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Аннотация. В статье на впервые вводимых в научный оборот материалах Российского государственного военно-
исторического архива (РГВИА) рассматривается состояние Омского и Иркутского артиллерийских складов в 1899 г. В том 
году состоялась поездка военного министра Российской империи А. Н. Куропаткина в Сибирский военный округ. Визит 
представляет большой научный интерес, так как имел место, примерно, за четыре года до начала Русско-японской войны 
1904–1905 гг. и менее чем за 7 месяцев до начала мобилизации Сибирского военного округа 8 июля 1900 г. в связи с Бок-
серским восстанием в Китае. Поездка осуществлялась в целях личного ознакомления военного министра с состоянием со-
зданного незадолго до этого Сибирского военного округа, оценки состояния и боеспособности дислоцировавшихся в нем 
войск, изучения состояния военной инфраструктуры, сбора материалов для разработки планов дальнейших военных пре-
образований в Сибири, а также разработки планов обороны азиатской части Российской империи. Передвигаясь по Вели-
кой Сибирской железной дороге, военный министр осмотрел войска и военные учреждения крупнейших сибирских гарни-
зонов, в числе которых были Омский и Иркутский артиллерийские склады. В статье публикуется наиболее подробное из 
известных к настоящему времени описаний Омского склада в конце XIX в. и Иркутского – к моменту его ликвидации в 
1899 г. Приводятся данные о хранившемся на складах военном имуществе. Анализируются причины ликвидации Иркутско-
го артиллерийского склада и трудности, возникшие в процессе реализации этой меры. Рассматривается проблема утилиза-
ции устаревших боеприпасов. Делается вывод о том, что в условиях слабого развития военно-транспортной инфраструктуры 
в регионе упразднение Иркутского артиллерийского склада было явной ошибкой. 
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Abstract. This article is based on a large body of unpublished documents from the Russian State Military Historical Archive 
(RSMHA). The author analyzes the current situation in Omsk and Irkutsk Artillery Magazines in 1899. In that year there was a visit of 
the War Minister of Russian Empire Aleksey N. Kuropatkin to Siberian Military District. That visit was of historic importance as it 
took place about 4 years prior the Russo-Japanese War of 1904–1905, and less than 7 months before the Siberian Military District 
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mobilization in response to the Boxer Rebellion in China. Its purpose was personal acquaintance of the War Minister with the re-
cently created Siberian Military District; specifically, evaluation of the actual state and combat readiness of the dislocated troops, 
the current situation with military infrastructure, data gathering to further develop defense plans and regional military reforms in 
Siberia. Traveling by Trans-Siberian Railway, Kuropatkin inspected troops of the largest Siberian garrisons and military objects in 
cities, including Omsk and Irkutsk Artillery Magazines. In this article is first published the most detailed descriptions of the Omsk 
Artillery Magazine in the end of XIX century, and Irkutsk Artillery Magazine by the moment of its reorganization in 1899. It has pre-
sented the data about the military resources, kept in the Magazines. It has analyzed the reasons, which provoked the liquidation of 
Irkutsk Artillery Magazine, and the implementation difficulties. It has described the problem of utilization an old cartridges, and also 
concluded that in conditions of the low level of regional military infrastructure development the liquidation of Irkutsk Artillery 
Magazine was an obvious error. 
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Настоящая статья продолжает цикл публикаций 
по истории поездки военного министра Российской 
империи А. Н. Куропаткина в Сибирский военный 
округ в 1899 г., в рамках которой он впервые посетил 
Забайкалье, лично осмотрел различные военные 
учреждения и познакомился с дислоцировавшимися 
там войсками. Общий ход поездки (Авилов, 2019), 
знакомство министра с военно-учебными (Авилов, 
2021c; Авилов, 2021d) и военно-медицинскими (Ави-
лов, 2021b) учреждениями в Иркутске, а также состо-
янием Иркутской и Красноярской казачьих сотен 
(Авилов, 2021a) уже были рассмотрены в предыду-
щих статьях. В данной работе остановимся на осмот-
ре А. Н. Куропаткиным и его свитой двух, располо-
женных на территории Сибирского военного округа, 
артиллерийских складов – Омского и Иркутского. 

В советской (Бескровный, 1977; Бескровный, 
1986; Зайончковский, 1973) и зарубежной (Keep, 
1985; Menning, 1992) историографии эта поездка не 
исследовалась, в обобщающих работах по истории 
Сибирского и Иркутского военных округов (Авилов, 
2014; Копылов, Милюхин, Фабрика, 1995; Ращупкин, 
2003), истории Иркутского и Енисейского казачьих 
войск (Романов, 1995; Романов, Новиков, 2009), со-
временных исследованиях по истории военно-
окружной системы (Безугольный, Ковалевский, Кова-
лев, 2012), русской армии (Ульянов, Леонов, 1998) и 
даже биографии А. Н. Куропаткина (Генерал Куропат-
кин…, 2018; Субботин, 2019), данные о ней фигури-
руют в минимальной степени. Специализированных 
работ по истории Омского и Иркутского артиллерий-
ских складов выявить вообще не удалось. Между тем 

обнаружение в Российском государственном военно-
историческом архиве (РГВИА) полного комплекса 
материалов по истории поездки военного министра 
А. Н. Куропаткина в Сибирский военный округ в 
1899 г. позволяет рассмотреть состояние этих двух 
учреждений практически к началу Китайского похода 
1900–1901 гг., а Иркутского артиллерийского склада – 
еще и непосредственно накануне преобразования 
его в магазин Омского артиллерийского склада. В 
этом и состоит цель настоящей статьи. 

К концу XIX в. существовавшая в Сибири и на 
российском Дальнем Востоке система артиллерий-
ских складов сравнительно неплохо выполняла свои 
функции по обеспечению войск вооружением и бое-
припасами. Возникающие проблемы чаще всего бы-
ли связаны не с самими складами, а со слабым уров-
нем развития военно-транспортной инфраструктуры. 
Прорывом в решении инфраструктурной задачи 
должно было стать завершение строительства Вели-
кой Сибирской железной дороги. Однако по мере 
приближения окончания строительства в Военном 
министерстве все большую силу набирала ошибочная 
идея, что построенная дорога позволит быстро пере-
мещать в случае начала военных действий все, необ-
ходимые для войны на Дальневосточном ТВД, войска 
и запасы. В результате, разработанная после Японо-
китайской войны 1894–1895 гг. реформа военных 
округов в Восточной Сибири была в значительной 
степени ориентирована не на повышение обороно-
способности региона, а на сокращение, по соображе-
ниям финансовой экономии, системы военного 
управления и обеспечения войск. 
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Поэтому при объединении, по распоряжению 
Николая II, в 1899 г. Омского (без Семиреченской об-
ласти, переданной в состав Туркестанского военного 
округа) и Иркутского военных округов в единый Си-
бирский военный округ было решено ликвидировать 
в Иркутске не только военно-окружные управления, 
но и Окружной иркутский артиллерийский склад1. 
Сотрудникам центрального аппарата Военного мини-
стерства почему-то казалось, что одного Омского 
окружного артиллерийского склада на столь большой 
по площади военный округ будет вполне достаточно. 

Приказ по военному ведомству о создании Си-
бирского военного округа был отдан 18 июня 1899 г., 
однако все новые положения вступали в силу только 
с 1 июля2. В результате, к прибытию во второй поло-
вине 1899 г. в только что созданный округ военного 
министра генерал-адъютанта А. Н. Куропаткина Ир-
кутский артиллерийский склад не успели толком лик-
видировать даже de jure. De facto в Сибирском воен-
ном округе официально все еще было два артилле-
рийских склада: Омский артиллерийский склад с со-
стоящей при нем местной артиллерийской командой, 
а также «уже упраздненный, но пока еще не расфор-
мированный» бывший Иркутский артиллерийский 
склад с рабочей при нем командой (РГВИА. Ф. 400. 
Оп. 1. Д. 2617. Л. 100 об.). Первый из них 
А. Н. Куропаткин посетил 9 октября, второй – 20. Де-
тальный осмотр обоих артиллерийских складов и 
Омской местной артиллерийской команды проводил 
член Главного инженерного комитета, военный ин-
женер полковник Л. И. Безрадецкий. 

Первое, что бросилось в глаза военному мини-
стру на Омском артиллерийском складе – это обилие 
и разнообразие хранившегося в нем артиллерийского 
имущества: около 26 тыс. 4-линейных винтовок, 
2½ млн 4-линейных патронов, 25 различных орудий, 
32 тыс. снарядов, 5 млн 3-линейных патронов, свыше 
1 тыс. пудов свинца, довольно много других предме-
тов артиллерийского имущества, а также большое 

                                         
1 Высочайше утвержденное 12 июня 1899 г. положение 
Военного Совета О военно-административной реформе в 
Сибири и в Средней Азии // Полное собрание законов 
Российской империи. Собрание третье. (ПСЗ РИ III). СПб., 
1899. Т. 19. № 17214. 
2 Приказ по военному ведомству № 161 от 18 июня 1899 г. 
// Приказы по военному ведомству за 1899 г. СПб.: Воен-
ная типография, 1899. 

количество артиллерийской сбруи, оставшейся от 
упраздненной конно-горной батареи. «Таким обра-
зом в складе хранится много предметов, вышедших 
из употребления, которые только загромождают 
склад и требуют лишних рабочих для присмотра за 
ними», – констатировал А. Н. Куропаткин. Все орудия 
и артиллерийскую сбрую он тут же распорядился пе-
редать в 2 резервные батареи, которые предполага-
лось сформировать в Омске весной 1900 г. (РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 23). 

Второе, что не понравилось военному министру 
– это не вполне рациональная укладка всего этого 
имущества, вследствие чего оно занимало слишком 
много места. Между тем А. Н. Куропаткин обращал 
внимание на то, что с упразднением Иркутского ар-
тиллерийского склада часть его имущества будет пе-
редана на Омский склад и для него необходимо очи-
стить место, чтобы избежать постройки новых зда-
ний, денег на которые у военного ведомства просто 
нет. 

Третье, на что обратили внимание и 
А. Н. Куропаткин, и полковник Л. И. Безрадецкий – это 
хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, по-
скольку при осмотре склада в сарае, где находилось 
значительное количество патронов, хранилось в ящи-
ках и около 6 пудов сухого пироксилина, вещества 
крайне взрывоопасного. Оба сошлись на том, что хотя 
ящики со взрывчаткой и помещены в совершенно 
огороженном перегородками пространстве, но «бы-
ло-бы соответственнее хранить его в отдельном по-
мещении», а точнее «совершенно отдельном, хотя 
бы небольшом, здании» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. 
Д. 2617. Л. 23, 101). 

Но более всего впечатлил военного министра 
происходивший на складе процесс утилизации кап-
сюлей к патроном уже снятых с вооружения винто-
вок: «В складе нижними чинами разряжаются кап-
сюли; разбивают их вручную и в день справляются с 
4 ящиками. Всех же ящиков 4000. Весьма желательно 
изыскать более простой и менее вредный для здоро-
вья нижних чинов способ разряжания капсюлей, так 
как при ныне принятом способе отделяется значи-
тельное число газов, вредно действующих на здоро-
вье людей» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 23). 

В целом же Омский артиллерийский склад про-
извел на столичных гостей достаточно благоприятное 
впечатление. Сараи, предназначенные для хранения 
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имущества, находились в хорошем состоянии. Ис-
ключение составлял лишь сарай для укупорочного 
материала, но на его перестройку уже было испро-
шено финансирование на 1900 г. 

Хранившееся на складах имущество было очень 
разнообразно, и между ним имелось много такого, 
которое подлежало или передаче в войска, или про-
даже. «Так как с упразднением Иркутского склада, 
как самостоятельного, часть его имущества должна 
перейти в Омский склад, то представляется необ-
ходимым теперь же озаботиться продажею негодно-
го имущества и более правильной укладкой остающе-
гося, – дабы возможно было без больших затрат бо-
лее правильно расположить ныне хранимое имуще-
ство и то, которое позднее поступит из Иркутского 
склада», – отмечал полковник Л. И. Безрадецкий. 

На складе находилось значительное количество 
снарядов (32 тыс. штук), которые уложены были на 
стеллажах, занимающих много места. Полковник 
Л. И. Безрадецкий рекомендовал произвести укладку 
этих снарядов по бельгийскому способу, что суще-
ственно сократило бы количество места, необходи-
мого для их хранения. Причем часть снарядов вооб-
ще была устаревших образцов и подлежала «устра-
нению из склада» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. 
Л. 101–101 об.). Бельгийский способ укладки снаря-
дов применялся обычно в расходных и запасных по-
гребах в крепостях для снарядов, не уложенных в 
деревянные герметичные ящики. Он заключался в 
том, что на пол клали деревянную решетку и на нее – 
два ряда снарядов, донцами друг к другу. На этот ряд 
клалась вторая решетка с новым рядом снарядов и 
т. д. Укладку вели до высоты: в расходных погребах – 
5 футов, в запасных – 9 футов. Число горизонтальных 
рядов в укладке определялось размерами погреба, а 
проход между двумя соседними рядами снарядов 
обычно оставляли в 3–4 фута (Бельгийский способ…, 
1911). 

Ящики с ружейными патронами тоже были уло-
жены на складе не вполне удачно, вследствие сомне-
ния в прочности пола, устроенного на балках, что по-
влекло за собой увеличение необходимой для их 
укладки площади пола. Помимо патронов для  
4,2-линейных винтовок Бердана № 2, на складе хра-
нилось до 3½ млн 3-линейных патронов для новей-
шей винтовки Мосина обр. 1891 г., принадлежавших 
Омскому резервному батальону и Сибирскому каза-

чьему войску. Наличие этих патронов на складе силь-
но озадачило ревизоров, поскольку храниться они 
должны были непосредственно в военных частях, а 
значит, тоже зря занимали помещения склада. Часть 
4-х и 3-линейных винтовок хранили в ящиках, тогда 
как по положению их следовало ставить в пирамиды. 

На складе находилось и имущество, подлежа-
щее передаче на другие склады: свинец, шелковая 
ткань, гильзы и пр., которое в преддверии передачи 
в Омск имущества из Иркутского артиллерийского 
склада следовало как можно быстрее куда-нибудь 
пристроить, чтобы расчистить место. Более того, на 
этом же складе хранилось и значительное количе-
ство имущества, подлежащего уничтожению, в том 
числе старые ракеты, одно время стоявшие на во-
оружении русской армии и оставшиеся в Омске со 
времен резкого ухудшения русско-китайских отно-
шений во время обострения Кульджинского кризиса 
в 1879–1881 гг., когда две империи фактически гото-
вились к войне. 

«Из числа хранимого имущества, не имеющего 
пока определенного назначения, надлежит иметь в 
виду оставить и на будущее время в складе: все 
находящееся в складе горные орудия со всеми при-
надлежностями и снарядами, на случай сформиро-
вания в Сибирском округе горных батарей, а равно 
имеющуюся в складе сбрую, так как таковая мо-
жет быть потребуется при формировании горных 
батарей или же при мобилизации и вообще для по-
требностей обоза» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. 
Л. 101–101 об.). 

Полковник Л. И. Безрадецкий указывал, что что-
бы содействовать своевременному освобождению 
Омского артиллерийского склада от имущества, не 
подлежащего хранению, и подготовке его к принятию 
того имущества, которое подлежит передаче из Ир-
кутского артиллерийского склада, а равно к более 
правильной укладке имеющегося, – следует ускорить 
все необходимые по этому предмету распоряжения 
со стороны Главного Артиллерийского Управления. 
Последнее же с воплощением на практике реформы 
артиллерийских складов в Сибири явно не торопи-
лось. Столичное начальство очень надеялось, что по-
сле избавления склада от всего лишнего имущества, 
Иркутские запасы все-таки удастся вместить в уже 
имевшиеся в Омске помещения, однако уверенности 
в этом не было. 
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Поэтому было решено, что если после рас-
чистки склада окажется, что вместимость его недо-
статочна, то тогда можно будет отдать распоряже-
ние по расширению помещений склада, использо-
вав на это средства (в сумме до 13 тыс. руб.), ассиг-
нованные ранее на постройку некоторых помеще-
ний при Иркутском артиллерийском складе. Сразу 
после принятия решения о ликвидации Иркутского 
склада, решение о строительстве для него новых 
помещений было отменено, и деньги оставались 
неиспользованными. При осмотре склада и произ-
водимых в нем работ, заведующий складом заявил 
ходатайство о постройке отдельного помещения 
для приема и сдачи транспортов, так как для этой 
цели пришлось занять помещение, предназначен-
ное для осмотра и смазки ручного оружия. Это хо-
датайство Л. И. Безрадецкий признал вполне ува-
жительным. 

Относительно содержания зданий он заметил, 
что они в общем содержатся в порядке и сделал сле-
дующие выводы: «Из приведенной выше оценки 
зданий артиллерийского склада и порядка хранения в 
них имущества выясняется необходимость удовле-
творить в ближайшем будущем нижеследующие по-
требности склада: 

1) Расширить и возобновить казарменные зда-
ния команды, с устройством теплого отхожего места 
и карцеров, в связи с казармою. 

2) Перестроить полы в складе под № 234, пред-
назначенном для хранения патронов и снарядов. 

3) Устроить отдельное помещение для хранения 
пироксилина. 

4) Пристроить к зданию осмотра ручного оружия 
помещение для приема и отправки транспортов. 

5) Увеличить помещения склада, если то ока-
жется необходимым, по подробном обсуждении во-
проса о более правильном хранении имущества и по 
выяснении размера последнего. 

На выполнение этих работ, как упомянуто выше, 
может быть обращено имеющееся ассигнование на 
Иркутский артиллерийский склад» (РГВИА. Ф. 400. 
Оп. 1. Д. 2617. Л. 101 об.). 

Во время посещения склада А. Н. Куропаткин 
осмотрел и обслуживавшую его, вместе с чинами 
склада, Омскую местную артиллерийскую команду, 
где в целом положено было иметь трех офицеров и 
125 нижних чинов. Списочный состав в день визита 

оказался: 3 офицера и 115 нижних чинов (табл. 1) 
(РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 23). 
 
Таблица 1. Состав Омской местной артиллерийской 
команды к 9 октября 1899 г. 
Table 1. The state of Omsk Local Artillery Command to 
October 9, 1899 
 

В названной команде по штату состоит: 
Обер-офицеров  2 
Унтер-офицеров старших 3 

младших 6 
Барабанщиков  1 
Ефрейторов  10 
Рядовых  80 

По списку состоит: 
Обер-офицеров  2 
Унтер-офицеров старших 3 

младших 5 
Ефрейторов  14 
Рядовых  72 

В строю состояло: 
Обер-офицеров  2 
Унтер-офицеров старших 3 

младших 2 
Ефрейторов  9 
Рядовых  35 

В служебном наряде находилось: 
Унтер-офицеров  3 
Ефрейторов  2 
Рядовых  24 

Кроме того  
Больных  12 
В отпуске  4 

 
В день осмотра в команде было 14 больных 

(8 находились в госпитале), в том числе 5 больных 
сифилисом, что составляло 4 % списочного состава – 
на них всегда обращалось особое внимание, как на 
индикатор падкости военной части на услуги прости-
туток. Это был наибольший процент среди всех ко-
манд (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 23, 100 об.). 
Сам А. Н. Куропаткин описал свои впечатления об 
осмотре команды достаточно лаконично и, судя по 
ним, его больше всего занимал вопрос, насколько 
можно будет сократить команду, после того, как 
склад расчистят от ненужных запасов: «Попадались 
нижние чины бледные и с утомленными лицами. 
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Помещение команды неудовлетворительное и тес-
ное – приходится менее 1 куб. саж. воздуха на чело-
века. Вентилируются казармы плохо и очень бедно 
обставлены. Мундирная одежда сохранена хорошо. С 
упразднением части имущества склада окажется 
возможным сократить и состав местной артиллерий-
ской команды» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 23). 
Каким образом, а главное – зачем военный министр 
планировал воплощать в жизнь последний тезис 
остается решительно непонятным, так как количество 
перевозимого в Омск после упразднения Иркутского 
артиллерийского склада имущества, по оценкам 
Л. И. Безрадецкого, было как минимум не меньше 
ликвидируемого в Омске, а значит, сокращать состав 
команды не имело никакого смысла, если не считать 
таковым стремление в очередной раз сэкономить на 
какой-нибудь мелочи. 

Куда подробнее состояние команды описал 
тщательно осмотревший ее Л. И. Безрадецкий. Об-
щий вид нижних чинов оказался хорошим, особенно 
бледных лиц не было, но «значительная заболевае-
мость указывает на не вполне удовлетворительные 
условия помещения в гигиеническом отношении и на 
утомительность служебного наряда» (РГВИА. Ф. 400. 
Оп. 1. Д. 2617. Л. 100 об.). В этом ревизор был не со-
всем прав, так как хуже всего на здоровье нижних 
чинов сказывалось пусть и в малых дозах, но зато 
постоянное химическое отравление при утилизации 
старых капсюлей предельно примитивным способом. 

На смотре люди были одеты чисто и в мундирах 
1-го срока службы. Остальная мундирная одежда при 
проходе ревизора была разложена на постелях. Мун-
дирную одежду он нашел в удовлетворительном со-
стоянии; «белья по заявлению нижних чинов у них 
имеется в количестве достаточном, но на лицо у мно-
гих такового в полном количестве не оказалось, при 
чем нижние чины заявили, что часть такового отдана 
в стирку женам», что проверять, естественно, никто 
не стал. 

Из общего числа нижних чинов грамотных ока-
залось – 62 чел., из них выучившихся грамоте дома – 
41 и учившихся грамоте на службе – 21; знающих чте-
ние и письмо – 52, умеющих читать – 10 чел. 

Дисциплина среди нижних чинов тоже оказа-
лась в пределах нормы. Из числа нижних чинов в те-
чение 1899 г. были подвергнуты дисциплинарным 
взысканиям всего 5 чел. – аресту от 14 до 20 суток. 

Главнейшая служба Омской местной артилле-
рийской команды заключалась в окарауливании 
имущества на складе. Ежедневный расход людей 
достигал 31 чел., но из представленной ведомости 
подробного расхода Л. И. Безрадецкий пришел к вы-
воду, что на работы собственно по складам могло 
быть назначаемо не более 20 чел. 

Занимаемые командой казармы, а равно и все 
остальные ее помещения содержались в порядке. 
«Однако по соображению с числом людей казармы 
местной команды оказываются весьма тесными, так 
как на человека приходится менее 1 куб. сажени воз-
духа. Помимо того здания казарм ветхи, плохо венти-
лируемы и требуют капитального возобновления. 
Отхожие места наружные, холодные, находятся в 
отдалении от казарм, содержатся удовлетворитель-
но. Карцера расположены хотя и вблизи, но вне ка-
зарм, что затрудняет наблюдение за арестованными. 
Кухня и столовая найдены в удовлетворительном 
состоянии и содержатся в порядке. Пища приготов-
лена была хорошо, вкусно; хлеб прекрасный» (РГВИА. 
Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 100 об.–101). 

Формально уже не существующий Иркутский 
окружной артиллерийский склад А. Н. Куропаткин 
осмотрел ровно через 11 дней после Омского – 20 
октября. 

По штату при складе состояла команда в составе 
5 офицеров и чиновников и 32 нижних чинов. На мо-
мент смотра списочный состав команды был указан в 
4 офицера и чиновника и 30 нижних чинов, а на лицо 
оказалось 4 офицера и 24 нижних чина (табл. 2). «Ко-
манда при складе представилась в порядке, хотя 
многие нижние чины имели бледные лица», – кон-
статировал военный министр (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. 
Д. 2617. Л. 34 об.–35). 

Больных было 6 нижних чинов (находились в 
госпитале), в числе которых: писарей – 2, сторожей – 
1, нижних чинов – 2, казенной прислуги – 1. Из них 
заболевших: сифилисом – 1, тифом – 1, триппером – 
1, бронхитом – 2, «поранением руки» – 1 и повре-
ждением ноги – 1. 

На смотре нижние чины были одеты в мундиры 
2-го срока, которые оказались в хорошем состоянии. 
Остальная мундирная одежда тоже была в порядке, 
но мундиры и шинели 3-го срока – сильно изношены. 
Люди были одеты чисто, постели в порядке. Белья у 
каждого из чинов оказалось в достаточном количе- 
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Таблица 2. Состав Иркутского артиллерийского 
склада к 20 октября 1899 г. 
Table 2. The state of Irkutsk Artillery Magazine to 
October 20, 1899 
 
 Штатный 

состав 
По списку 
состояло 

На лицо 
состояло 

Штаб-офицеров 1 1 1 
Обер-офицеров 2 1 1 
Чиновников 2 2 2 
Оружейных мастеров 2 1 2 
Писарей 6 6 4 
Сторожей 2 2 1 
Конюхов 1 4 1 
Надзирателей 3 3 3 
Счетчиков 1 – – 
Мастеровых 2 2 2 
Нижних чинов 15 15 12 

 
стве. Строевое обучение в команде было поставлено 
слабо, а обучение грамоте – неудовлетворительно, 
поскольку личному составу просто некогда было этим 
заниматься. Цейхгаузы оказались в порядке, и заме-
чена была лишь небрежная укладка полушубков. 
Провиантский цейхгауз содержался чисто, но хране-
ние в нем хлеба, как в помещении неотапливаемом, 
было признано Л. И. Безрадецким несоответствен-
ным. Жилые помещения – тоже в порядке и содер-
жались чисто. «Люди имели бодрый вид и работой не 
переутомлены», – констатировал ревизор. 

Иркутская артиллерийская команда и сам склад 
со всеми его службами располагались в зданиях во-
енно-инженерного ведомства. В них находились: ко-
манда, канцелярия, квартира обер-офицера, имуще-
ство склада и порох. Здания располагались тремя 
группами. В первой группе были казармы, офицер-
ская квартира и здания склада. Во второй – сарай, где 
хранились 4,2-линейные винтовки Бердана № 2. Тре-
тья группа, располагавшаяся за городом, включала в 
себя пороховые погреба и патронный склад. Все зда-
ния, за исключением лишь двух, занятых караулом, 
находились в хорошем состоянии и содержались в 
полном порядке. Основным недостатком склада, на 
который обратили внимание А. Н. Куропаткин и 
Л. И. Безрадецкий, была чрезвычайная разбросан-
ность зданий склада, следствием чего был значи-
тельный расход людей на караулы. Для охраны Ир-
кутского артиллерийского склада требовалось еже-

дневно 25 нижних чинов, а на три караульных очере-
ди – 75 нижних чинов. «Такой наряд чрезмерно велик 
и мною приняты меры к значительному его сокраще-
нию», – отметил во всеподданнейшем отчете воен-
ный министр (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 34 об., 
102). 

В отчетных данных о поездке А. Н. Куропаткина в 
Сибирь в 1899 г. приведены имеющие большую 
научную ценность данные об основном имуществе, 
которое хранилось на складе к 20 октября 1899 г. Это 
наиболее полные, из известных к настоящему време-
ни, данные о том, что хранилось на Иркутском артил-
лерийском складе на момент его ликвидации. Итак, 
главнейшим имуществом, хранившимся на складе, 
были: 13 тыс. винтовок Бердана № 2, 2½ млн патро-
нов к ним, 1½ млн патронов к винтовкам системы 
Карле, 6½ млн боевых поддонов к этим патронам, 
1½ млн капсюлей, 22 тыс. пудов свинца и 3916 пудов 
пороха. Кроме того, в складе имелись: шашки, ре-
вольверы, запасные части и другие предметы в срав-
нительно небольшом количестве (РГВИА. Ф. 400. 
Оп. 1. Д. 2617. Л. 34 об., 102). 
 
Таблица 3. Главнейшие запасы, хранившиеся в 
Иркутском артиллерийском складе к 20 октября 
1899 г. 
Table 3. The main resources kept in Irkutsk Artillery 
Magazine to October 20, 1899 
 
Винтовок 4,2-линейных 12482 штук 

3-линейных 1026 ” 
Капсюлей  1369905 ” 
Патронов боевых 4,2-лин. 2451607 штук 

 ” револьверных 57983 ” 
 ” 3-линейных 242791 ” 
 ” Карле 1546500 ” 

Поддонов к боевым 
патронам Карле 

 6490800 ” 

Пороха охотничьего 3916 пуд. 
Свинца в слитках  17976 21721 ” 

в пулях        3745 
 

Из этих предметов капсюли подлежали продаже 
на месте, патроны к совершенно устаревшим иголь-
чатым 6-линейным винтовкам системы Карле обр. 
1867 г. – уничтожению. Остальное же имущество 
предполагалось разослать на другие артиллерийские 
склады: Казанский, Омский и Читинский (в отчете 
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ошибочно назван Забайкальским). Осмотр находив-
шегося на складе имущества показал, что оно хранит-
ся в порядке. Замечание вызвало лишь ненадлежа-
щее хранение пороха, полученного от разрядки па-
тронов – не внутри порохового погреба, а в переднем 
коридоре, и ненадлежащая смазка части  
4,2-линейных винтовок Бердана № 2, хранившихся в 
пирамидах (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 102 об.–
103). 

Более всего А. Н. Куропаткина впечатлил про-
цесс разрядки патронов к винтовкам системы Карле, 
который приходилось производить над чаном воды 
(на случай воспламенения пороха при извлечении 
пули, что при нарушении условий хранения было 
возможно даже при бумажной гильзе патрона систе-
мы Вельтищева, или проблем с капсюлем). Работа эта 
требовала много времени, была медленна, чрезвы-
чайно тяжела, а значит, крайне обременительна для 
нижних чинов. В этой связи военный министр указал 
артиллерийскому начальству на необходимость 
«изыскания другого способа уничтожения патронов 
Карля, более успешного и менее утомительного для 
нижних чинов» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. 
Л. 34 об., 102 об.). Впрочем, этот вопрос носил техни-
ческий характер. 

Куда сложнее было решить вопрос с порохом, о 
котором при принятии решения о ликвидации Иркут-
ского артиллерийского склада вообще не подумали – 
сказывалось плохое знание в центральном аппарате 
Военного министерства сибирских реалий. Дело в 
том, что добравшись до Иркутска, высокопоставлен-
ные столичные сановники с удивлением обнаружили, 
что Иркутский артиллерийский склад был местом не 
только хранения пороха, но и его продажи абориген-
ному населению («инородцам»), причем продажи 
полностью законной и тщательно отрегулированной 
действующей нормативно-правовой базой. 

Продажа была как оптовая, так и розничная 
(«раздробительная»). Оптовая производилась через 
посредство Казенной Палаты, которая на отпуск по-
роха давала особенные квитанции, по которым порох 
и отпускался. Деньги же с покупателя взыскивались 
уже непосредственно Казенной Палатой. Розничная 
продажа производилась в особой пороховой палатке, 
расположенной прямо в районе артиллерийского 
склада, распоряжением заведующего складом. Опто-
вая продажа достигала суммы 12 тыс. руб., розничная 

– 6 тыс. руб. Цена продаваемого пороха составляла 
49 коп. за фунт и 19 руб. 60 коп. за пуд. Для ведения 
отчетности по продаже на складе велись специаль-
ные книги, в которых записывались: приход и расход 
пороха, размер полученных денег, время взноса в 
Казначейство и проч. При рассмотрении отчетности 
по продаже пороха и по хранимому имуществу ока-
залось, что ведется она в полном порядке и правиль-
но. Причем книги своевременно свидетельствовались 
как лицами, которым была поручена поверка, так и 
самим заведующим складом (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. 
Д. 2617. Л. 102 об.–103). 

«Таким образом, – докладывал 
А. Н. Куропаткину Л. И. Безрадецкий, – Иркутский 
артиллерийский склад, помимо снабжения частей 
войск огнестрельными припасами, и хранения запа-
сов разного рода огнестрельного оружия на случай 
непредвиденных обстоятельств, имеет еще назначе-
ние по снабжению порохом инородческого населе-
ния Сибири, занимающегося пушным промыслом. С 
образованием Сибирского округа, существование 
Иркутского артиллерийского склада, как совершенно 
самостоятельного, утратило свое значение, так как 
снабжение войска огнестрельными припасами с 
устройством Сибирской железной дороги, с успехом 
может быть выполнено и Омским артиллерийским 
складом, но необходимость иметь в районе Енисей-
ской и Иркутской губерний хранилище запасов во-
оружения на случай непредвиденных потребностей, 
а равно снабжение инородцев порохом не утратило 
своего значения и в настоящее время и выполнить 
эти две последние задачи с успехом возможно лишь 
при условии сохранения в Иркутске хотя бы не-
большого склада, как отдела Омского артиллерий-
ского склада» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. 
Л. 102 об.). 

О сохранении в г. Иркутске склада, хотя бы в по-
следнем виде, еще до приезда А. Н. Куропаткина в 
Иркутск ходатайствовал и заведующий артиллерий-
ской частью округа. Ходатайство это было полностью 
поддержано Командующим войсками округа генера-
лом от кавалерии М. А. Таубе, о чем тот напомнил 
военному министру на докладе 5 сентября. В итоге, в 
положенном на стол императору Николаю II отчете о 
поездке военного министра было указано: «Совер-
шенное упразднение склада нежелательно, ибо в 
пределах Иркутской и Енисейской губернии необхо-
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димо иметь хотя бы небольшой запас 4-линейных 
винтовок; кроме того, нельзя совсем прекратить про-
изводимую ныне из склада продажу пороха инород-
цам, занимающимся пушным промыслом; но количе-
ство хранимого для продажи пороха может быть 
уменьшено до 2500 пудов. Для заведования всем 
этим имуществом можно было бы организовать в 
Иркутске небольшой отдел от Омского артиллерий-
ского склада» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. Л. 35). 

В свою очередь полковник Л. И. Безрадецкий 
отмечал, что «при разрешении вопроса об Иркутском 
складе в этом направлении, остается лишь позабо-
титься: 1. о скорейшем освобождении склада в Ир-
кутске от предметов, не подлежащих хранению путем 
или отправки в другие склады, или продажею на ме-
сте, 2. оставлением в складе на хранение известного 
количества 4-линейных винтовок, с соответствующим 
количеством патронов, 3. уменьшением количества 
хранимого пороха до 2½ т[ыс]. пудов, сообразно с 
потребностью инородцев, 4. лучшею группировкою 
хранимого имущества, дабы возможно было ограни-
читься возможно меньшим нарядом на окараулива-
ние, не более двух постов и 5. соответствующею ор-
ганизациею личного состава при Иркутском отделе 
артиллерийского склада» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. 
Д. 2617. Л. 102 об.–103). 

В разделе «общие выводы» всеподданнейшего 
отчета А. Н. Куропаткина о поездке в Сибирский во-
енный округ в 1899 г. относительно артиллерийских 
складов также указывалось, что «Артиллерийские 
запасы состоят в значительной степени из предметов, 
вышедших из употребления: старые орудия и ружья, 
патроны системы Карле. Эти запасы находятся частью 
в Омске, а частью в Иркутске и содержание их дорого, 
ибо приходится для присмотра за этими запасами 
содержать две местные артиллерийские команды. 
Кроме того, окарауливание этих запасов вызывает 
значительный служебный наряд. Поэтому представ-
ляется необходимым в возможно непродолжитель-
ном времени рассортировать имущество: негодное 
продать или уничтожить, а излишнее передать в 
склады Европейской России и затем образовать в 
округе лишь один склад в Омске и небольшое отде-
ление его в Иркутске» (РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2617. 
Л. 39), что и было впоследствии сделано посредством 

открытия в Иркутске магазина (т. е. небольшого скла-
да) Омского артиллерийского склада3. 

Таким образом, проводимая А. Н. Куропаткиным 
реформа двигалась в прямо противоположном 
направлении от принятых еще в 80-е гг. XIX в. концеп-
туальных решений о постепенном усилении обороны 
Восточной Сибири и российского Дальнего Востока. 
Тогда признали необходимым постепенно сосредо-
точить на Дальнем Востоке и, прежде всего, в Забай-
калье, запасы, необходимые для ведения войны на 
Дальневосточном ТВД, поскольку в силу географиче-
ской специфики региона и слабости в нем военно-
транспортной инфраструктуры, в случае начала вой-
ны с Китаем их просто было невозможно доставить в 
необходимые сроки. Денег на немедленную реали-
зацию этой меры не хватило, поэтому ее предполага-
лось реализовать постепенно, по мере появления 
средств. Теперь же Военное министерство делало все 
в точности до наоборот – перемещало артиллерий-
ское имущество и боеприпасы в обратную сторону, 
отводя их от потенциального ТВД в глубь Сибири. 
Причем делалось это уже после того, как империя в 
1895–1898 гг. перешла к активной внешней политике 
на Дальнем Востоке, а отношения с Японией начали 
стремительно ухудшаться, грозясь скатиться к войне, 
о чем Окружной штаб Приамурского военного округа 
исправно докладывал в столицу. Судя по сохранив-
шимся документам военного планирования, в Глав-
ном штабе в полной мере осознавали, что в случае 
начала в регионе полномасштабного военного кон-
фликта, процесс одновременной переброски по Ве-
ликой Сибирской железной дороге и КВЖД войск и 
всего спектра военных грузов станет задачей практи-
чески неразрешимой. Однако на принятое по сооб-
ражениям финансовой экономии решение о ликви-
дации Иркутского артиллерийского склада и пере-
мещении запасов в г. Омск, т. е. дальше на запад, это 
никак не повлияло. Не помогла даже мобилизация 
Сибирского военного округа в 1900 г. и Китайский 
поход, наглядно показавшие необходимость иметь в 
Иркутске колоссальные запасы вооружения и бое-
припасов на случай войны с Китаем. До начала Рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. эта ошибка так и не 
была исправлена, что привело к колоссальным логи-

                                         
3 Росписание сухопутных войск, исправленное по 1 декаб-
ря 1905 г. СПб.: Военная типография, 1905. С. 519. 
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стическим трудностям на начальном этапе войны, 
когда по одной единственной одноколейной желез-
ной дороге пришлось в срочном порядке перебрасы-
вать на Дальний Восток подкрепления из Европей-
ской России, мобилизованных в Сибири запасных, а 

также весь комплекс военного имущества, большую 
часть которого, и прежде всего, вооружение и бое-
припасы, вполне можно было иметь в тылу Приамур-
ского военного округа – в Иркутске. 
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