоположения церкви, 

фундаменты которой до сих пор находятся на закрытой территории под танковым боксом. 

Сомнение вносил план Ново-Николаевска 1924 г., на котором положение церкви зафиксировано 

осевым построением ЮЗ – СВ с алтарем на юго-западе (рис. 3). Истинное положение церкви 

удалось определить по панорамной фотографии (рис. 4) и свидетельствам очевидцев: 

продольная ось проходит в направлении ЮВ – СЗ с алтарной частью на юго-востоке. Данное 

утверждение подкрепляется и традициями строительства христианских храмов, алтарь которых, 

как правило, находится на востоке. Расположение церкви на плане 1924 г. следует признать 

ошибочным. 
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Рисунок 3 - Военный городок № 17. План города Ново-Николаевска 1924 г. 

 

Рисунок 4 - Вид на Военный городок № 17 со стороны Ядринцевского спуска.  

На фотографии хорошо видна каменная церковь [Баяндин, 2017] 

Возведение воинской Церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая на 600 человек 

началось по образцовому проекту военной церкви, выполненному гражданским инженером 

Ф.М. Вержбицким. Второй в городе кирпичный храм построили за 37 000 рублей, выделенных 

из казны в 1913 г. Храм находился неподалеку от Тополевой улицы и был ориентирован по оси 

одного из спусков с Военной горки. Стройная вертикальная колокольня стала композиционной 

доминантой комплекса сооружений Военного городка № 17. 

Судя по сохранившимся фотографиям (рис. 5), традиционная трехчастная композиция 

церкви – храм, трапезная и колокольня – следует принципу осевого построения, выбранному в 

русской храмовой архитектуре. Колокольня с севера-востока и юго-запада усложнена 

приделами. Вытянутая форма трапезной не находит аналогов в храмовых сооружениях города 

Ново-Николаевска. 
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Рисунок 5 - Графическая реконструкция Военного городка № 17, выполненная  

в соответствии с планом города Ново-Николаевска 1915 г. А. Гашенко, 2015 г. 

Одноапсидный четверик собственно храма решен в едином объеме с трапезной и 

симметрично размещенными в объеме четверика колокольни приделами. Над четвериком храма 

возведен двусветный восьмерик, перекрытый куполом. Ощущение асимметричности здания 

подкреплено главенством поперечной оси колокольни. По этой оси размещены приделы, 

увенчанные кирпичными главками на высоком основании, и яруса колокольни. Края приделов 

фланкированы стройными столбами-башнями. Для большего акцента стены приделов 

декорированы поясами кокошников. Выразителен силуэт трехъярусной колокольни, которая 

имеет шатровое завершение – восьмерик на четверике. На гранях шатра размещены слухи-

резонаторы. Стройная вертикальная колокольня стала композиционным ориентиром для 

сооружений Военного городка № 17 (рис. 5). 

В декоре фасадов здания преобладают элементы традиционного узорочья: парные колонки, 

многопрофильный крепованный карниз, арочные сандрики в обрамлении окон. Перспективный 

портал юго-западного входа подчеркнут на фасаде килевидным кокошником. Об интерьерах 

сведений не имеется. 

Приказом командующего войсками Омского военного округа от 9 января 1913 г. была 

создана комиссия для приемки здания военной церкви. Было отмечено, что церковной утварью 

храм был обеспечен «весьма достаточно». В ноябре 1913 г. храм был освящен протоиереем 

военного собора города Омска отцом Туторским. Содержание Церкви во имя Святителя и 

Чудотворца Николая в исправности возлагалось на 41-й Сибирский стрелковый полк, которому 

отпускались необходимые для этих целей средства. Старостою при церкви состоял купец 1-й 

гильдии Н.А. Туркин, ктитором 1  – подполковник А.А. Богословский, священником – 

                                                 

 
1  Специальная должность в церквях военного ведомства. В обязанности ктитора входило управление 

хозяйством и внешним порядком. 
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Н.К. Звездин [Баяндин, 2017]. 

Никольская церковь в Новосибирске была закрыта в начале 1920-х гг. Ее алтарная часть 

последнее время использовалась под склад, в трапезной располагались армейские учреждения 

культуры (рис. 6). В конце 1980-х гг. после случившегося в церкви пожара верующие 

потребовали вернуть здание. В 1989 г., чтобы раз и навсегда решить возникшую проблему, 

политуправление Советской армии приняло решение о сносе церкви. Трос завели в оконные 

проемы и инженерными тягачами развалили здание. Несущие стены обрушились вместе с 

опиравшимся на них перекрытием. Тягачи раскатали кирпичную кладку в крошку, которая и 

сейчас находится под танковым боксом. Операцией по демонтажу церкви командовал 

полковник Александр Затыкайко. 

 

Рисунок 6 - Никольская церковь в Военном городке № 17.  

Новосибирск, 1980-е гг. Северо-западный фасад 

На фундамент церкви был поставлен танковый бокс. Пока существует фундамент – 

существует возможность реконструкции церкви. Главой Новосибирской митрополии, 

архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном (Емельяновым) в 2016 г. был поднят 

вопрос о восстановлении утраченной церкви. В 2021 г., когда началась передача Военным 

ведомством Правительству Новосибирской области и АИЖК «ДОМ.РФ» земель военного 

городка, обсуждалась концепция реновации его территории, а также создания военно-

исторического парка на базе его локально-исторического комплекса. Вопрос восстановления 

церкви стал приоритетным. Церковь могла бы стать духовным драйвером концепции создания 

историко-культурного парка воинской славы и композиционной доминантой его архитектурно-

пространственного комплекса. 

Выпускная квалификационная работа студентки НГАСУ (Сибстрин) Ю. Припутень, 

руководителем которой являлась автор данной статьи, охватила расположенные в 

непосредственной близости от достопримечательного танкового бокса здания батальонных 

казарм № 16, 17, 26, бывшей канцелярии и гауптвахты. Графические материалы близнеца 

новосибирского храма – недавно восстановленной воинской Никольской церкви в Барнауле, 
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выполненные на основе архивных материалов НПЦ по сохранению историко-культурного 

наследия Алтайского края «Наследие» (рис. 7-8), были использованы при графическом 

оформлении концепции реновации данного участка. 

 

Рисунок 7 - Никольская церковь. Барнаул, 1988 г. Западный фасад 

 

Рисунок 8 - Никольская церковь. Барнаул, 2015 г. Западный фасад 

Заключение 

В ходе работы выполнены чертежи восстановления Церкви во имя Святителя и Чудотворца 

Николая (рис. 9-11). По мере открытия площадки, где сейчас на фундаменте церкви установлен 

танковый бокс, вместе с коллегами мы намерены провести инструментальное исследование, 
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уточнить размеры церкви. Это будет следующим шагом к рабочему проектированию и началом 

пути по восстановлению храма воинской славы в Новосибирске. 

 

Рисунок 9 - Реконструкция северо-западного фасада Церкви во имя Святителя  

и Чудотворца Николая в Военном городке № 17 в Новосибирске. Рисунок автора 

 

Рисунок 10 - Реконструкция северо-восточного фасада Церкви во имя Святителя  

и Чудотворца Николая в Военном городке № 17 в Новосибирске. Рисунок автора 
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Рисунок 11 - Визуализация Церкви во имя Святителя и Чудотворца  

Николая в Военном городке № 17 в Новосибирске. Рисунок автора 
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Abstract 

The historical and architectural study of the lost Church of Saint Nicholas the Wonderworker in 

Garrison Town No. 17 in Novosibirsk is relevant due to the project of the garrison town renovation, 

including the creation of a military-historical park on the basis of its local historical complex, for 

which the church restoration is a priority. The loss of project materials is a problem for the church 

restoration. The study aims to substantiate historical, town-planning, and architectural significance 

of the lost church and collect the necessary materials for its restoration. The author of the article 

carries out an analysis of the publications, expert interviews, photographic materials, and analog 

project documentation of the 1900s and the 2000s. The research determines the location of the 

church foundation. The author makes an attempt to restore the history of the standard project 

developed by the engineer Fyodor Verzhbitsky, specify the list of churches built in accordance with 

this project on the territory of the former Russian Empire and substantiate that the design plan of the 

Garrison Church of Saint Nicholas the Wonderworker in Barnaul, which is the closest one in 

appearance and used materials, can be used as a basic project for the reconstruction from Fyodor 

Verzhbitsky's list. The article contains an architectural description of the church and a graphic 

reconstruction of its outward appearance. 
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