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Город Омск в XIX веке



В начале XIX века Омская крепость, причисленная ко второму классу, считалась самой крупной в 
Западной Сибири. В ней были расположены штаб Сибирского корпуса, пехотные и артиллерийские 
части, инженерное ведомство, наказной атаман, управа Сибирского казачьего войска и пограничное 
управление, руководство над которым осуществлял командир пограничных линий.
В 1822 году в Омске происходят крупные перемены. Он становится областным городом отдельной 
области. 
Но в административном отношении Омск по-прежнему зависел от генерал-губернатора Западной 
Сибири, резиденция которого находилась в Тобольске. 



Поскольку в Омске существовали уездные учреждения Тобольской губернии одновременно с 
военно-областными учреждениями Омской области, между властями двух городов шла обширная 
переписка; из-за малейших сбоев в работе канцелярских служащих возникали недоразумения между 
руководителями. Это обстоятельство побудило генерал-губернатора Западной Сибири Петра 
Михайловича Капцевича ходатайствовать о перенесении Главного управления Западной Сибири из 
Тобольска в Омск. 



В 1824 году он обратился с соответствующим прошением в Сенат, но получил отказ. 
Причиной тому были многочисленные пожары, уничтожившие город и составившие ущерб 
более 280 тыс. рублей. С 1819 по 1823 годы пожары в Омске были настолько частыми, что 
становились важным событием городской жизни. Пожаром 1819 года была истреблена почти 
половина города: сгорело 80 домов обывателей, гостиный двор, мясные ряды, питейный дом, 
ратуша, около 60 магазинов. От огня пострадал архив и магистрат Омска со всеми первыми 
архивными материалами, поэтому сведения о жизни города 
в XVIII – начале XIX веков скудны и фрагментарны. В пожаре 1823 года сгорело 194 частных 
дома. 
В 1832 году на содержание пожарной команды было выделено 1807 рублей, служили в ней 
24 человека.



Однако П.М. Капцевичу было дано разрешение разместить по собственному усмотрению свою 
личную резиденцию, что он и сделал. Несмотря на то, что совет Главного управления остался 
в Тобольске, город обрел большую самостоятельность.
Первая общественная баня в Омске была построена в 20-х годах XIX века. Городская больница 
основана в 1827 году. По установленному штату в больнице работало 8 человек. За 1836–1837 годы 
курс лечения прошло 175 человек, 14 умерло.
К 1820 году в Омске имелось 7 заводов, преимущественно кожевенного, салотопенного и 
мыловаренного производства. Несколько позже появились кирпичеделательные, гончарные, 
свечные, маслобойные и пивоваренные заводы



В 1822 году построили фабрику, выпускающую сукно для военных нужд. 
Рабочие называли ее суконной душегубкой, потому что, проработав на ней 2–3 года, 
человек уходил оттуда с чахоткой и очень быстро умирал. Большинство рабочих этой фабрики 
были ссыльными. Они не имели паспортов, были лишены всяческих прав.



Был введен институт почетного гражданства. К категории почетных граждан 30-х годов XIX 
века относились люди свободных профессий: художники, врачи, музыканты, поэты, ученые, 
имевшие университетское академическое образование.
В 1834–1836 годы генерал-губернатором Сибири был назначен Николай Семенович Сулима, 
который возобновил хлопоты по поводу того, чтобы сделать Омск административным центром.



В 1836 году на эту должность назначен Петр Дмитриевич Горчаков. Он улучшил работу 
войскового казачьего училища и преобразовал его в кадетский корпус.
Учебный курс в кадетском корпусе составлял четыре с половиной года, он включал в себя 
обучение чтению, письму, немецкому и французскому языкам, переплетному, кожевенному и 
обувному делу, столярно-слесарной работе, этикету, танцам. Человек, закончивший данное 
учебное заведение, получал низший офицерский чин.



С 1839 года Омск официально становится центром Западно-Сибирского генерал-
губернаторства.
Если говорить о руководстве городом, то им руководили, в основном, 
купцы – от третьей до первой гильдии. Работали они на общественных началах, 
то есть по положению о городовом правлении не имели права покидать Омск 
без разрешения генерал-губернатора. Были лишены права проводить крупные оптовые 
сделки на территории города Омска, а потому их бизнес всегда находился под угрозой. 



14 февраля (2 января) 1840 года при содействии городского головы, 
купца III гильдии Назара Бурнакина в городе открывается 
первая городская дума, призванная выполнять административные 
и хозяйственные задачи города, заниматься вопросами благоустройства, народного образования, 
здравоохранения, торговли и кредита. 
В ее состав входили гласные от всех сословий, выбиравшиеся на четыре года. Будучи 
распорядительным органом, дума избирала из своего состава городскую управу и городского голову, 
который возглавлял думу и руководил управой. В этом же году состоялись первые выборы в городские 
органы власти; в них приняло участие 233 человека.



В середине 50-х годов начинает строиться дворец генерал-губернатора 
(сейчас – музей им. М.А. Врубеля).



После проведения железной дороги увеличился привоз 
в Омск готового платья. Однако его приобретали, 
в основном, средние и малообеспеченные слои общества; 
клиентура побогаче пользовалась услугами портных. 
Верхушка чиновничьего аппарата и представители 
буржуазии заказывали себе наряды из Москвы и 
Петербурга, в швейных мастерских, выписывающих 
образцы платьев у модных парижских портных.



Ярким событием общественной жизни Омска начала 90-х годов XIX века был приезд в город 
наследника престола Великого князя Николая Александровича, ставшего впоследствии последним 
императором России, который возвращался из своего путешествия по Востоку.
14 июля 1891 года в Омск прибыл цесаревич Николай Александрович Романов. Он остановился во 
дворце генерал-губернатора Степного края. 15 июля 1891 года в здании войскового хозяйственного 
правления состоялась встреча представителей Сибирского и Семиреченского казачьих войск с 
наследником престола. Вот что можно узнать об этой встрече из исторических документов 15 июля 
чуть свет поднялись казаки, чтобы приняться за последние и главнейшие приготовления – чествование 
Августейшего Атамана в среде собравшихся со всех концов войска офицеров, полковых и станичных 
депутаций.



Сибирское 
войско



Период, когда городским головой был Николай Петрович Остапенко, был периодом бурного развития 
омского городского хозяйства. При нем была проведена железная дорога через Омск. В 1896 году открыт 
железнодорожный мост через реку Иртыш. После этих событий в городе открылись несколько отделений 
и филиалов различных банков, в том числе русско-азиатского, русско-китайского и других. В городе 
открываются техническое железнодорожное училище, ветеринарно-фельдшерская школа, частная 
гимназия О.Я. Хвориновой. Построены несколько двухэтажных зданий для школ, ветка железной дороги 
от станции до управления железной дороги. Пристраиваются помещения зала к зданию общественного 
собрания и пристройка для публичной библиотеки к зданию городской думы. Возведены также здания 
женской гимназии и городского драматического театра.



Новым городским головой стал Егор Акимович Терехов (1870–1873). К его заслуге можно 
отнести строительство нового деревянного моста через Омь, омской учительской семинарии. 
При нем начато издание газеты «Акмолинские областные ведомости».



Излюбленной едой горожан также были мучные изделия – пироги, оладьи, шаньги, калачи, блины; 
ими хозяева любили угощать гостей. Чай с сахаром пили только вприкуску. В конце XIX века почти 
в каждой городской семье был самовар. Чайную посуду предпочитали фаянсовую.
Особое значение омичи придавали выбору одежды, которая демонстрировала национальную и 
сословную принадлежность. Однако в отличие о европейской части России, где проживало богатое 
помещичье дворянство, в Омске обеспеченные горожане не питали пристрастия к роскоши. Носить 
драгоценности в большом количестве считалось признаком дурного тона. Бриллианты надевались 
только в особо торжественных случаях.



Электронные издания (электронные 
ресурсы)

1. https://admomsk.ru/web/guest/city/history/timeline/19th-century-
second-half

2. https://admomsk.ru/web/guest/city/history/timeline/19th-century-
first-half

3. http://lib.omsk.ru/lib/300f18

4. https://www.google.com/search?sa=X&bih=746&biw=1584&sxsrf=
ALeKk01rtpHT6ce7okqyCZxYhGPrgjRCpA:1615442275176&source=u
niv&tbm=isch&q=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%8B+%D0
%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+19+%D0%B2%D0
%B5%D0%BA%D0%B5&hl=ru&ved=2ahUKEwiy2923x6fvAhV1CRAIH
eYMBUkQjJkEegQIExAB


