
ИСТОРИЯ ГОРОДА ОМСКА
XVII – XVIII вв.

Град Омской. Видно, без 
прелюдий
Не обойтись – такой 
предмет.
Имеют города, как люди,
Свою историю, «портрет».
У каждого своя дорога.
И Омск наш возрастом 
большой:
От основания острога
Три века скоро за спиной.



• В 1607 калмыцкие послы просили царя о возведении 
военного укрепления в устье Оми. Кроме этого, 
Тарские воеводы писали письмо царю о 
необходимости возведения крепости на слиянии 
Иртыша и Оми. 

•В 1628 они представили 
проект крепости, и в том 
же году был издан указ 
царя о возведении этой 
крепости. Но, из-за 
слабости русских на этих 
землях и из-за набегов 
калмыков на Тару, это 
строительство пришлось 
остановить.

Фотография сюжетная "XVII столетие. Сибирские казаки 
у проведывания новых землиц"

По материалам: 
"Путеводитель по 
Омску" 
М.П.Журавлев 
История Омска 



• Но, мысль о создании 
Омска не забывалась, о 
чем свидетельствует 
Чертежная книга, 
составленная в 1701, где 
устье Оми помечено: 
“Край калмыцкой степи. 
Пристойно вновь быти 
городу”. Но, осуществить 
это удалось, только, 
несколько лет спустя. 



История Омска > 1715 

• 1715-1721 гг. 
Продолжительные войны 
опустошили казну и Петр I 
издал указ о поиске 
месторождений драгоценных 
металлов. 

• 22 мая 1714 одну такую 
экспедицию возглавил 
подполковник Бухольц. Перед 
ним ставилась задача 
подняться в верховья Иртыша 
для поиска Яркенского 
песочного золота. Но эта 
экспедиция никак и не думала 
основывать Омск. 

Иван Дмитриевич Бухольц.

Представили: рослый был 
детина –
Краса и гордость на смотру.
Достойных дел больших 
мужчина,
Под стать ровеснику Петру.
С потешных дослужил до 
гвардии
Преображенского полка –
Усы лихие, бакенбарды.
Умен и верная рука.



• Прибыв в Тобольск в июле 1715, отряд 
Бухольца пополнился людьми. Техническим 
оснащением экспедиции руководил первый 
губернатор Сибири - Гагарин Матвей 
Петрович (как потом окажется, большая часть 
денег на снаряжение экспедиции была 
разворована и экспедиция была не 
укомплектована, то есть была заведомо 
провальной). На 32 досчаниках и 27 больших 
лодках общей численностью 2832 человек 
отряд Бухольца  проплыл мимо нынешнего 
Омска дальше в верховья Иртыша и в начале 
октября 1715 прибыл к Ямышевскому озеру 
(около Павлодара). Остался там зимовать, 
заложив на реке Преснухе в 6 км. от Иртыша 
небольшое укрепление. 



• После чего джунгарский хан выслал войско, 
чтобы вытеснить отряд. Крепость, вскоре, со 
всех сторон была окружена джунгарами и 
отряд Бухольца просидел в осаде всю зиму. 
Цинга, голод, которые возникли в результате 
плохого снаряжения экспедиции,  стычки с 
джунгарами унесли 3/4 отряда и к концу зимы 
в отряде осталось 700 человек. Все это 
вынудило Бухольца, после ледостава, 
отступить вниз по Иртышу на нынешнее 
место Омска. Путь до Оми занял не менее 
недели 



• Здесь отряд и сделал остановку. Бухольц послал 
гонцов в Тобольск к губернатору Гагарину за 
разрешением строить крепость. В июне 1716, с 
получением приказа губернатора, началось 
сооружение Первой Омской крепости (возникает 
вопрос, а если бы экспедиция была укомплектована и 
нашла золото, был бы Омск, или, по крайней мере, 
заложен был бы он в 1716?). Особо следует отметить, 
что почти все нынешние Сибирские города 
возведены там, где были поселения татар. 
Исключением стал Омск, здесь никогда сибирские 
татары, даже и не думали основать поселение, что, 
наверное, свидетельствует о том, что место это было 
не столь привлекательно. Для русских же это место, 
надолго в будущем, станет преградой перед набегами 
татарами на север, где крестьяне-переселенцы, вот 
уже 30 лет, корчевали тайгу, превращая ее в пашню, 
тем самым закрепляя Российские интересы здесь 
навсегда. 



• Вскоре, Бухольц был 
вызван в 

С.-Петербург для ответа о 
причинах неудачного 
похода. В декабре 1716 он 
сдал гарнизон и покинул 
Омск. Строительство 
Омской крепости, после 
отлучки Бухольца, 
продолжил майор Аксаков.



• В 1716 был основан острог у 
Ямышевского озера, в 1717 между 
Омской крепостью и Ямышевской отряд 
тарских казаков заложил Желизинскую 
крепость. В 1718 была построена 
Семипалатинская крепость.



• В январе 1719 было установлено, что 
следствием неудачного похода 
Бухольца  была его плохая подготовка, 
в которой принимал непосредственное 
участие первый губернатор Сибири 
Гагарин. Бухольц был оправдан. В С.-
Петербург, для ответа, был вызван 
первый губернатор Сибири - Гагарин 
Матвей Петрович. 



• В 1720 году построена Усть-
Каменогорская крепость. Между всеми 
крепостями выстроили 7 
промежуточных форпостов: 
Ачаирский, Черлакский, Осморыжский, 
Чернорецкий, Коряковский, 
Семиярский и Убинский. Эти крепости 
составили единую Сибирскую линию 
укреплений - Иртышскую. Крепости и 
форпосты были невелики по объему, 
но были устроены по всем правилам 
фортификации и укреплены 
гарнизонами казаков. Сибирские 
казаки не составляли военное 
сословие, а назывались городовыми 
казаками, по названиям городов и 
острогов в которых проживали: 
Тюменские, Тарские, Тобольские и др. 
Именовались они крепостными, а 
затем - Иртышскими. 

Тарские ворота Омской 
крепости. Построены в 1792 
году. Разрушены в 1959 году. 
Восстановлены в 1991 году. 

Тобольские ворота Омской крепости. 
Памятник архитектуры, 1794 год. 
Реставрированы в 1972 году.. 



• Петр I, перед казнью, убеждал Гагарина 
признать вину, сам последнего пытая, 
на что тот вину не признал. 18 июля 
1721 первый губернатор Сибири был 
повешен в С.-Петербурге по обвинению 
в срыве экспедиции Бухольца. Петр I 
долго не разрешал снять тело Гагарина 
с висилицы. Бухольц умер в 1741, 
точное место смерти и погребения не 
установлено. 



История Омска > 1722 

• К 1722 году Первая Омская крепость 
была достроена. 



• Местом ее постройки был крутой берег Оми высотой 
12-15 м, в 500 м от Иртыша. Крепость занимала 
около 6 гектаров (сейчас на этом месте находится 
Городская дума, Музыкальный театр, площадь имени 
Ленина). Спорным остается вопрос о форме 
крепости, одни историки считают, что форма была 
пятиугольная, другие, что четырехугольная. В 
крепость вело четверо въездных ворот: со стороны 
Иртыша - Спасские, в юго-восточной части - 
Знаменские, к берегу Оми - Никольские, в восточной 
части - Шестаковы. Спасские ворота завершались 
небольшой смотровой надстройкой. Остальные 
ворота представляли собой квадратные башни 
высотой 8 метров. Внутренняя застройка крепости 
велась хаотично. В центре была построена церковь, 
на площади были размещены здания: 
управительская, канцелярия, комендантский дом, 
офицерские дома. Ближе к укреплениям - гауптвахта, 
казармы, склады, и.т.д. 



• 1722 ознаменован историческим  событием, 
именуемым как - Тарский бунт, наибольшую роль в 
которых сыграли старообрядческие  скиты, 
расположенные вокруг Тары. Усиление налогового 
гнета (уплата налогов в двойном размере, по 
сравнению с никонианами, размере), подушная 
перепись скитского населения, вызвало у 
старообрядцев несколько самосожжений. Поводом к 
восстанию послужил указ от 5 февраля 1722, 
согласно которому правящий император может по 
своей воле назначить себе любого наследника. 
Россияне должны были немедленно присягать этому 
будущему, но неназванному наследнику. 17 мая 1722 
появился экземпляр присяжного листа (центром 
распространения данного листа явились пустыни 
Сергия и Ивана Смирнова), в котором после 
официального текста шло "противное письмо", под 
которым подписались часть духовенства, сам 
комендант, всего 200 жителей Тары, то есть, почти 
вся элита Тары присягать неназванному наследнику 
отказалась.



• Из Тобольска на подавление бунта был послан 
карательный отряд. 14 июня он подошел к Таре и без 
сопротивления занял город. Многие "Тарские 
бунтари" успели убежать и скрыться в скитах, но это 
их не спасло. Карательные отряды заняли пустынь 
Сергия, захватив 170 человек. Старец Сергий был 
четвертован. Попытка захвата скита Ивана Смирнова 
закончилась большим самосожжением. Петру 
Байгачеву удалось бежать, но вскоре он был схвачен 
(за крупную взятку ему дали зарезаться по дороге в 
Тару). Полковник Немчинов,  при задержании, 
подорвал себя и еще 20 казаков в доме, был 
четвертован посмертно. Многие "скитские старцы" 
были казнены: повешены, колесованы, четвертованы, 
посажены на кол.



• В 1725, в связи с вступлением на 
престол Екатерины I, была объявлена 
амнистия, проходящих по Тарскому 
делу, с условием - обращения в 
православие, и принятия присяги. 



• Но, что же происходило с Омском? К 1725 у 
стен Омской крепости уже образовались 
поселения, заселенные "пахотными" 
казаками. Первое было расположено между 
крепостью и Иртышом - Луговская слобода. 
Позже, стал заселяться правый берег Оми, 
здесь расположились постройки Губиной, 
Омской и Курганской слободы. Для 
сообщения между слободами через Омь был 
возведен наплавной мост. К этому времени, 
остро встал вопрос о создании Новой Омской 
крепости на правом берегу Оми, так как во 
время ледостава и ледохода наплывной мост 
снимался и поселение на правом берегу Оми 
было полностью отрезано от Первой Омской 
крепости. 



• По переписи 1725 в 
Омской  крепости 
было всего 992 
человека (только 
мужчины, женщин 
было 
незначительное 
количество). 
Большинство 
населения 
занималось с/х на 
отводимых вокруг 
крепости землях. 



• В 1725 Сибирским приказом 
было издано подробное 
"расписание", согласно 
которому численность 
казаков в крепостях 
(Омской, Семипалатенской, 
Усть-Каменогорской, 
Железнинской и 
Ямышевской) определялось 
779 человек на год или два. 
После этого срока казаки 
возвращались домой, а  
часть оставалась на 
постоянное жительство в 
крепостях. Всем казакам 
полагалось денежное и 
хлебное довольствие. 



История Омска > 1726 

• 1726-1762 гг. С 1726 начала воздвигаться Пресно-
Горьковская линия укреплений, протянувшаяся вдоль 
Камышловских озер (от Омска до реки Ишим), куда 
помимо регулярных команд, входили и выписные 
казаки из крестьян, назначаемые на 1-2 года для 
несения пограничной службы. Эта группа казаков 
была освобождена от всех податей и повинностей, за 
исключением подушного сбора. На пограничных 
линиях было заведено казенное хлебопашество. 
Работа возлагалась на 400 казаков, каждый должен 
был возделывать по 3 десятка ярового и столько же 
ржаного хлеба. 



• В 1733, по распоряжению Сената, началась 
прокладка Большого Сибирского тракта. В 
1735 он был готов, и связывал Москву с 
городами Сибири и проходил через Курган, 
Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Тару, 
Томск, Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, 
Верхнеудинск и на Нерчинск. В пределах 
Омской области он пересекал, только, 
северные районы Омской области, 
протяженностью в 400 км. Здесь, следует 
подчеркнуть, что тракт проходил далеко 
мимо Омска, что, естественно, никак не 
давало Омску толчок в экономическом 
развитии 



• К 1740, построенные из сырого 
березового леса сооружения Первой 
Омской крепости, пришли в ветхость. К 
этому времени Омская крепость 
являлась узловым пунктом системы 
укреплений Верхне-Иртышской линии. В 
крепость сходились пути от Оренбурга, 
Тобольска и Ямышева. 



• В 1760 был избран Первый Атаман сибирских 
линейных казаков - сотник Железнинской 
крепости Ф.Анцеферов. Резиденцией атамана 
стала Омская крепость.

• В 1744-45 был освоен участок Большого 
Сибирского тракта между Тобольском и 
Тарой, здесь появились новые почтовые 
станции.

• Несмотря на проведенные работы и 
реконструкции в 1756 и 1762, Первая Омская 
крепость все больше не удовлетворяла 
военным требованиям того времени, и 
поэтому в 1762 встал вопрос о строительстве 
Новой Омской крепости, уже на правом 
берегу Оми.



История Омска > 1763 
• 1763-1797 гг. В 1763 

командующим Сибирскими 
линиями был назначен генерал-
поручик И.И.Шпрингер. По 
приказу Екатерины II ему 
поручалось возвести линию 
укреплений на Алтае. Местом 
своего пребывания Шпрингер 
выбрал Омскую крепость. 
Осмотрев ее, 
Шпрингер отметил слабую 
обороноспособность крепости и 
принял решение о 
строительстве Новой Омской 
крепости. 

Памятный знак, 
посвященный И.И. 
Шпрингеру. 2000 год. 
И.И. Шпрингер - 
основатель второй 
Омской крепости 
(1768-1799 гг.).. 



• В 1768 начались строительные 
работы. Крепость возводилась 
как одно из крупных сооружений 
на востоке страны. Она 
представляла собой 
многоугольник площадью более 
30 га, имела 4 бастиона и 3 
полубастиона. Линия вдоль 
берега Иртыша и Оми была 
укреплена 3 редантами. Крепость 
опоясывал вал глубиной 2,4 м и 
земляной вал высотой 3,5 м. Вал 
со стороны Иртыша и Оми 
возвышался почти на 12 м над 
водой. Крепость имела 4 ворот: 
Омские -  со стороны Омской 
слободы, Тарские - с северной 
стороны, Тобольские и 
Иртышские - со стороны Иртыша. 

•Основной рабочей силой 
на строительстве были 
арестанты-колодники и 
казаки. Внутри крепости 
строился генеральский 
дом, дома для офицеров, 
казармы, склады. Часть 
крепостных сооружений 
строилась из кирпича, 
который вырабатывали в 
кирпичных сараях на левом 
берегу Иртыша. Первое 
каменное сооружение 
крепости - Воскресенский 
собор (1769).



• В 1770 началось возведение обывательских 
домов и форштадтов пред линией крепости, 
где оставалось огромное свободное 
пространство. 

• Шпрингер первый, кто высказал мысль об 
образовании Сибирского казачьего войска. 
Вследствие ходатайства Шпрингера перед 
сенатом о бедственном положении линейных 
казаков (участие в тяжелых работах), было 
отменено казенное хлебопашество, казаков 
освободили от постоянных работ в форпостах 
и редутах. В 1771 Шпрингер умер, похоронен 
был в 15-20 м от современного магазина 
цветы на ул.Лермонтова. Могила исчезла в 
70-е гг. 19 в.



•В 1773 Иртышские казаки входили в особый корпус, 
сформированный от вторжения отряда Е.И.Пугачева, 
участвовали в сражениях с восставшими мятежниками.

•В 1781 заложено Здание 
Гауптвахты (ныне 
Облвоенкомат).

Здание Гауптвахты (ныне Облвоенкомат)



•В 1782 по административной реформе Омская крепость становится городом. 

•Позже были построены Кирха   
(ныне музей УВД) и

Комендантский дом (ныне музей 
Достоевского).

         Кирха



       ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Построена в 1789 году,  архитектор неизвестен. Располагалась на 
высоком пригорке над левом берегом  Оми, в Ильинском форштадте. 
Закрыта в 1935 году, здание храма использовалась под  
зернохранилище. Снесена в 1936 году.



Аналогов храма на территории Сибири не было, т.к. 
архитектура собора является переходной от барокко к 
классицизму. Трехгранный алтарь примыкал к 
прямоугольному храму, несущему массивный 
восьмигранный барабан, прорезанный арочными окнами и 
увенчанный куполом напряженного силуэта с луковичной 
головкой на изящном световом фонарике. Главный- 
западный фасад был решен в виде портика с лучковым 
фронтоном, 

«поддерживаемым» пилястрами 
В церкви хранились особо почитаемые прихожанами иконы: 

Божией Матери Абалацкой, святых великомучеников 
Параскевы и целителя Пантелеймона.

При Ильинской церкви имелось училище при котором 
обучалось до 40 мальчиков и 50 девочек, по вечерам 
велись занятия со взрослыми, содержалось оно на средства 
храма.

Церковная библиотека в 1858 году содержала 172 экземпляра 
богослужебных и религиозных книг, а в1867 году уже 309 
книг.

Являлась одной из важнейших архитектурных доминант 
города, дала название сформировавшемуся возле нее 
форштадту. Возведение храма на холме над левым берегом 
Оми  позволяло увидеть его из множества районов города и 
сел. 

В 1936 г. снесена. В настоящее время на месте церкви 
возведена часовня.



• В 1791-1794 
деревянные крепостные 
ворота Второй Омской 
крепости были 
заменены кирпичными, 
в настоящее время 
сохранились лишь 
Тобольские ворота. 

Восстановлены, выстроены заново, Тарские ворота. 
В 1791-97 по Большому сибирскому тракту был провезен 
писатель-революционер А.Н.Радищев, следовавший в 
Илимскую ссылку и обратно из нее.

Тобольские ворота.



Ворота Омской крепости.
1792 г.

Тарские,
Тобольские,


