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В статье рассмотрена история первых этапов озеленения степного сибирского города Омска в XIX веке. 

Речь идет о первых скверах и их дальнейшей судьбе, видоизменивших облик города и жизнь горожан на 

несколько столетий. В исследовании отражена историческая ретроспектива и важность зеленой инфра-

структуры в жизни горожан. Оценена роль антропогенных изменений зеленой инфраструктуры урбоси-

стемы как регулятора экологического комфорта горожан. Проведены параллели «зеленой» политики про-

шлого и настоящего. 
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Введение. Одной из основных проблем г. Омска с момента его основания и по 

сегодняшний день является отсутствие достаточного озеленения. Злободневность 

ситуации существования степного города заключается в том, что Омск продува-

ется степными суховеями, что отражается на микроклимате города. Зимой город 

страдал от буранов, в летний период от пыли в солнечную погоду и от непролаз-

ной грязи – в ненастную. 

Антропогенное видоизменение урбосистемы связано с желанием улучшить 

жизнь горожан посредством развития зеленой инфраструктуры. [4] В 1818 г. им-

ператор Александр I высказал пожелание о необходимости устройства «публич-

ных садов» [20], после чего традиционными и доступными местами отдыха в пер-

вой половине XIX в. становятся бульвары, рощи, сады. В.И. Гесте в плане города 

1829 г. разработал новый тип укрупненных городских кварталов размерами 

220х120 м, в центре которых должны располагаться сады, а территория всего го-

рода должна быть обнесена земляным валом и полосой деревьев. [3] 

Материалы и методы исследований. Исследование по изучению степени ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду в урбосистеме с целью озелене-

ния проводилось методом исторической ретроспективы: анализа и сравнения фо-

тографий, мнений очевидцев событий прошлого, архивных и литературных ис-

точников, сравнительного картографического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Озеленение города проходит несколько этапов. 

Первый этап озеленения правобережной части Омска пришелся на первую поло-

вину XIX в. В 1820-х гг. упоминаются благоустроенные для отдыха территории 

[1-3; 8; 19; 20; 23; 25; 27]: 

− Опытный хутор Сибирского казачьего войска, заложенный осенью 1828 г. 

южнее Омска на берегу Иртыша; 

6. Парк конноартиллерийской бригады в Казачьем форштадте (позднее: 

Артиллерийская роща, снесенная в 1892 г.); 
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− Госпитальный сад вокруг госпиталя; 

7. Городская роща в районе современного Свято-успенского кафедрального 

собора (ГАОО, ф. 172, 235), неоднократно реконструированная и вновь разбитая 

возле восстановленного в 2007 г. собора как «Соборная площадь»; 

− Парк «Инженерная беседка»; 

8. Загородная роща – еще одно любимое естественное место отдыха горожан, 

значительная часть которой в конце XIX – начале XX вв. вырублена под дачи 

местной знати, а в ХХ веке – роздана: под нужды судоремонтного завода; 

образцовый рабочий поселок-сад, известный как сад Сталина; Сибирской 

педагогической биостанции; дендрарию; кусочек, выделенный под сквер, с 

1987 г. переименован в Старозагородную рощу. 

С середины XIX в. начинается второй этап озеленения правобережной части 

Омска со времени управления Западной Сибирью генерал-губернатором Г.Х. Гас-

фордом. Он запретил вырубку и порчу деревьев вокруг Омска [11]. Благодаря при-

езду в Омск архитектора Ф.Ф. Вагнера в 1846 г. произведены массовые посадки 

деревьев у многих зданий, зазеленели аллеи на главных въездах в город [7]. На 

плане города в 1870 г. архитектор Э.И. Эзет предлагал разбить бульвар на засы-

панных рвах крепости. 

С середины XIX в. произошло переориентирование в выборе для отдыха бла-

гоустроенных территорий [2; 3; 5-18; 21-27]:  

− Любина роща – самое известное и популярное место для отдыха горожан в 

XIX в., специально засаженное в 1851 г. между Любинским проспектом (ранее 

Чернавинским) и ул. Партизанской (Санниковским проспектом), территория 

которой в 1890-е гг. была выгодно распродана под строительство торговых домов 

«Московские торговые ряды»; 

9. Меланьина (Маланьина, Марьина, Маврина, Малашнина) роща, разбитая в 

1866 г. на правом берегу Оми, между мостом и крепостью, мгогократно 

реконструированная (Перфирьевский сад; Сад «Россия»; Сад «Аквариум»; 

Молодежный сквер, больше известный как Сквер имени К. Лигети; а после 

восстановления Серафимо-Алексеевской часовни и масштабных работ по 

озеленению, – Воскресенский сквер); 

− Небольшой бульвар из акаций и крыжовника, существовавший у устья Оми, 

между берегом и валом крепости; 

10. Роща «Быковского вокзала» «между крепостью и Кадышевым», 

окруженная пустырем; 

− В крепости «на разводной площади поддерживалась трава для того, чтобы 

при частых здесь степных ветрах, по возможности, избавиться от пыли»; 

11. Санниковский сад, он же детский сад, разбитый на территории 

законсервированного погоста попечительницей и основательницей 

Санниковского (Ольгинского) сиротского приюта Е.Н. Санниковой, на месте 

которого появился новый сквер в стиле модерн – Сад ВЦСПС, позднее – Сад 

им. Куйбышева вокруг КДЦ имени Маяковского, вырубленный в 2004 г.; 

− Архиерейский сад, разбитый у здания архиерейского дома, по одной версии 

в 1898 г., по другой – в 1907. Зеленые насаждения на месте сада у здания 
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архиерейского дома, перестроенного в здание Главного Управления Внутренних 

Дел по Омской Области (ул. Ленина, 2) теперь начинают Первомайский сквер; 

12. Тюремная роща находилась у здания Омского тюремного замка, 

построенного в 1859 г. по ул. Тобольской (ныне ул. Орджоникидзе) и в первую 

очередь бросающегося в глаза при въезде в город по Петербургскому тракту; 

− Сад при доме убежища для бедных детей в Бутырском форштадте (угол 

Тобольской и Баронской улиц, дом № 40), созданный в 1861 г. 

Заключение. В настоящий период зеленые насаждения города на правобережье 

Оми существуют только на менее 30 % территории зеленой инфраструктуры 

начальных этапов озеленения этих мест. Если декоративно-художественная функ-

ция современных садов, скверов и парков еще сохраняется, то рекреационная и 

санитарно-гигиеническая – утрачиваются. Вместо рощ, высаженных в Омске в 

XIX в., в настоящее время мы видим шумные автопроспекты, выложенные плит-

кой площади с несколькими десятками саженцев, продуваемые пыльными сухо-

веями, и предельно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха многими 

загрязняющими веществами. 
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