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Институт почетного гражданства возник 
в России в 1785 году, когда императрица 

Екатерина II пожаловала городам 
«Грамоту на права и выгоды», в которой 

специальный раздел был посвящен сословию 
именитых горожан. Манифест Николая I 
от 10 апреля 1832 года закрепил понятие 

почетного гражданства, сделав почетных 
граждан высшим городским сословием в 

России.



Вахмистр лейб-гвардии
Звание почетного гражданина могло быть 
пожизненным (личным) или потомственным.
Также муж мог передать это звание своей жене, жена 
же, напротив, не могла передать его ни мужу, ни 
детям.
Личного почетного гражданства могли просить лица, 
получившие аттестат об успешном 
окончании одного из российских университетов, 
свободные художники, получившие от Академии 
художеств аттестат об окончании полного курса 
обучения или удостоверенный диплом, иностранные 
художники, удостоенные Академией звания художника, 
ученые, капиталисты, ведущие торговлю, хозяева 
крупных мануфактур и 
фабричных заведений.



Омское общество потребителей, 1-е 
организационное правление, начало XX века

К почетным потомственным гражданам 
могли принадлежать законные дети этих 

лиц, законные дети личных дворян, 
находившиеся «в свободном состоянии». 

Лицам купеческого сословия почетное 
гражданство даровалось потомственно в 

случаях, если купец был пожалован в звание 
коммерции или мануфактур - советника, 
награжден одним из российских орденов, 

когда купеческое семейство состояло подряд 
десять лет в 1-й или 20 лет во 2-й гильдии, 
не попадало в несостоятельность и не было 

опорочено судебным приговором.



Представители купечества

могли быть пожалованы этим званием потомственно в 
случае приобретения ученой степени доктора и магистра 
или в случае десятилетней деятельности на 
художественном поприще. Иностранцы, получившие 
личное гражданство, также могли просить о присвоении 
им потомственного гражданства, но лишь при 
вступлении в российское подданство и десятилетнем 
пребывании в звании почетного гражданина.
Почетными гражданами могли стать лица не 
православного вероисповедования: евреи «за 
необыкновенные заслуги или отличные успехи в науках, 
художествах, торговле и мануфактурной 
промышленности», живущие в черте оседлости, а также 
лица магометанского исповедования по особому 
удостоверению Магометанского духовного правления.
Во второй половине XIX и начале XX столетия состав 
почетных граждан существенно расширился в связи с 
возрастанием роли образования в обществе, повышением 
социального статуса купечества и духовенства, 
увеличением в числе государственных служащих лиц 
недворянского происхождения.



Представители духовенства

Последующее законодательство позволило 
получить звание личного почетного гражданства 
лицам недворянского происхождения, получившим 
офицерский чин при отставке из военной службы 
или при переходе из нее в гражданскую, не 
дворянам, состоящим на гражданской службе при 
производстве в чин 14-го класса. звание 
потомственного почетного гражданина 
даровалось лицам купеческого сословия, имеющим 
ордена Святой Анны и Святого Владимира. 
Приобретали право потомственного почетного 
гражданства доктора медицины и хирургии с 
получением диплома, воспитанники гимназий, 
являвшиеся детьми личных почетных граждан 
купцов и мещан, удостоенных наградной медалью. 



По праву рождения к потомственному почетному 
гражданству стали принадлежать дети чиновником и 
духовных лиц, пожалованных орденами Святой Анны и 
Святого Станислава. К потомственным почетным 
гражданам принадлежали священнослужители, 
окончившие курс в академиях и семинариях с учеными 
степенями или званиями. Причисления к личному 
почетному гражданству могли добиваться студенты 
императорских университетов, получившие дипломы 1-й 
и 2-й степени, управляющие и мастера ремесленных и 
технических учебных мастерских, усердно прослужившие 
десять лет, старшие боцманы и кондуктора флота, 
уволенные в отставку после десятилетней службы, 
судовые механики, пробывшие в плавании полных пять 
лет, артисты 1-го разряда императорских театров за 
десятилетнюю службу.



Почетным гражданам давались 
следующие преимущества:

�свобода от подушного оклада;
�свобода от рекрутской повинности;
�свобода от телесного наказания в случае 

преступления;
�право участвовать в выборах при наличии 

недвижимой собственности и быть 
избираемыми на городские общественные 
должности;
�право именоваться во всех актах 

почетными гражданами с 
присоединением этого названия к 
наименованию гильдии.



Права почетного гражданства терялись 
навсегда:

�с лишением прав состояния по судебному 
приговору;
�с лишением доброго имени по судебному приговору;
�в связи со злостным банкротством.

Пошлины с грамот и свидетельств на 
почетное гражданство в размере 50, 100,
 200 рублей передавались в местные 
богоугодные, торговые 
и промышленные заведения.



В разные годы звания почетного гражданина города Омска 
были удостоены наши земляки. Их имена вошли в историю 
Омска, увековечены в названиях улиц и учреждений. Те, кто 
внес неоценимый вклад в развитие и процветание города.

Николай Геннадьевич Казнаков (1824–1885) 
Генерал-губернатор Западной Сибири, 
командующий войсками Западно - Сибирского 
военного округа, член Государственного совета. 

Григорий Николаевич Потанин (1835–1920) 
Ученый, исследователь-путешественник,
 этнограф.



Владимир Алексеевич Голоскоков (1918–1993) 
Герой Советского Союза, участник Великой 
Отечественной войны.

Александр Николаевич Дианов (1887–1975)
 Революционер, организатор становления 
советской власти в городе Омске.

Екатерина Константиновна 
Долматова (1895–1968) Заслуженный 
учитель РСФСР.



Мария Матвеевна Зуева (1919–1993)
Герой Социалистического Труда.

Полина Петровна Тимохина (1898–1970) 
Депутат Омского Горсовета, врач.

Валентина Павловна Бисярина (1912–1997) 
Герой Социалистического Труда, ученый, 
педагог, Заслуженный врач РСФСР.



Николай Михайлович Васильев (1914–1998) 
Герой Социалистического Труда, 
Заслуженный моторостроитель СССР.

Валентина Яковлевна Тулупова 
(1914–2003) Заслуженный деятель 
культуры РСФСР.

Юрий Яковлевич Глебов (родился в 1930 году) 
Заслуженный строитель РСФСР.



Сергей Иосифович Манякин (1923–2010) Герой 
Социалистического Труда.
С 1961 по 1987 годы работал первым секретарем Омского 
обкома КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета 
СССР шестого, седьмого, восьмого и девятого созывов, 
членом ЦК КПСС на XXII, XXIII, XXIV, XXV съездах КПСС.
С именем С.И. Манякина связано интенсивное развитие 
экономики и агропромышленного комплекса Омской 
области. За заслуги перед государством был награжден 
пятью орденами Ленина, орденами Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, медалями. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 ноября 1983 года С.И. Манякину 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1995 году С.И. Манякин избран депутатом 
Государственной думы Российской Федерации от Омской 
области.
Звание почетного гражданина города Омска присвоено в 
1993 году.



Леонид Васильевич Полуэктов (1927–2004)  
Действительный член Академии 
медицинских наук, доктор медицинских
 наук, профессор.

Алексей Николаевич Либеров (1911–2001) 
Народный художник РСФСР, лауреат 
Госпремии РСФСР им. И.Е. Репина, член-
корреспондент Академии художеств России, 
Заслуженный деятель искусств России, 
профессор живописи, ветеран Великой 
Отечественной войны.

Александр Ефимович Плетнев (1921–2006) 
Председатель Омского областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов.



Петр Васильевич Будеркин (1924–2004)
Герой Социалистического Труда, 
Заслуженный химик РСФСР.

Алексей Михайлович Ситников (1925–2005)
 Герой Советского Союза.

Ираида Трофимовна Иванова (1919–2002 
Заслуженная артистка РСФСР.



Бронислав Ильич Кононов (родился в 1937 
году) Заслуженный строитель РСФСР, 
почетный строитель России.

Александр Михайлович Пушница (родился в 1949 году) 
Заслуженный мастер спорта, председатель Омской 
федерации самбо и дзюдо, вице-президент Всемирной 
федерации самбо.

Евгений Афанасьевич Стороженко (1938–2005) 
Заслуженный работник МВД РФ.



Иван Ильич Подковка (1922–2002)
 Заслуженный работник текстильной и 
легкой промышленности РФ.

Борис Петрович Кошуков (родился в 1934 году) 
Почетный транспортный строитель РФ, 
Почетный дорожник России.

Виктор Андреевич Рябов (родился в 1931 году)
 В 1962–1976 годах — директор 
Омского нефтеперерабатывающего завода.



Николай Григорьевич Грицевич (родился в 1920 
году)
Первый заместитель председателя Омского 
горисполкома в 1965–1985 годах.



Валенти́на Па́вловна Бися́рина (24 
июля (24 июля 1912 — 19 
августа 1997 1997) — советский врач-
педиатр 1997) — советский врач-
педиатр, доктор медицинских наук 1997) — 
советский врач-педиатр, доктор 
медицинских наук, академик 1997) — 
советский врач-педиатр, доктор 
медицинских наук, академик АМН 
СССР 1997) — советский врач-
педиатр, доктор медицинских 
наук, академик АМН СССР, Герой 
Социалистического Труда 1997) — 
советский врач-педиатр, доктор 
медицинских наук, академик АМН 
СССР, Герой Социалистического 
Труда (1982).

Указом Президиума Верховного Совета СССРУказом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 июляУказом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 июля 1982 
годаУказом Президиума Верховного Совета СССР от 23 
июля 1982 года за большие заслуги в развитии здравоохранения 
и в связи с семидесятилетием со дня рождения Бисяриной было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Подготовила и воспитала несколько учёных, среди них 45 
кандидатов и 9 докторов наук. Её книги и сочинения получили 
популярность, учебники Бисяриной применялись в различных 
медицинских учебных заведениях. Некоторые труды актуальны 
до сих пор.
Бисярина была делегатом XXII съезда КПССБисярина была 
делегатом XXII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета 
РСФСРБисярина была делегатом XXII съезда КПСС, 
депутатом Верховного Совета РСФСР, она стала первым 
женщиной-академиком АМН СССРБисярина была делегатом XXII 
съезда КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР, она стала 
первым женщиной-академиком АМН СССР из СибириБисярина 
была делегатом XXII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета 
РСФСР, она стала первым женщиной-академиком АМН 
СССР из Сибири (1969 год).
Жила в Омске. Скончалась 19 августа 1997 года на 86-м году 
жизни. Похоронена на Старо-Восточном кладбище Омска[3].



Сайт 
http://www.admomsk.ru/web/guest/city/honorary-freemen/gritcevic
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