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Abstract 
This article is devoted to the history of Omsk. Based on the bank of the great Siberian river – Irtysh, 

Omsk will become a major city in the region for a relatively short period of time, an administrative, cultural 
center. As is known, during the Civil War it would be Omsk that was declared the new capital of Russia by 
Admiral Kolchak. The work traces the history of the foundation of the city, identifies the people who played a 
key role in the formation of the new city. It's not a secret that the choice of a place for Omsk is due to its 
borderline position. Obviously, the appearance of the city on the border of Russia and the nomadic steppe, 
clearly fit into the implemented policy of Tsar Peter I to strengthen the state. The process of the founding of 
the city, the social composition of the population in different historical epochs, the number of specific 
features that distinguished Omsk from other cities of Siberia are traced. In addition, the work has a 
description of individual areas, the most significant buildings located in the city, analyzed the economic 
potential of Omsk. The statistical information describing the social realities of the city, the population, the 
share of indigenous Omsk citizens, the number of literate inhabitants, and the customs that prevailed in 
society are outlined. and had in the urban environment a place of drunkenness and ignorance. The main 
spheres of production and trade in the region are described, the most popular and profitable types of 
fisheries are revealed. The data on financial and credit institutions that existed in Omsk are indicated. Long-
term prospects for the development of the city have been identified, which, undoubtedly, after the Trans-
Siberian railway, of course. There are a number of problems of the city, such as high concentration of exiles, 
low prosperity, low level of population education, which, however, compared to other Siberian regions was 
not the lowest. 
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1. Введение 
В 1721 г. Россия становится империей. Новый статус державы требовал динамичных изменений 

во всех сферах жизни страны. Крайне важным условием укрепления империи было, безусловно, как 
продвижение Росси на восток, так и обеспечение территориальной целостности государства. 
Юг Сибири, как известно, не редко подвергался набегам кочевых народов Азии. В связи с чем, 
укрепление границ России в обозначенном регионе, превращалось в стратегически важную задачу, 
одной из форм реализации которой и станет основание города Омска. 

 
2. Материалы и методы 
Источниковой основой представленной работы являются сведения, содержащиеся в фондах 

Государственный архив в городе Тобольске (ГА в Тобольске), различного рода официальные 
статистические материалы, воспоминания политических и общественных деятелей. Важными 
источниками для исследования явились материалы периодической печати, подробно освещавшей 
жизнь сибирского региона, особенно в сложный для государства период рубежа XIX–XX вв. Являясь, 
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по большей части, оппозиционными, издания «не спешили» приукрашивать существовавшее 
положение дел, как в экономике, так и в социально-политической и культурной сфере. Однако, 
следует учитывать и тот факт, что оппозиционные изданий зачастую выступали с резко 
обвинительным уклоном по отношению к существовавшей власти, что в свою очередь не всегда 
благополучно сказывалось на объективности представляемых сведений.  

Методологической основой исследования выступает теория парциальной (частичной) 
модернизации. 

Важно отметить базовый принцип любого исторического исследования – принцип историзма. 
В качестве метода исследования источников используется контент-анализ, нацеленный на раскрытие 
симантических характеристик текстовых массивов, применительно к статье – материалов 
содержащихся в вышеперечисленных группах источников. Кроме того, в работе задействованы 
методы описательной статистики, аналогии и историко-сравнительного анализа. Метод историко-
системного анализа позволяет выявить общие проблемы развития г. Омска в исследуемый период.  

 
3. Обсуждения 
История отдельных городов во все времена представляла интерес для ученых, журналистов, 

государственных и общественных деятелей. Модернизационные процессы, протекавшие в нашем 
государстве, стимулировали интерес к теме городов в самом широком смысле. Предметами изучения 
становилась городская архитектура, социальные, коммунальные, санитарно-эпидемиологические и 
иные проблемы крупных населенных пунктов. Весь массив историографических работ можно 
подразделить на несколько групп. 

В первую категорию можно отнести дореволюционные исследования. Вопросы становления и 
развития сибирских городов затрагивались в трудах Н.А. Рубакина, Н.М. Ядринцева, Л.Г. Дейча. 
В данных исследованиях на основе большого количества фактического материала описываются 
специфические черты становления и развития Сибири, немало информации посвящено отдельным 
сибирским городам, источником для работ выступали в т.ч. личные наблюдения (Рубакин, 1908; 
Ядринцев, 1892; Дейч, 1905). 

Вторая группа исследований представлена работами, опубликованными после 1917 г. 
Они принципиально отличались от дореволюционных иным взглядом на происходившие процессы в 
социально-политической и экономической жизни Империи. К этой группе можно отнести труды 
В.В. Покшишевского, Л.П. Рощевской. В работе Е.И. Меламед подробно описаны перемещения 
американского журналиста Джорджа Кеннана и его размышления о сибирской действительности 
(Покшишевский, 1951; Рощевская, 1976; Меламед, 1981).   

История Российской империи в общем, так и история становления и развития российских 
городов, не осталась без внимания иностранных исследователей. В данной группе хотелось бы 
отметить работу широко известного современным историкам ученого, а именно Ричарда Пайпса. 
Также стоит упомянуть труды Д. Саундерса, М. Карповича, В. Моссэ (Пайпс, 1974; Саундерс, 1995; 
Карпович, 1932; Моссэ, 1958).  

Демократические преобразования в России конца XX в., дали толчок для развития изучения 
городов. Появляются работы, посвященные не только общим вопросам истории г. Омска, но и ее 
отдельным аспектам, так, в работе Гефнер О.В. объектом изучения является медицинская 
деятельность военных Омска в конце XIX – начале XX вв. Интеллигенция Омска на рубеже XIX–
XX вв. исследовалась Сабуровой Т.А. Аспекты художественной жизни Омска XIX – первой четверти 
XX вв., разрабатывались Девятьяровой З.Г. Всесторонне процессы, протекавшие в сибирском регионе 
изучены выдающимся омским ученым А.В. Ремневым (Гефнер, 1998; Сабурова, 1995; Девятьярова, 
2000; Ремнев, 1997).  

Очевидно, что на сегодняшний день, несмотря на интерес ученых к истории отдельных 
местностей, требуется дальнейшая детальная разработка многих вопросов, касающихся городов 
дореволюционной России. Представленная работа призвана заполнить незначительный пробел в 
исторической науке. 

 
4. Результаты  
Город Омск был заложен в 1716 г., в стратегических целях, для предупреждения вторжения и 

набегов кочевых народов на российские земли. Фактическим основателем города стал подполковник 
Бухгольц, заложивший острог на левом берегу р. Омь. В 1763 г. начальник пограничной линии 
генерал Шпрингер основал в этой местности свое пребывание, и вместо обветшавшей старой 
крепости построил новую – на правом берегу р. Омь. Возведенная крепость была сооружена по всем 
правилам тогдашнего искусства, снабжена несколькими бастионами, а впоследствии – и прочными 
каменными воротами (ДСАР, 1899: Кн. 1). В то время грабежи и набеги степных кочевников были 
частым явлением, местное население испытывало постоянный страх, что крайне негативно 
сказывалось, в частности, на развитии земледелия. В 1782 г. Омск становится уездным городом 
Тобольской области, в 1797 г. будет значиться заштатным, но в 1804 г. снова будет возведен в уездный 
город, на этот раз уже Тобольской губернии. В 1822 г., при образовании Омской области, в которую 
вошли все уезды существовавших на конец XIX в. Семипалатинской и Акмолинской областей, Омск 
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был назначен местом областного управления, а с упразднением этой области в 1838 г., снова отписан 
к Тобольской губернии, в качестве уездного города. В 1839 г. по ходатайству генерал-губернатора 
Западной Сибири князя П.Д. Горчакова, в Омск было перенесено из Тобольска главное управление 
Западной Сибири, а также – резиденция генерал-губернатора. В 1868 г. Омск был причислен к 
Акмолинской области, а в 1882 г. (после ликвидации поста генерал-губернатора Западной Сибири и 
учреждения степного генерал-губернаторства) – сделан областным и главным городом степного 
генерал-губернаторства. В 1887 г. в Омске учреждается епископская кафедра, а из Акмолинской и 
Семипалатинской области была образована новая епархия, епископ именовался «Акмолинский и 
семипалатинский» (Головачев, 1902: 12).  

Таким образом, город, выросший из крепости, расположился при самом впадении р. Омь в 
р. Иртыш. Омск вытягивается по правому берегу Иртыша, река Омь разделяет его на две резко 
отличавшиеся (на конец XIX в.) части. Левая (по течению Оми) более равнинна, с уклоном к Иртышу, 
правая – низменна. Отдельные части города именовались форштадтами: Казачий, Слободской, 
Ржевский, Мокринский, Катышевский, Бутырский; низменная часть города, раскинувшаяся на 
наносной полосе, прилегавшей к левому берегу р. Омь, носила название Луговой стороны или просто 
– Луга (Краткий…, 1911: 53).  

На начало XIX в. город состоял преимущественно из деревянных построек. Несколько 
имеющихся там каменных домов принадлежало правительственным учреждениям, каковы: дом 
Генерал-губернатора, Военная гимназия, суконный завод для армейских надобностей (долгое время 
не действовавший) и различные церкви. Из церквей самой крупной была, так называемая «казацкая» 
церковь во имя Св. Николая Чудотворца). Также имелись каменная мечеть, католическая и 
протестантская церкви (ДСАР, 1899: Кн. 1).  

Благоустройство Омска оставляло желать лучшего. К 1900 г., улицы были не мощены, 
тротуаров мало, и те, в большинстве случаев, представляли опасность, по причине уступов, 
неустойчивости и ветхости. Впрочем, на протяжении (сажень 100) Любинского проспекта, со стороны 
домов тянулся каменный тротуар; на противоположной стороне проспекта, прилегавшая к 
Любинскому саду отсутствовал даже деревянный тротуар. На Любинском проспекте были 
сосредоточены все самые крупные магазины, такие как: магазин Терехова (посуда, железные и 
медные изделия), Шаниной (мануфактура, белье, обувь, готовое платье), торговый дом братьев 
Волковых (различные товары), в магазинах Собенникова и Молчанова можно было приобрести чай и 
сахар, кроме того имелось множество лавок различного рода кустарей (Сибирский…, 1900: 142).  

Среди образовательных учреждений первое место по величине помещений и затратам 
правительства занимала военная гимназия, единственное в этом роде учреждение в Сибири, 
основанное в 1827 г., под именем Войскового казачьего училища; в 1877 г. оно праздновало свой 50-ти 
летний юбилей. Кроме того в городе находились основанные в последние десятилетия XIX в.: 
классическая гимназия, учительская семинария, женская гимназия, основанная на деньги купца 
Попова, училище для киргизских мальчиков (ГА в Тобольске. Ф. И-152. Оп. 44. Д. 161. Л. 4-7). 
При войсковом Управлении имелась публичная библиотека, она была основана казачьими 
офицерами в 1862 г., к сожалению, с переходом этого полезного учреждения в руки канцелярии оно 
«упало» и заметно продолжало «падать». Кроме того, была еще библиотека при военном клубе. 
Большая, сравнительно хорошо обставленная библиотека при военной гимназии была недоступна 
для публики. В городе кроме казенных типографий, располагалась одна частная, два книжных 
магазина, музыкальное общество и отдел русского географического общества (Памятная книжка, 
1897: 29).  

Несмотря на множество проблем социально-экономического характера, развивалась 
культурная жизнь Омска. С целью организации досуга горожан, кроме всех прочих учреждений, в 
городе существовало два клуба: общественное собрание – работало ежедневно с 7 часов вечера, вход 
был платный – 30 коп.; военное общественное собрание, также было открыто ежедневно, а летом 
располагалось в особом помещении с живописным садом. Предпринимались усилия и для 
приобщения к культуре и просвещению лиц находившихся в заключении: в 1896 г. при Омской 
тюрьме открылась школа грамотности, и даже небольшая библиотека для арестантов 
(Путеводитель…, 1897: 25).   

В 1874 г. был построен Омский академический театр драмы, к несчастью деревянное здание 
театра сгорело спустя несколько лет. До самого начала XX в., как омские творческие коллективы, так 
и множество приезжих (в т.ч. из-за рубежа), были вынуждены терпеть неудобства из-за отсутствия 
стационарного помещения, которое будет возведено в 1900-е гг. из камня (СВ, 1910: 27).    

Горожане имели возможность получать актуальную информацию из различного рода 
периодических изданий: «Записки Западно-Сибирского отдела географического общества», 
«Акмолинские областные ведомости», «Киргизская степная газета» (издавалась на русском и 
киргизском языках). Кроме того, существовали две частные газеты: «Степной край» и «Сибирь». 
Зачастую корреспонденты перечисленных изданий обличали недостатки функционирования власти; 
полицейские, судьи, и даже губернаторы, регулярно подвергались серьезной критике 
(Путеводитель…, 1897: 25).   
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В 1877 г. была произведена первая однодневная перепись Омска. Произведенная перепись 
жителей насчитала 24818 чел., из которых, что самое интересное, только 9259 чел. были коренными 
омичами. Мещан насчитывалось 21,48 % от всего населения, купцов 1,48 %, почетных граждан 6 %, 
нижних воинских чинов – служащих, запасных и отставных – 32,82 %, личных и потомственных 
дворян – 9,94 %. Очень важно отметить, что процент грамотных, благодаря обилию чиновничества и 
офицерства, по Омску был очень внушительным, достигая среди мужчин 51 % и женщин 27 % 
(Краткий…, 1911: 52).  

Медицинская помощь населению была организована неудовлетворительно. Хотя в городе 
имелся госпиталь (постройка деревянная и состояла из нескольких отдельных корпусов) и 
железнодорожная больница, но в первом плата за лечение была высока, вторая предназначалась 
исключительно для служащих на дороге. Городская больница была устроена на 25 кроватей. 25 мест 
на население города более 30 тыс. чел. (на начало XX в.), было, конечно же, катастрофически 
недостаточно. На практике обывателям не редко приходилось обращаться к мещанскому старосте и к 
полицейским приставам с мольбою отправить их в больницу, так как не было уже сил у человека 
ходить, но просьба часто оставалась без исполнения (Памятная книжка, 1882: 292).    

Характеризуя социальный состав Омска, нельзя не упомянуть о поселенцах, живущих здесь по 
отбытии установленного срока ссылки в местах их приписки и поселения, или являвшихся в город 
временно из Томской и Тобольской губерний, особенно из городов Тара и Тюкалинск, иногда даже не 
имея на то права, по причине преждевременной отлучки из места поселения. Положение этой 
категории населения заслуживает внимания и некоторого освещения еще и потому, что она была 
присуща не одному Омску и являлась «больным местом» всей Сибири. Так как ссылка на поселение 
производилась в определенные районы и не регулировалась, то и все поселенцы концентрировались 
так или иначе в установленных пунктах. Таким образом, пункты, не отличавшиеся ни торговлей, ни 
промышленностью, становились более или менее переполненными лицами водворенными в них, из 
них немногие находили себе какое-нибудь честное занятие или заработок, остальные оставались 
свободными и не занятыми. В надежде раздобыть заработок и тем самым более менее достойно 
существовать, поселенцы, оставляя место своего водворения, естественно – тяготели к пунктам более 
оживленным в торговом, промышленном и иных планах (ДСАР, 1899: Кн. 1). 

Ссыльные элементы, главным образом, ютились на постоялых дворах Мокринского форштадта, 
так как город, вообще, не имел для бедного и бездомного люда хоть какого-нибудь ночлежного дома. 
Имевшие возможность спать за плату на постоялых дворах – это, так сказать, «аристократы»: массы 
ссыльных регулярно ночевали при полицейских управлениях, в помещениях для задержанных, благо 
полиция пускала! Город о своем бедном и бездомном населении, как видно, не особо хлопотал. 
Питался «недостаточный» люд или в грязных харчевнях, или на базаре, провизией сомнительного 
качества (Телешов, 1897: 116). Надзора за торговцами практически не производилось. Столы для еды, 
находящиеся в специальном ряду на базаре, были устроены под навесами, закрытых и теплых 
помещений, где бы бедняки в зимнее время могли спокойно поесть и обогреться, не было. Поэтому 
вся бездомная и безработная беднота целыми днями сидела в питейных домах. Однако, следует 
указать, что для бедного люда в городе содержалась на средства благотворительного общества 
бесплатная столовая, но она была не в состоянии удовлетворить потребности в пище всех 
нуждавшихся. Тоже самое благотворительное общество снабжало также некоторых бедняков теплой 
одеждой и обувью, предварительно каждый раз наводя через полицию справки о поведении и 
действительной бедности просителя. Конечно, не обходилось без печального злоупотребления 
доверием и помощью (ДСАР, 1899: Кн. 1).  

В целом же, социальная обстановка в городе была далека от идеальной. Причин на то было много. 
К примеру эта: для значительной части населения единственным и всегда желанным развлечением была 
водка… Потребление водки на столько укоренилось в обывательском сознании, что нисколько не 
считалось предосудительным, и упивались этим зельем даже семейные женщины. Не отказывались от 
водки и девушки, предварительно, конечно, поцеремонившись и пожеманясь. Свадьбы, еще до факта 
венчания, т.е. смотрины, сговор, обручение – все эти прелюдии к предстоящей брачной жизни не 
обходились без изрядного злоупотребления алкоголем. День свадьбы и, затем, несколько последующих 
дней – были днями необузданного пьянства, песен и гульбы (ДСАР, 1899: Кн. 1).  

Причина вышеперечисленных явлений, от части, крылась в весьма широко развитой 
виноторговле. Кроме ренсковых погребов (магазины, реализовывавшие алкогольные напитки 
навынос), в городе существовало более 40 питейных заведений, но и ренсковые погреба мало чем 
отличались от питейных. Торговля алкоголем концентрировалась в руках: Козел-Поклевского, 
Чистякова, Ерофеева и Хаймовича. В городе существовало две аптеки и три аптекарских магазина: 
Розенплентера, Бибенина и Щепановского. Имелась контора для найма прислуги, с соискателей 
работы за посреднические услуги взимали 20 коп., а с нанимателей 50 коп., недостатком данного 
учреждения было отсутствие рекомендаций на прислугу, так что на деле горожане могли привести в 
свой дом совершенно нежелательных людей (ДСАР, 1899: Кн. 1). 

В Омске на начало XX в. существовало несколько извозчичьих бирж. Все извозчики 
распределялись по стоимости экипажей на разряды, и сообразно этим разрядам устанавливалась 
такса. Железнодороный вокзал располагался за городом, здание было каменным, по размерам не 
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большое, но вполне удовлетворявшее потребности омичей. Около вокзала образовался поселок, 
называвшийся Царским хутором, имевший торговые лавки. Настроенные там домики отдавались под 
квартиры железнодорожным служащим и мастеровым. В поселке работали свои извозчики, такса за 
проезд у которых была ниже, чем в центре города. Дорога из города на вокзал была вполне сносной, 
но из-за ям, оставшихся от бывших по близости кирпичных заводов, все же, была опасной, особенно, 
в темное время суток, в силу слабого развития сети городского освещения (ДСАР, 1899: Кн. 1).    

Неразвитость и непонимание самых простых и очевидных вещей проглядывалось во многих 
сферах жизни омичей. Например, даже к началу XX в., многие из обывателей ни за что не соглашались, 
сколько бы их не убеждали, привить ребенка против оспы. Результатом чего бывали случаи вымирания 
от оспы всех детей в семье; при этом часто люди присутствующие на похоронах заболевших этой 
страшной болезнью, сами того не понимая переносили ее в свои и чужие семьи. Низкий уровень 
сознательности жителей подтверждали различного рода сведения о совершаемых преступлениях. Так, 
например, известно, что в 1824 г. было совершено ограбление Омской городской соборной 
Пророкоильинской церкви, преступники завладели деньгами и куском канфы, приложенными после 
смерти генерал-лейтенанта Глазенапа (ГА в Тобольске. Ф. И-156. Оп. 10. Д. 7. Л. 8). 

Промышленное и торговое значение Омска долгое время было незначительным. 
До проведения железной дороги Омск был лишь административным центром и стоял в стороне от 
более оживленных и торговых местностей Сибири. С проведением железной дороги, торговое 
значение города значительно увеличилось. В него начали приезжать скупщики хлеба (пшеницы) из 
центральных и приволжских губерний, а также из Либавы и Риги; некоторые из приезжих скупщиков 
открывали конторы. Покупка хлеба производилась или в самом Омске, или в местностях по железной 
дороге, или в стороне от неё, и оттуда уже закупленный хлеб отправлялся в Омск. До конца XIX в., 
скупщики хлеба были стеснены в своих действиях обязательным постановлением думы, 
воспрещавшим скупку продуктов питания с возов до 12 часов дня, а тем, кто занимался подрядами 
вообще было запрещено скупать продукты на базаре; именно из-за этого хлеботорговцы обратились в 
городскую думу с просьбой об отмене стеснявшего их торговые операции обязательного 
постановления, ссылаясь на Самару, Челябинск и другие города, в которых скупка хлеба в зерне 
производилась свободно, и доказывая, что отмена этого ограничения в прямых интересах города. 
Дума ходатайство удовлетворила, и к концу XIX в. покупка зернового хлеба в Омске производилась 
свободно (ДСАР, 1899: Кн. 1). 

Помимо хлеба, из Омска отправлялись в остальную Россию масло, мясо, кожи. Главная забойка 
скота обычно начинала производиться с ноября месяца, а с установления зимних дорог, в город 
завозилось мясо из деревень. Цены на мясо в зимнее время были от 2,5 до 4 коп. за фунт; оптом, 
разумеется, гораздо дешевле. Масло покупалось в близлежащих деревнях, для отправки его в 
различные местности России, с начала по 5 руб. за пуд и дешевле, но к концу XIX в. цена поднялась и 
дошла в самом городе до 8 руб. за пуд. На кожи цена была совсем не высокая. В Омске существовало 
два пивоваренных завода: Губаря и Любарского, табачная фабрика Серебрякова. Табак в листах 
закупался в центральной части страны, на месте он уже подвергался дальнейшей переработке. 
Как говорили современники эпохи, качество высших сортов табака фабрики Серебрякова было почти 
на равных с крупными производителями, а качество низших сортов табака даже многих опережало. 
При фабрике существовала воскресная школа, но из-за недостатка помещений для расширяющейся 
фабрики, ее переместили в одно из городских училищ (Долгоруков, 1903-1904: 32).  

В Омске имелись маслобойные заводы, но техническая сторона постановки их оставляла желать 
лучшего. Это создавало условия для совершенствования данного дела. Так, в начале 1898 г., было 
подано в думу ходатайство г. Яздовским об отводе ему 800 кв. саж. городской земли под устройство 
паровой маслобойни, с ежегодным производством не менее 100 тыс. пудов высококачественного 
масла. Но дума вопрос этот оставила открытым до представления в нее топографическим отделом 
городского плана, по которому можно было установить, возможно ли разрешение на постройку 
завода в указанной просителем местности. Ходатайствующий не стал дожидаться представления 
плана и взял в пользование земли, принадлежавшие местным казакам. Имелась в Омске паровая 
мельница для производства крупчатки у Г.И. Ременникова, несколько десятков ветряных мельниц 
находилось за городом; все они не стояли без работы и давали хороший доход владельцам. Словом, 
капитал в энергичных, предприимчивых руках всегда находил и находит приложение. Омские купцы 
активно вели торговлю и вне города, выезжая с мануфактурными, железными и иными товарами на 
ярмарки; например в станицу Николаевскую, Черлаковскую и др. На эти ярмарки съезжались 
крестьяне и казаки с мясом, мукой, овсом и маслом, киргизы привозили кожи, овчину, козлиные 
шкуры. Цена на яловые кожи на Черлаковской ярмарке (с 12 по 17 ноября) была около 4–5 руб. 
Строевой лес шел в Омск плотами или привозился на баржах пароходами. Торговля лесом была 
довольно выгодным делом: стоимость была высокая, спрос тоже. Крупнейшими лесоторговцами Омска 
на начало XX в. являлись Бородин и Ярков, однако, даже на их предприятиях отсутствовали паровые 
устройства для распиловки леса, как следствие весь процесс производился посредством ручного труда 
рабочих, также как и на существовавших в городе кирпичных заводах (ДСАР, 1899: Кн. 1). 

Промышленное значение города с проведением железной дороги значительно возрастало, 
имелось 113 заводов и фабрик. Начиналась продажа сельскохозяйственных орудий (3 склада), так 
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благодетельно влияющая на увеличение посевной площади; росло число гостиниц, являвшееся 
показателем увеличивающегося приезда заинтересованных лиц. Конечно, стоит отметить, что 
сельскохозяйственные орудия, большей частью, были привозные. Вообще же, ввоз в Омск состоял 
преимущественно из предметов обрабатывающей фабрично-заводской промышленности 
(мануфактура, изделия из железа, стали, чугуна, соль, строительные материалы, галантерея). 
Вывозили из города, несомненно, большое количество различного сырья, лидерство здесь 
принадлежало хлебу и продуктам скотоводства. Тем не менее, нельзя не отметить, что к началу XX в., 
стала прослеживаться тенденция на высококачественную обработку сырья на месте производства. 
Обработанное сырье в виде полуфабрикатов начинало проникать на европейские рынки, имелись и 
готовые изделия, шедшие на экспорт (Памятная книжка, 1882: 214). Так, например, можно было 
сказать о мукомольном промысле и особенно о маслоделии, которое в сельской местности являлось 
одной из ключевых статей хозяйства. Как прогрессировало маслоделие видно из статистических 
сведений по вывозу масла из города за отдельные годы: в 1900 г. – 224 тыс. пудов, в 1904 г. – 451 тыс. 
пудов, в 1907 г. – 540 тыс. пудов, а в 1909 г. – уже 628 тыс. пудов. Из общего числа контор, 
занимавшихся маслом, пятнадцать имели выходы на европейские рынки (Краткий…, 1911: 52).   

Одним словом, город быстро эволюционировал и, как указывали статистические данные, 
масштабы его роста имели хорошие перспективы (Долгоруков, 1903-1904: 32). Останавливаясь на 
анализе причин экономического подъема города, можно прийти к выводу, что они были органически 
спаяны с общим подъемом всего Степного Края. Факт этот особенно ярко свидетельствовался ростом 
земельной ренты, что связано с переселенческим движением и развитием в крае частного 
землевладения (Краткий…, 1911: 61).  

В 1875 г. в Омске открылся первый банк - городской общественный. Обслуживал он узкий круг 
местных интересов, и операции его были очень скромны, определяясь в 1894 г. - до открытия 
Сибирского банка в 216 тыс. руб., в 1894 г. - открывает свое отделение Сибирский Банк (Дворцовая 
ул.), в 1895 г. - Государственный банк (Почтамтская ул.), в 1905 г. - Волжско-Камский, в 1908 г. - 
Русско-Китайский (позже Русско-Азиатский), в 1909 г. - Русский для внешней торговли и, наконец, в 
1910 г. открывает свою деятельность Общество Взаимного Кредита (ДСАР, 1899: Кн. 1). 

Существовали в городе и благотворительные учреждения: кроме уже упоминавшейся 
бесплатной столовой, содержавшейся на средства благотворительного общества, имелись – приют 
для бедных детей, частный детский приют госпожи Санниковой, городская благотворительная 
чайная, богодельни (Памятная книжка, 1882: 171). Имелось медицинское общество с лабораторией 
при нем, общество взаимного вспомоществования приказчиков, вспомоществования ученикам 
мужской и женской гимназии, взаимного страхования от пожаров, вспомоществования 
переселенцам, также общество любителей конского бега, и даже общество любителей правильной 
охоты. Существовало в Омске, также как и в ряде других городов с преимущественно деревянной 
застройкой, вольное пожарное общество, имевшее свой обоз, состоявший из двух больших пожарных 
машин, одной малой, трех бочек для воды, пяти лошадей (Долгоруков, 1903-1904: 35).  

  В Омске, кроме казенного склада земледельческих орудий, были два частных (комиссионных), 
продающих машины на льготных для покупателей условиях. Булочных и кондитерских было 
несколько, лучшие – Терехова и Островского; колбасные заведения Млечковского (Почтамтская 
площадь) и Коха. Гостиницы – «Россия» (с буфетом) и гостиница Щепановского, кроме того, можно 
было снять комнаты в «Европейской столовой», имелось несколько постоялых дворов, находившихся 
в Мокринской части города, лучшим в городе считался постоялый двор Корба (ДСАР, 1899: Кн. 1).     

В начале XX в. активно обсуждался вопрос об открытии в Омске высшей сельскохозяйственной 
школы, или ветеринарного института, и ожидалось положительное его разрешение; также 
ожидалось, что с постройкой Омск-Тюменской железной дороги в Омск перейдет управление 
головного участка Сибирской железной дороги, так как в 1890-е гг. обсуждался проект сооружения 
железной дороги от Омска до Иркутска (ГА в Тобольске. Ф. И-152. Оп. 47. Д. 122. Л. 14). На начало 
XX в. планировалось строительство электрической трамвайной линии фирмой Подобедов и Ко, 
линия должна была протянуться на верст и соединить железнодорожный вокзал с противоположным 
концом города (Краткий…, 1911: 76).    

По словам корреспондента «Дорожника по Сибири и Азиатской России», Омску в конце XIX в. 
«предстояла будущность», но общая не благоустроенность, антисанитария, и прочие явления не 
внушали оптимизма (ДСАР, 1899: Кн. 1). Менее чем за 200 лет, Омск смог стать административным 
центром Степного генерал-губернаторства и Сибирского военного округа, в городе размещалась 
канцелярия генерал-губернатора, военный окружной совет, окружной штаб, медицинское, 
артиллерийское, интендантское управления, топографический отдел, военно-окружной суд. 
Из гражданских учреждений: акцизное управление, казенная и контрольная палаты, управление 
государственными имуществами и почтово-телеграфного округа, Акмолинский областной суд, две 
камеры мировых судей: городского и Омского уезда. Город разделялся на пять полицейских участков 
(ГА в Тобольске. Ф. И-205. Оп. 1. Д. 1206. Л. 5). 
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5. Заключение 
Таким образом, представленные сведения позволяют сделать вывод, что город Омск, 

основанный в начале XVIII в., по воле Петра Великого, гармонично вписался в общегосударственные 
процессы, тем самым став крепкой опорой государства в Зауралье. Именно пограничное положение 
города определяло его стратегическое значение для страны; этот фактор определит и исторический 
пути развития города. Вместе с тем, изложенные факты (несмотря на явный оппозиционный 
характер ряда источников) указывают на то, что к началу XX в. Омск имел множество проблем, 
требовавших оперативного решения.  
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Социально-экономическое положение г. Омска в начале XX века  
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Аннотация. Данная статья посвящена истории г. Омска. Основанный на берегу великой 

сибирской реки – Иртыш, Омск за сравнительно непродолжительный период времени станет 
крупным городом региона, административным, культурным центром. Как известно, во времена 
гражданской войны именно Омск будет объявлен адмиралом Колчаком новой столицей России. 
В работе прослеживается история основания города, указываются лица, сыгравшие ключевую роль в 
становлении нового города. Не для кого не секрет, что выбор места для Омска обусловлен его 
пограничным положением. Очевидно, что появление города на границе России и кочевой степи, 
четко вписывалось в реализуемую политику царя Петра I по укреплению государства. Исследуется 
процесс основания города, социальный состав населения в различные исторические эпохи, 
прослеживаются ряд специфичных черт, отличавших Омск от других городов Сибири. Кроме того, в 
работе присутствует описание отдельных районов, наиболее значимые постройки, располагавшиеся в 
городе, проанализирован экономический потенциал Омска. Приводятся статистические сведения, 
характеризующие социальные реалии города, численность населения, долю коренных омичей, 
количество грамотных жителей, обрисованы царившие в обществе нравы, в т.ч. и имевшее в 
городской среде место пьянство и невежество. Описаны основные сферы производства и торговли в 
регионе, раскрываются наиболее востребованные и прибыльные виды промыслов. Указаны данные о 
существовавших в Омске финансовых и кредитных учреждениях. Обозначены долгосрочные 
перспективы развития города, которые, особенно после проведения Транссибирской железной 
дороги, несомненно, были. Указано и множество проблем города, таких как высокая концентрация 
ссыльных, низкая благоустроенность, слабый уровень просвещения населения, который, однако, в 
сравнении с иными сибирскими регионами был не самым низким.   

Ключевые слова: Омск, основание, заселение, развитие, реформы, экономика, Иртыш, 
Западная Сибирь. 
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