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Что означает слово Сибирь?

О его происхождении высказывалось 
множество суждений. В настоящее время 
наиболее распространены две точки зрения. 
Одни учёные выводят слово "Сибирь" от 
монгольского "шевер" ("болота"), другие 
связывают слово "Сибирь" с именем 
"сабиров" – народа, населявшего когда-то 
лесостепную часть Западной Сибири. 
Распространение названия "Сибирь" на всю 
территорию Северной Азии было связано с 
русским продвижением за Урал с конца 16 
века. 



Покорение Сибирского ханства
■ История заселения и освоения Прииртышья 

русскими связана, прежде всего, с 
легендарным Ермаком, хотя и до него, уже в 
XV веке, русские торговые гости из 
Предуралья посещали Сибирское ханство. 
Набег небольшого отряда казаков Ермака на 
земли хана Кучума в 1581 году положил 
начало невиданному доселе в истории по 
скорости процессу заселения русскими 
Сибири, движению "встречь Солнцу". 

После разгрома Кучума Ермак в 1582-1585 г.г. 
совершил ряд походов в южные районы 
Сибири, в т.ч. в 1584-85 г.г. достиг пределов 
нынешней Омской области, городков 
Тебенды и Ташетканы, жители которых 
добровольно признали власть Ермака. Самой 
южной точкой движения ермаковской 
дружины на юг было местечко Усть-Шиш. 

Ермак Тимофеевич

Неизвестный художник
18 века.



Основание Омской крепости
■ Грандиозные преобразования Петра Великого в начале 

XVIII века потребовали огромных затрат. И царь-
реформатор совершенно в духе своего времени обратил 
взоры на Восток, направив на поиск золотых россыпей из 
Тобольска вверх по Иртышу отряд казаков под 
командованием подполковника И.Д. Бухгольца. 
Экспедиция потерпела неудачу, натолкнувшись на 
сопротивление кочевников-джунгар. Пришлось отступить, 
основав на обратном пути, на Иртыше, в устье реки Оми, 
Омскую крепость. Так, в 1716 г. было положено начало 
городу Омску. Еще столетие назад тобольские воеводы 
указывали на выгодность этого места для укрепления, 
которое бы решило сразу несколько задач: защитило 
поселения русских крестьян и создало базу для 
дальнейшего движения на юг. С момента своего 
основания Омск оказался в центре отношений с 
могущественной в то время в Центральной Азии 
Джунгарией. 

Тарские ворота
Омской крепости



Реформа 1822 г.
■ Реформа знаменитого российского государственного деятеля М.М. 

Сперанского, разделила в 1822 г. Сибирь на два генерал-
губернаторства – Западно– и Восточно-Сибирское.

■  Хотя главным городом Западной Сибири все еще считался Тобольск, 
его роль явно клонилась к закату. Местные сибирские 
администраторы и военачальники все чаще смотрели на Западную 
Сибирь как на материальную базу для дальнейшего имперского 
расширения за счет казахских и среднеазиатских земель. С годами 
пребывание главного управления края в Тобольске приобретало все 
больше противников, особенно среди тех лиц, которые были 
непосредственно знакомы с Сибирью, а не смотрели на нее из 
далекого Петербурга.. 

■ С 1839 г. Омск официально становится центром Западно-Сибирского 
генерал-губернаторства. 

■ С упразднением в 1882 г. Западно-Сибирского генерал-
губернаторства в Омске размещается резиденция Степного генерал-
губернатора, власть которого распространялась на Акмолинскую, 
Семипалатинскую и Семиреченскую области. 

В связи с реформой М.М. Сперанского в 1823 г. была создана Омская 
область 

Сперанский М.М.



Политическая ссылка
■ История Омской области, как и большинства других сибирских 

областей и краев, неразрывно связана с историей политической 
ссылки. Ссылаемые в XIX в. в Сибирь декабристы, петрашевцы, 
народники, представители других революционных партий и 
организаций, участники польского национально-
освободительного движения воздействовали на сибирское 
общество не только (и даже не столько) своей пропагандой, 
сколько своей образованностью, идейной целеустремленностью, 
своими широкими научными интересами и общественными 
запросами.

■  Среди узников омского каторжного острога оказался великий 
русский писатель Ф.М. Достоевский. В Омске он открыл для себя 
и для своих читателей новый мир, описанный им в «Записках из 
Мертвого дома».

■ . Начало 60-х гг. XIX в. ознаменовалось ростом революционного и 
национально-освободительного движения в Российской империи, 
что, в свою очередь, вызвало новую мощную волну политической 
ссылки.

■ . Среди политических изгнанников, оказавшихся на омской 
земле, были известные российские писатели и ученые: В.Г. 
Короленко, К.М. Станюкович, П.Ф. Якубович (Мельшин), В.Г. 
Богораз, Г.А. Мачтет, В.Д. Соколов (Митрич), Д.А. Клеменц. 

Достоевский Ф. М.



Транссиб

В 1891—1916 сооружена 
Транссибирская магистраль, 
связавшая Дальний Восток и Сибирь 
с Европейской Россией. 



Омск в годы гражданской войны
■ После краткого периода установления советской 

власти Омск с 1918г. становится центром 
антисоветского движения в Сибири. В результате 
переворота 18 ноября 1918г. власть от 
Временного Сибирского правительства перешла к 
адмиралу А.В. Колчаку, провозгласившему себя 
верховным правителем России. В Омске в период 
колчаковщины находились так называемое 
Российское правительство, Правительствующий 
Сенат, командование Сибирской белой армии, 
представительства ряда иностранных государств, 
золотой запас России. 

■ С другой стороны, в омском подполье 
действовали Сибирский областной комитет РКП
(б) и Сиббюро РКП(б), развернулось мощное 
антиколчаковское партизанское движение. 

■ 14 ноября 1919г. части Красной Армии заняли 
Омск и восстановили советскую власть в регионе. 

Колчак А. В.



Административные центры
■ В 1918 г. Акмолинская область была переименована в Омскую, в 

нее были дополнительно включены Тарский и Тюкалинский уезды.
■ В 1921г. южная часть Омской области (Акмолинский. Атбасарский, 

Кокчетавский, Петропавловский уезды, а также 15 волостей 
Омского уезда) отошли к Киргизскому краю, а впоследствии 
Казахской ССР. 

■ До переезда Сибревкома в 1921г. в Новониколаевск Омск являлся 
административным центром всей Сибири.

■  В период с 1925 по 1934 гг. территория Омского Прииртышья 
входила сначала в состав Сибирского, а затем Западно-
Сибирского края. 

■ 7 декабря 1934г. Омская область была преобразована, теперь она 
охватывала пространство от Казахстана до Карского моря. 
Современные очертания Омская область обрела в 1944г., когда из 
части ее территории была образована Тюменская область. 





Что являлось главной движущей силой присоединения Сибири: народные массы или 
государственная власть с ее военными отрядами? Этот вопрос давно интересовал историков.

■ Ответ на него не прост. Внимательно изучая деятельность русского 
правительства, мы увидим много фактов, свидетельствующих о его 
заинтересованности в присоединении Сибири: посылка отрядов 
служилых и строительство острогов, организация управления 
краем и т. п. А если сосредоточим внимание на деятельности 
торгово-промыслового населения, приходящего в Сибирь, то 
увидим, что промысловики первыми, продвигаясь вперед, 
узнавали о новых землях, открывали их богатства, а вслед за ними 
шли служилые люди. В Сибирь по своей инициативе отправлялись 
из Поморья не только охотники за соболем, но и те, кто хотел в 
новом крае заниматься земледелием и ремеслами. Благодаря их 
усилиям, при минимальной помощи воевод, да и то только на 
начальном этапе, было создано сибирское земледелие, и 
экономика края вступила в новый этап развития.



Как оценивают современные историки факт колонизации Сибири? 
     При подготовке пятитомного издания «Истории 

Сибири» результаты обсуждения этого вопроса В. И. 
Шунков сформулировал так: «Мы взяли для 
определения этого процесса слово «присоединение» 
как термин, включающий явления различного порядка 
— от прямого завоевания до добровольного вхождения. 
Отрицать наличие в этом процессе элементов прямого 
завоевания, сопровождавшегося грубым насилием, 
значит игнорировать факты. Ряд походов, 
организованных сибирскими воеводами, несомненно, 
имел своей целью захват новых территорий, который 
сопровождался насилием по отношению к местному 
населению... Вместе с тем советскими историками 
выявлены факты добровольного вхождения ряда 
народов Сибири в состав России... Наряду с 
указанными формами присоединения имела место и 
другая, суть которой состояла в мирном продвижении и 
освоении русскими людьми некоторых районов Сибири 
без вмешательства государственной власти»*.

Служилые люди



Задание

■ Прочитайте текст, составьте хронологию 
важнейших событий.

■ Выучите даты
■ Выделите особенности колонизации в 

Сибири.
■ Подготовьте сообщение « Присоединение 

Сибири»


