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Исторический экскурс

Заселение территории Среднего Прииртышья,
которую сейчас занимает Омская область,
началось более 14 тысяч лет назад.
В средневековье юг Западной Сибири входил в
состав различных кочевых империй. Сотни
археологических и исторических памятников
свидетельствуют о том, что на территории
современного Омского Прииртышья плотно
проживали монголы, калмыки, мадьяры, ханты,
манси, узбеки, таджики, шорцы. Сложился этнос
сибирских татар.
В конце XVI века здесь начинается строительство
городов для защиты от набегов кочевников и
управления местным населением. Интенсивное
заселение переселенцами Среднего Прииртышья
приходится на конец XVII – начало XVIII веков.

Крепость на слиянии двух
рек
В 1716 году подполковником
Иваном Дмитриевичем
Бухгольцем на месте впадения
реки Оми в Иртыш была
основана Омская крепость,
положившая начало развитию
одного из старейших городов
Сибири – Омску. Во второй
половине XVIII века она
становится крупнейшим
сооружением на востоке страны.

И.Д. Бухгольц

Макет первой  Омской крепости



Сибирская реформа

26 января (7 февраля) 1822 года Александр I
подписал Именной указ «О разделении
сибирских губерний на Западное и Восточное
управления».

Инициатором этой реформы стал стоявший во
главе сибирских территорий видный
государственный деятель М.М. Сперанский.

В состав Западной Сибири, помимо Тобольской и
Томской губерний, вошла новая
административно-территориальная единица –
Омская область. Ее торжественное открытие
состоялось 8 (20) ноября 1823 года.
Область делилась на внутренние (Омский,
Петропавловский, Семипалатинский и Усть-
Каменогорский) и внешние (Каркаралинский,
Кокчетавский, Аягузский, Акмолинский, Уч-
Булакский и Аман-Карагайский) округи. На
севере она граничила с Тобольской и Томской
губерниями, на западе – с Малой Ордой киргиз-
кайсаков, на юге и востоке – с владениями
китайских и сибирских киргизов.

В 1838 году Омская
область была
упразднена. Функции по
управлению степными
территориями переданы
Пограничному
управлению
сибирскими киргизами,
переименованному в
1856 году в Область
сибирских киргизов, а
затем в 1868 году в
Акмолинскую область.

Несмотря на все реорганизации и
переименования местом пребывания этого
управленческого органа оставался город Омск.
Здесь же с 1839 года до революции 1917 года
базировались высшие административно-
управленческие структуры региона – Главное
управление Западной Сибири и канцелярия
Степного генерал-губернатора.

М.М. Сперанский



На рубеже веков

На Омск как центр управления регионом
возлагались важные политические и
дипломатические задачи. Здесь проходили
переговоры о вхождении казахского и
киргизского народов в состав России, сюда
прибывали официальные и торговые
представители из Бухары и Коканда.
Омск становится одним из значимых центров
исследования Сибири и Центральной Азии. В
городе останавливались известные
путешественники и ученые А. Брем, А.
Гумбольдт, П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М.
Пржевальский. В Омске учились и работали
знаменитый казахский просветитель и
путешественник Ч. Валиханов, общественные
деятели и ученые, идеологи сибирского
областничества Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев.

В 1877 году в городе был открыт Западно-
Сибирский отдел Императорского Русского
географического общества, сыгравший важную
роль в изучении края.

В XIX веке в Омск
ссылали декабристов,
петрашевцев,
народников, других
представителей
революционных и
антиправительственн
ых движений. Каторгу
в омском остроге
отбывал великий
русский писатель
Ф.М. Достоевский.

Начало новой эпохи в жизни региона положило
строительство Транссибирской железнодорожной
магистрали. Омск превратился в крупнейший
сельскохозяйственный, транспортно-торговый и
промышленный центр Западной Сибири и
Степного края. Последующая аграрная реформа
П.А. Столыпина предопределила новый виток в
крупномасштабном освоении земель
Прииртышья.

М.Ф. Достоевский



К началу Первой мировой войны Омск стал
самым многочисленным городом в Сибири и
занимал одно из первых мест по вывозу в
европейскую Россию и за рубеж
сельскохозяйственной продукции: зерна, кожи,
шерсти, сливочного масла и других продуктов
животноводства.
До Революции в городе успешно работали
предприятия, открытые иностранцами, в том
числе отделения ряда американских фирм по
производству сельхозтехники. Видным
представителем крупной буржуазии был
датчанин С.Х. Рандруп. Разбогатев в 90-е годы XIX
века на торговле маслом, в 1903 году он открыл в
Омске большой завод по производству
сельскохозяйственных орудий и машин.

Белая столица
В конце декабря 1917 года в Омске 
установилась советская власть, а в начале 1918 
года Акмолинская область была переименована 
в Омскую, в состав которой вошли Тарский и 
Тюкалинский уезды.
7 июня 1918 года в результате белочешского
мятежа советская власть была свергнута. На 
период власти белогвардейцев прежнее 
административное деление было возвращено.
23 июля 1918 года Омск официально объявлен 
административным центром 
антибольшевистской России и стал главным 
местом расположения штабных структур белой 
Сибирской армии. Здесь в этот период вели 
работу правительства, претендовавшие на 
общегосударственный масштаб: с 30 июня 1918 
года – Временное Сибирское правительство, с 4 
ноября 1918 года – Директория, с 18 ноября 
1918 года – Российское правительство адмирала 
А.В. Колчака.Общий вид выставки

Летом 1911 года в городе произошло
значительное событие – была проведена Первая
Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная
и торгово-промышленная выставка.



В Омске в те годы хранился золотой запас России,
работали представительства ряда иностранных
государств.

Второе рождение Омской области

14 ноября 1919 года части 5-й Красной Армии
Восточного фронта под командованием М.Н.
Тухачевского заняли Омск.
С приходом большевиков была создана Омская
губерния, условно вобравшая в себя современную
территорию региона и северо-восток нынешнего
Казахстана.
В 1921 году Акмолинский, Атбасарский,
Кокчетавский, Петропавловский уезды, а также 15
волостей Омского уезда отошли к Киргизскому
краю, а впоследствии Казахской ССР. До переезда
Сибревкома в 1921 году в Ново–Николаевск Омск
был административным центром всей Сибири: от
Тюмени до Иркутска. С 1925 по 1934 годы
территория Омского Прииртышья, будучи в
статусе округа, входила сначала в состав
Сибирского, а затем Западно-Сибирского края.

7 декабря 1934 года Омская область была
образована вновь. Теперь она охватывала
пространство от Казахстана до Карского моря.
Современные очертания она обрела в 1944
году, когда из части ее территории была
выделена Тюменская область.
Одной из трагических страниц в истории
области стала насильственная коллективизация.
В 1931 году с Западно-Сибирского края тысячи
семей крестьян были отправлены в
Васюганские болота. Большая их часть погибла
в пути и в первый год ссылки. Насильственная
коллективизация вызвала крестьянские

восстания.

Любинский проспект Омска после ухода 
колчаковской армии, осень 1919 года



Прокатился по омской земле и тяжелый
каток «большого террора» сталинской эпохи.
Были расстреляны многие партийные,
советские, хозяйственные работники,
деятели культуры. Массовым репрессиям
подверглось сибирское казачество.

В цехе Сибзавода

В первые ее месяцы из европейской части
страны ы Омск были эвакуированы свыше 100
промышленных предприятий. Именно они стали
основой для создания в регионе крупного
машиностроительного комплекса. С них началось
развитие таких гигантов индустрии, как

В начале Великой Отечественной
войны в Омскую область была
депортирована значительная
часть немцев Поволжья.
На фоне этих событий именно в
1920-1940 годы была заложена
база омской индустрии. В 1925
году путем слияния двух
небольших предприятий
образуется крупный
сельскохозяйственный
машиностроительный завод –
«Сибзавод», в 1933 году открыта
Омская биофабрика, в 1938 году
начато строительство шинного
завода.

Город трудовой доблести
Важным этапом в развитии
области стали годы Великой
Отечественной войны.

Моторостроительный завод имени
П.И. Баранова, завод
«Электроточприбор», завод имени
Н.Г. Козицкого, производственное
объединение «Полет», Омский завод
транспортного машиностроения и

других.
В Омске в годы Великой Отечественной
войны находилось Центральное
конструкторское бюро № 29 и завод
опытного самолетостроения, где
работали выдающиеся конструкторы
А.Н. Туполев и С.П. Королев. Омску
обязан своим рождением знаменитый
пикирующий бомбардировщик «Ту-2».
Во время войны в Омске выпускались
боевые самолеты, легендарные Т-34,
корпусы снарядов для прославленных
«Катюш» и другая боевая техника.



Здесь шили одежду для бойцов. Почти каждый 
второй солдат зимой шел в атаку в валенках 
местного производства. Миллионы пудов хлеба, 
мяса, молока отправили на передовую омские 
крестьяне.
Служебный долг самоотверженно выполнили и
омские врачи. Город стал одним из госпитальных
центров страны и принял сотни военно-
санитарных поездов с тысячами раненых,
многие из которых после выздоровления
возвращались в строй.
За подвиг тружеников тыла Указом Президента
В.В. Путина Омску в 2020 году было присуждено
почетное звание «Город трудовой доблести».
На фронт Омская области отправила почти 300
тысяч человек, половина домой не вернулись.

Завод синтетического каучука

Послевоенные достижения
В послевоенное время Омская область активно
включилась в процесс освоения целинных
земель. В 1954-1956 годах на юге региона были
организованы мощные высокорентабельные
зерновые и мясомолочные хозяйства, появилась
развитая сеть сельских поселений. В 1957 году за
освоение целинных и залежных земель область
удостоена ордена В.И. Ленина.
В 1955 году выпустил первую тонну продукции
Омский нефтеперерабатывающий завод. Сегодня
он самый современный в России, лидер отрасли
по эффективности нефтепереработки. В 1962 году
заработал завод синтетического каучука. В 1960-
1970-е годы в Омске появились и другие
предприятия химической отрасли. Созданный в
этот период нефтехимический комплекс –
сегодня один из крупнейших в стране.
В 1971 году Указом Президиума Верховного
Совета СССР город Омск награждён орденом
Трудового Красного Знамени за успехи,
достигнутые в развитии нефтехимии и
машиностроения.



Современное состояние

Экономика региона сегодня держится на
крепком сельском хозяйстве, развитой
промышленности и серьезном научном
потенциале. В Омской области выпускают
нефтепродукты, технический углерод,
полипропилен, каучуки, автошины, ракетно-
космическую и криогенную технику,
авиационные двигатели, комплексы связи и
приборы автоматизации процессов, аппаратуру
для энергетических систем, транспортные
средства, продукцию деревообработки, одежду,
обувь и многое другое.
По объему произведенной сельхозпродукции
Омское Прииртышье стабильно занимает
лидирующие позиции в Сибири, полностью
обеспечивая себя всеми необходимыми
продуктами питания и поставляя их в другие
регионы России и за рубеж.
Омская область – это спортивный регион,
родина многих Олимпийских чемпионов и
призеров, а также один из культурных центров
страны. В 2019 году здесь открылось третье в
России и первое за Уралом представительство
«Эрмитажа» – центр «Эрмитаж-Сибирь».

Любинский проспект сегодня

Музей «Либеров-центр»



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Омская область расположена на юго-западе
Сибири, входит в состав Сибирского
федерального округа и Западно-Сибирского
экономического района. На юге регион граничит
с Казахстаном, на севере и западе – с
Тюменской областью, на востоке – с
Новосибирской и Томской областями.
Расстояние от Омска до Москвы 2555 км.
Общая площадь – 141,1 тыс. кв. км (0,8 %
территории Российской Федерации), из которых
47,6 % – сельскохозяйственные угодья, 33,1 % –
леса, 16,4 % – водные объекты, включая болота,
2,9 % – другие земли. Протяженность
территории с севера на юг – почти 600 км, с
запада на восток – более 300 км.

Область расположена в нескольких природных
зонах: в тайге, мелколиственных лесах, северной
и южной лесостепях и степи. В области
насчитывается свыше 4 тысяч рек и 16 тысяч
озер. Самые крупные озера: Салтаим общей
площадью 146 кв. км, Тенис – 118 кв. км, Эбейты
– 90 кв. км, Ик – 71 кв. км. Судоходные реки:
Иртыш протяженностью 1132 км, Уй – 315 км,
Омь – 295 км, Тара – 238 км, Ишим – 214 км.
Более десяти водных объектов области имеют
статус памятников природы, среди них озера
Ульджай и Эбейты – реликтовые соленые озера
с галофитами и большими залежами лечебных
сульфидных грязей.



Герб Омской области

 Красное поле щита наследует цвет исторического герба Омской 
области 1825 года и флага Омской области.

 Крест олицетворяет территорию Омской области. Горизонтальная 
часть креста, пояс, символизирует Транссибирскую магистраль, 
давшую импульс к экономическому развитию Омского региона, 
связь Запада и Востока страны. Вертикальная часть креста, 
обременённая волнистым лазоревым столбом — символизирует 
связь Севера и Юга водным путём по реке Иртыш.

 Для выражения административного центра области в центр 
герба вписаны контуры Омской крепости, основанной в 1716 
году.

 Серебряный (белый) цвет креста — цвет чистоты помыслов, 
благородства, и указывает на климатические особенности 
Сибири — её бескрайние снежные просторы.

 Древняя царская корона указывает на статус Омской области как 
субъекта России и символизирует историческое прошлое, когда с 
этой территории шло расширение государства.

«В червленом поле серебряный крест, обремененный узким
волнистым лазоревым столбом, поверх которого в
средокрестии - червленым контуром крепость о пяти
бастионах, одним бастионом вверх. Щит увенчан древней
царской короной и окружен лентой ордена Ленина».



Флаг Омской области

Основным фоном флага Омской области является красный
цвет. Он символизирует храбрость, мужество,
неустрашимость. Это цвет жизни, милосердия и любви.

Белый цвет — символ благородства, чистоты,
справедливости, великодушия. Одновременно белый цвет
указывает на климатические особенности Сибири.

Волнистый лазоревый (голубой) столб символизирует реку
Иртыш, главную водную артерию Омской области.
Аллегорически лазурь отражает красоту, величие, мягкость.


