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город в советское время

Экономика и социальная сфера

1986–1991 годы 1986–1991 годы 

О
мск, областной промышленный и науч-
ный центр, динамично рос и в годы пере-
стройки. Его население в 1985 г. составляло 
1 108,7 тыс. чел., в начале 1986 г. – 1 112 тыс., 

а по переписи 1989 г. – уже 1 148,5 тыс. чел. Город был раз-
делен на семь районов и являлся крупнейшим промыш-
ленным центром Западной Сибири. Но при этом ручным 
трудом в Омске в 1985 г. были заняты примерно треть ра-
бочих в промышленности, половина работавших на желез-
ной дороге и более половины в строительстве. 

Наибольший удельный вес в общем объеме промыш-
ленной продукции в 1985 г. в Омске имели предприятия 
машиностроения и металлообработки (30,1 %), нефтепе-
рерабатывающей (20 %), химической и нефтехимической 
(15,3 %) промышленности. На их долю приходилось 2/3 
всего промышленного производства города. Причем очень 
многие из этих предприятий работали на оборону. Омс-
кие заводы выпускали танки, авиационные моторы, изде-
лия для атомных электростанций, космическую технику, 
приборы, предназначенные для нужд военно-промыш-
ленного комплекса. Свыше 100 наименований изделий 
омского машиностроения и нефтехимической промыш-
ленности шло на экспорт. И только 14 % в промышленной 
структуре города занимала легкая промышленность. По-
этому рос дефицит, за многими товарами народного пот-
ребления жители города вынуждены были ездить в Моск-
ву, Ленинград, Латвию, Литву, Казахстан.

Но в то же время в Омске был создан мощный науч-
но-производственный потенциал. На промышленных 
предприятиях трудилось в 1985 г. более 222 тыс. рабочих 
и специалистов, в том числе почти 88 тыс. с высшим об-
разованием. С промышленным производством успешно со-
трудничали более 30 научных учреждений, вузов, конс-
трукторских бюро, проектных институтов. 

Строительство. Жилой фонд Омска на начало 1985 г. 
составлял свыше 14,7 млн кв. м общей площади. В том числе 
в 1985 г. было построено свыше 600 тыс. кв. м нового жилья. 
В новых микрорайонах Левобережья, Московки, на улицах 
Заозерных, Масленникова проживало около 200 тыс. чел. – 
почти пятая часть населения города. Но высоким оста-
вался удельный вес частного жилья. Около 3 млн кв. м 
приходилось на неблагоустроенные дома, зачастую с изно-
сом более 60 %. Очередь на улучшение жилищных условий 
в 1985 г. включала около 70 тыс. семей.

В 1986 г. на жилищное строительство было израсходо-
вано на 16 млн руб. больше, чем в 1985 г. (181 млн руб.). 
Было построено 548 тыс. кв. м нового жилья, 33 тыс. оми-
чей улучшили свои жилищные условия. Жилищный фонд 
города увеличился до 16,3 млн кв. м. В 1987 г. было постро-
ено домов общей площадью более 650 тыс. кв. м, улучшили 
жилищные условия около 37 тыс. жителей. В 1988 г. ввели 
в строй более 730 тыс. кв. м жилья. Но в городе было око-
ло 500 тыс. кв. м жилых домов 335-й серии («хрущевок»), 
построенных более 25 лет назад, срок их эксплуатации был 

На строительстве Дворца 
молодежи на Левобережье. 
Из фондов МИСО.
За 1981–1985 гг. в Кировском 
районе было введено в строй 
свыше 800 тыс. кв. м жилья, 
более 80 % из них с повышен-
ной этажностью. На рубеже 
1980–1990-х гг. Левобережье 
оставалось одной из главных 
строительных площадок города
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исчерпан, и требовалось принять насчет них какое-нибудь 
решение. Однако из-за кризисных явлений темпы строи-
тельства стали падать. Но все же в 1990 г., имея старый за-
пас, удалось построить более 600 тыс. кв. м жилья.

Благоустроенность жилого фонда Омска повышалась. 
К 1987 г. было газифицировано 94 % (к 1990 г. – 97,4 %) 
жилой площади Омска, 89 % жилья имело центральный 
водопровод, 91 % – центральное отопление, 82 % – горя-
чую воду и 88 % – канализацию.

Были успехи и в строительстве объектов социальной 
сферы города. За 1986–1988 гг. построили 13 школ (при 
этих и действующих школах имелось 22 плавательных бас-
сейна), 38 детских дошкольных учреждений, семь боль-
ниц, два санатория-профилактория, более 40 магазинов 
и предприятий общепита, дом быта «Чкаловский» в Ок-
тябрьском районе. В эти годы открылись кинотеатр «Пер-
вомайский», три дома детского технического творчества, 
городская детская туристско-экскурсионная станция. Еже-
годно в жилых микрорайонах сооружались освещенные 
хоккейные коробки, по 10–15 в каждом районе города. 
К 1990 г. в Омске действовало 1 400 предприятий обще-
ственного питания, из них 867 столовых и 19 ресторанов, 
550 предприятий бытового обслуживания, около 900 ма-
газинов, шесть крытых рынков. В 1990 г. были построены 
Дворец молодежи, пять школ на 5 700 мест, больница на 
620 коек, библиотека на 45 тыс. томов, шесть детских до-
школьных учреждений на 1 680 мест. Однако в целом за пе-
риод перестройки количество детских дошкольных учреж-
дений и детей в них сократилось: в 1986 г. – 429 с 76 570 де-
тьми, в 1991-м – 427 с 70 468 дошкольниками.

Связь. Емкость АТС-13 в Кировском районе была рас-
ширена на 18,6 тыс. номеров. Общая емкость телефон-
ных станций в 1985 г. приблизилась к 100 тыс. номерам. 
За 1986–1989 гг. были введены в действие АТС в жилом 

массиве Московка на 10 тыс. номеров, АТС-41 на 14 600, 
АТС-25 на 10 тыс., а также АТС-57 на 13 тыс. номеров. 
Емкость телефонной сети в 1989 г. составила 12,5 теле-
фонов на 100 жителей. Общая емкость АТС города со-
ставляла 159,5 тыс. номеров, из которых 117 тыс. у насе-
ления, но заявлений от населения на установку телефона 
было еще на 130 тыс. телефонов. В 1990 г. в Омске зара-
ботала первая электронная АТС (АТС-15).

В 1989 г. было сдано в эксплуатацию новое здание теле-
графа – автоматический телеграфный узел коммутации ка-
налов по ул. Герцена, 3. В апреле 1990 г. заработал центр 
коммутации сообщений, основанный на электронно-вы-
числительном комплексе СМ-1420, поэтому появились но-
вые специальности инженеров-электронщиков. 19 октяб-
ря 1990 г. центр был принят в эксплуатацию, и началась об-
работка телеграмм сначала внутри области. В апреле 1991 г. 
комплекс был включен в телеграфную сеть страны. Центр 
коммутации сообщений внес новую технологию обработки 
телеграмм на Омском телеграфе, сократил много телегра-
фистов, позволил по-новому организовать хранение архи-
ва и поиск телеграмм в его «недрах». В августе 1991 г. была 
сдана в эксплуатацию станция координатного типа «Нико-
ла-Тесла» (Хорватия) на сети абонентского телеграфиро-
вания емкостью 600 номеров и 500 каналов, имевшая до-
вольно обширный перечень сервисных возможностей для 
обслуживающего персонала, что позволяло поддерживать 
работу станции на достаточно высоком уровне качества.

В области образования и науки 1980-е гг. во многом 
являлись продолжением предшествующего периода, вмес-
те с тем определились и новые задачи. Как и везде, омское 
учительство и общественность обсуждали вопрос о новых 
для советского времени типах общеобразовательных учеб-
ных заведений – гимназиях и лицеях: смена вывески или 
все же изменение содержания образования. Именно в пе-
рестроечный период в Омске появляются две первые гим-
назии – на базе школ № 18 и 140. Возникновение гимна-
зий соответствовало главной задаче перестройки системы 
общего образования – гуманизации содержания обуче-
ния, прежде всего преподавания русского и иностранных 
языков, литературы, истории. 

С середины 1980-х гг. до 1991 г. с 6 716 до 8 941 воз-
растает количество учителей, что было связано как с уве-
личением числа школ и учащихся в них (1985 г. – 146 школ 
со 136,2 тыс. учеников; к концу периода, в 1991 г., – 
168 школ со 158,1 тыс. учащихся), так и с введением 
в программу новых предметов – «Информатики», а так-
же «Этики и психологии семейной жизни».

В общеобразовательных школах Омска, как и во всей 
стране, годы перестройки – это прежде всего период ста-
новления новаторского педагогического опыта. Во мно-
гих педагогических коллективах города находятся энтузи-
асты, внедряющие авторские методики С. Н. Лысенковой, 

Дом быта «Чкаловский». Фотография 2008 г. из фондов МИСО
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Е. Н. Ильина, В. Д. Шаталова. В школе № 69 под руко-
водством директора школы, кандидата педагогических 
наук И. М. Чередова, ставшего к концу 1980-х гг. признан-
ным дидактом страны, активно используется дифферен-
цированный подход к обучению, применяется звеньевая 
система. Серьезное внимание в эти годы учебные заведе-
ния и общественные организации города уделяют работе 
по информированию учащихся о жизни страны, области, 
района, профориентационной деятельности. Школы вза-
имодействуют с базовыми предприятиями, начинает скла-
дываться сотрудничество и с вузовскими кафедрами. Так, 
преподаватели филологического факультета педагогическо-
го института проводят открытые уроки для учителей, ведут 
в школах города занятия для учащихся.

Завершение в основном в стране перехода в 1970-е гг. 
к среднему всеобучу привело к повсеместному сокраще-
нию школ рабочей молодежи и количеству обучающихся 
в них. В Омске с 1985-го по 1991 г. число учащихся в этих 
школах сократилось с 14,5 до 5,1 тыс., т. е. почти в три раза. 

Переподготовкой учителей города, как и раньше, зани-
мается институт усовершенствования учителей, который 
с 1986 г. становится региональным центром повышения 
квалификации педагогических кадров и проводит курсы 
для 11 категорий слушателей из разных регионов страны. 
В этом же году институт одним из первых в России открыл 
кафедры педагогики и психологии, истории и общество-
знания. В 1987 г. в состав института вошел Омский облас-

тной учебно-методический кабинет профессионального 
технического образования. В это время в структуре инс-
титута создаются кафедрально-лабораторные комплексы. 
В 1991 г. омский институт усовершенствования учителей 
стал лауреатом Выставки достижений народного хозяйс-
тва и получил серебряную медаль.

Именно в период перестройки все более осознается 
значимость приобщения школьников к поисково-иссле-
довательской деятельности как одному из перспективных 
путей совершенствования образования. В 1986 г. в Омске 
была впервые организована зимняя школа научного об-
щества учащихся (НОУ) «Поиск», начавшего свою де-
ятельность еще в 1967 г. В 1988 г. общество провело уже 
два дцатую областную научно-практическую конферен-
цию, где прозвучало на 50 секциях 542 доклада, и стало ла-
уреатом премии Омского комсомола. В 1990 г. Омск при-
нимал Всероссийский слет активистов НОУ. В 1991 г. 
администрациями города и области были учреждены сти-
пендии для одаренных детей, и на очередной конферен-
ции НОУ они были вручены лауреатам.

В городе активно работают учреждения дополнитель-
ного образования, помогающие самореализации интересов 
детей. Так, в областном центре детско-юношеского туризма 
подростки могли заниматься пешеходным, лыжным, вод-
ным туризмом, археологией, краеведением, музееведением.

В 1980-е гг. серьезные изменения произошли в системе 
профтехобразования (ПТО). Партийные, государствен-

Как 37 разделить на 4? Четвертый класс средней школы № 69. Из частного архива.
В этом учебном заведении продолжался предложенный И. М. Чередовым педагогический эксперимент по применению звеньевой системы, 
при которой класс делился на звенья по четыре человека в каждом



507

экономика и социальная сфера1986–1991 годы

ные органы понимали, что обучение в профессионально-
технических училищах должно строиться таким образом, 
чтобы подготовить квалификационных рабочих, кото-
рые будут трудиться уже в XXI в. Вся система ПТО пере-
шла на новый типовой учебный план, были введены новые 
предметы, в том числе «Основы информатики и вычисли-
тельной техники». Первый компьютерный класс в систе-
ме профтехобразования в Омске появился в 1987 г. в Доме 
техники ПТО, где был организован центр по обучению 
преподавателей и учащихся работе на компьютерах. В ря-
де училищ города повысился уровень технической осна-
щенности. Так, в техучилищах № 21 и 22 станки послед-
них моделей составляли 90 %, хотя в целом учебно-мате-
риальная база во многих городских училищах была хуже, 
чем в сельских. К 1986 г. заметно улучшился состав инже-
нерно-педагогических кадров в системе ПТО – лучшие 
инженеры и выпускники профтехучилищ (ПТУ) стали 
направляться в инженерно-педагогические вузы, в том 
числе во вновь открытый Свердловский инженерно-педа-
гогический институт.

Кроме технической оснащенности училищ, серьезной 
проблемой был контингент учащихся: среди них было мно-
го трудновоспитуемых, от которых школы избавлялись как 
нежеланных. Проверка общеобразовательной подготовки 
восьмиклассников, поступивших в омские ПТУ в 1987 г., 
показала безобразную картину: из 6 040 чел. лишь 40 % 
справились с контрольными заданиями, только 1,6 % вы-

пускников имело оценки «4» и «5». И тем не менее еже-
годно 600–800 выпускников омских профтехучилищ по-
ступали в техникумы и вузы. Изделия многих омских учи-
лищ тех лет были востребованы, причем не только в Омске 
и области. Так, омскому ПТУ довелось выполнять заказ 
хозяйственного управления Верховного Совета СССР – 
изготовлять пресс-ножницы для ремонта крыши Кремля.

В 1990-х гг. начинается процесс преобразования ПТУ 
в колледжи. Например, в 1991 г. колледжем стало Ом-
ское летно-техническое училище гражданской авиации 
(ОЛТУГА) – самое большое из российских средних спе-
циальных учебных заведений, выпускавших специалистов 
по пяти авиационным специальностям, и единственное 
в России, которое готовило пилотов вертолета Ми-8.

Число техникумов в Омске за годы перестройки не из-
менилось, а количество учащихся в них даже несколько со-
кратилось – с 32,3 тыс. до 29,9 тыс. чел. Однако учащиеся 
техникумов активно принимали участие в различных вы-
ставках. В 1985 г. по итогам зональной выставки научно-
технического творчества, проходившей в Новосибирске, 
экспонат Омского индустриально-педагогического техни-
кума, стенд для лабораторных работ, был рекомендован 
на республиканский тур второго Всесоюзного конкурса 
на лучшую экспериментально-конструкторскую, опытни-
ческую и творческую работу учащихся средних специаль-
ных учебных заведений. В 1987 г. радиоуправляемый ма-
кет козлового крана, изготовленный студентами этого же 

Выставка технического творчества учащихся и работников технического училища № 56*.
Училище открылось в 1966 г. как базовое учебное заведение Омского нефтехимического комбината. 
С 1989 г. – профессиональный нефтехимический лицей
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техникума, демонстировался на Выставке достижений на-
родного хозяйства и получил диплом III степени.

В 1985 г. в Омске было 10 вузов, в которых работало 
107 докторов и 1 755 кандидатов наук, в основном пожи-
лого возраста. К 1991 г. количество вузов в городе оста-
лось прежним, а число студентов в связи с кризисными яв-
лениями в обществе, инфляцией, обесцениванием стипен-
дий несколько уменьшилось – с 49,5 тыс. до 44,7 тыс. чел. 
К сожалению, обобщающей работы по деятельности омс-
ких вузов и развитию науки в перестроечный период еще 
не появилось, поэтому дадим лишь некоторые зарисовки. 

Всплеск в художественной жизни города, благодаря ко-
торому Омск конца 1980-х – первой половины 1990-х гг. 
называли художественной Меккой Сибири, во многом 
связан с деятельностью художественно-графического фа-
культета педагогического института, главной чертой кото-
рого была практическая направленность. На 1985–1991 гг. 
приходится возникновение молодежных художественных 
объединений, таких как «Башня», «Крест», «Пульс», 
«Эхо», 90 % их «фигурантов» были худграфовцы. 

В период перестройки значительную патриотическо-
воспитательную и образовательную роль продолжают играть 
вузовские музеи – фонды музея медицинского института, 
переданные в 1980 г. кафедре социальной гигиены, исполь-
зуются для занятий по курсу истории медицины; в 1985 
и 1990 гг. была обновлена к юбилеям вуза экспозиция му-
зея истории Сибирского автомобильно-дорожного инсти-
тута; в музее истории педагогического института проходят 
встречи ветеранов, занятия с первокурсниками; к 45-ле-
тию политехнического института, 16 ноября 1987 г., в глав-
ном корпусе был открыт музей истории вуза с 54 экспози-
ционными стендами. Здесь проходят встречи с ветеранами 
войны и труда, вечера с участием студенческих коллекти-
вов художественной самодеятельности, проводятся науч-
но-технические и художественные выставки работ студен-
тов и преподавателей, разные факультетские мероприятия. 
Продолжался сбор экспонатов, документов и фотографий 
в музее истории сельскохозяйственного института, кото-
рый в 1988 г. получил звание народного. 

В музее археологии и этнографии государственно-
го университета (МАЭ ОмГУ) с 1983 г. разрабатывались 
монтажные листы третьей экспозиции, но сама экспозиция 
была выполнена только в 1986–1987 гг. Одними из первых 
посетили ее участники Всесоюзной научной конференции 
«Этнографическая наука и пропаганда этнографических 
знаний». В археологическом отделе были представлены ка-
менные рубила, топоры, глиняная посуда, бронзовые куль-
товые изображения, скифские котлы, украшения из полу-
драгоценных камней и другие предметы, начиная от пе-
риода палеолита и заканчивая поздним средневековьем. 
В этнографическом отделе были отражены хозяйственные 
занятия, культура и быт народов и национальных групп 

Западной Сибири и сопредельных территорий. В 1990 г. 
экспозиция была дополнена большим стендом с предмета-
ми культуры и быта немцев Сибири, подготовленным под 
руководством Т. Б. Смирновой. Фактически это была пер-
вая экспозиция о культуре сибирских немцев вообще в му-
зеях страны – теме, которая, как писала корреспондент га-
зеты «Вечерний Омск», рассказывая о новой экспозиции 
музея, еще три года тому назад была почти запретной. Музей 
постоянно проводил тематические выставки, привлекавшие 
школьников и студентов Омска. С 1974-го по 1999 г. музей 
посетило около 73 тыс. чел. Кроме археологических и этно-
графических коллекций, в МАЭ ОмГУ есть нумизматичес-
кий отдел (монеты, жетоны и банкноты), небольшая антро-
пологическая коллекция. Научный архив музея состоит из 
материалов археологических и этнографических экспеди-
ций и практик, в том числе фото- и фонотеки.

В 1985 г. в Омском государственном университете была 
открыта кафедра этнографии, историографии и источни-
коведения истории СССР (с 1991 г. – кафедра этнографии 
и современной отечественной истории), возглавленная 
профессором Н. А. Томиловым. Это была третья по счету 
кафедра этнографии в университетах России (после таких 
известных университетов, как Московский и Ленинградс-
кий) и пятая – во всем СССР. Сам факт открытия специ-
ализированной кафедры в провинциальном университе-
те – доказательство успешного развития этнографии в Ом-
ске, о котором свидетельствуют также продолжавшиеся 
этнографические экспедиции ОмГУ, выступления универ-
ситета в качестве организатора или соорганизатора серьез-
ных научных форумов (1987 г. – Всесоюзная конференция 
«Этнографическая наука и пропаганда этнографических 
знаний», 183 доклада; 1988 г. – Сибирская региональ-
ная конференция «История, краеведение и музееведение 
Западной Сибири», 135 докладов; 1990 г. – Всесоюзная 
конференция «Национальные и социально-культурные про-
цессы в СССР», 106 докладов; 1991 г. – Всесоюзная кон-
ференция молодых ученых «Этническая история и культу-
ра народов Советской страны», 46 докладов). В 1980-е гг. 
университет развернул полномасштабные этнографи-
ческие и этносоциологические исследования русских За-
падной Сибири и Северного Казахстана (Н. А. Томилов, 
М. Л. Бережнова, Т. Н. Золотова, М. А. Жигунова), а так-
же многих народов и национальных групп Сибири, на-
пример, изучением казахов занимаются Ш. К. Ахметова, 
Е. Ю. Смирнова, татар – Н. А. Томилов, М. А. и С. Н. Ко-
русенко, Н. А. Левочкина, украинцев – В. В. Ремлер и т. д. 
В марте 1991 г. ОмГУ стал головным вузом по одному из 
восьми направлений Республиканской комплексной науч-
но-исследовательской программы «Народы России: воз-
рождение и развитие».

В эти годы начинает развиваться еще одно направле-
ние в этнографическом изучении населения Омской об-
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ласти – декоративно-прикладное искусство, появляются 
первые публикации на эту тему Г. Г. Беляевой, работавшей 
в омских музеях, и доцента технологического института 
В. Б. Богомолова.

В годы перестройки продолжали успешно работать ом-
ские фольклористы. В педагогическом институте по-пре-
жнему шло планомерное собирание устного народного 
творчества Омского Прииртышья силами преподавателей 
и студентов филологического факультета, особое внимание 
уделялось изучению хороводно-игровых песен (Л. М. Бел-
кина, Т. Г. Леонова), народного календаря (Л. В. Ново-
селова), несказочной прозы (Н. К. Козлова). Доцент госу-
дарственного университета Л. Н. Гриднева руководила сту-
денческими фольклорными экспедициями и практиками 
в ОмГУ, в круг ее научных интересов входила свадебная 
поэзия. Продолжается и публикация произведений устно-
го народного поэтического творчества, записанных в При-
иртышье: выходят два сборника частушек – «Моя Сибирь: 
частушки Омской области» (1987 г.) и «Ходил милый под 
окошком» (1991 г.), составленные И. Голубцовым, а так-
же сборник народных песен Омской области «Со венком 
я хожу» Е. Я. Аркина (1987 г.).

В 1987 г. историческому факультету пединститута была 
поручена работа по паспортизации памятников археоло-
гии на территории Омской области, и в декабре этого года 
первые 20 памятников были представлены на рецензию 
и утверждение в Министерство культуры СССР. Посколь-
ку сроки были сжатые, к этой работе в 1988 г. были привле-
чены и археологи госуниверситета, которые начали обсле-
дование степной и отчасти лесостепной зон Омского При-
иртышья. Оставшиеся участки лесостепи и таежная зона 
были закреплены за педагогическим институтом, в кото-
ром для реализации программы была создана на хоздого-
ворных началах лаборатория археологических исследова-
ний. В ее составе работали профессиональные археологи 
Б. А. Коников, И. В. Морев, И. Е. Скандаков, обследовав-
шие берега Иртыша и его притоков и выявившие сотню но-
вых памятников, а также обследовавшие уже известные.

Местный материал продолжает оставаться интересным 
и для омских историков. Специалист по истории крес-
тьянства Сибири, заведующий кафедрой отечественной 
истории в пединституте В. Н. Худяков в 1986 г. в Томс-
ке опубликовал монографию «Аграрная политика цариз-
ма в Сибири в пореформенный период». У профессора ка-
федры истории Сибирского автомобильно-дорожного инс-
титута А. Д. Колесникова в конце 1980-х гг. вышли в Омске 
две историко-краеведческие работы: «Памятники и па-
мятные места Омска и Омской области» и «Борьба за Со-
веты в Омском Прииртышье (июль 1918 – ноябрь 1919)». 
К 1987 г. коллектив омских историков, в числе которых 
были и профессора педагогического института М. И. Буда-
рин и В. М. Самосудов, закончил работу над монографией 

на тогда еще актуальную тему – «Очерки истории Омской 
организации КПСС».

В области зоологических исследований, по мнению 
председателя Зоологической комиссии Омского регио-
нального отделения Русского географического общества 
Б. Ю. Кассала, прикладной этап, начавшийся в середине 
XX в. и характеризовавшийся развитием таких направле-
ний зоологии, как ветеринария, гельминтология, зоомор-
фология, охотоведение и т. п., сменяется к концу века кон-
статационным. В период политического кризиса и разва-
ла экономики была приостановлена и даже прекращена 
полностью реализация большей части научных программ. 
В эти х условиях уменьшается объем сбора первичного ма-
териала, но увеличивается объем обработки и осмысления 
имевшейся информационной базы. Наиболее замет ные 
исследования фауны Среднего Прииртышья в последние 
десятилетия XX в. были выполнены И. И. Богдановым, 
А. В. Вахрушевым, Н. Г. Карсаковым, Б. Ю. Кассалом, 
Ф. Э. Костериным, С. В. Лещинским, М. Г. Мальковым, 
В. К. Рябцевым, Г. Н. Сидоровым, В. В. Якименко. На-
пример, ученый-исследователь с огромным стажем Г. Н. Си-
доров в этот период активно изучал отряд Хищных, что 
нашло отражение не только в его многочисленных пуб-
ликациях, но и в выступлениях на всесоюзных конферен-
ции, совещании, съезде. Причем его исследования имели 
и практическое значение, ибо предполагали прогнозиро-
вание бешенства на территории Западной Сибири и выяв-
ление факторов эпизоотического процесса.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. продолжается разви-
тие Омской научной школы стоматологов и кафедры орто-
педической стоматологии Омского государственного ме-
дицинского института, в 1989 г. возглавленной доктором 
медицинских наук В. М. Семенюком. Основные направ-
ления научных исследований – изучение характера пора-
жений зубочелюстной системы под влиянием различных 
средовых факторов; разработка мер профилактики и лече-
ния патологических состояний органов и тканей полости 
рта; влияние материалов зубных протезов на органы, тка-
ни и среды организма. 

Первые академические подразделения в Омске были со-
зданы еще в 1978 г. На их базе в 1990 г. был сформирован 
Омский научный центр Сибирского отделения Академии 
наук СССР, в который вошли Институт проблем перера-
ботки углеводородов, филиалы Институтов математики 
им. С. Л. Соболева, физики полупроводников, экономи-
ческая лаборатория Института экономики и организации 
промышленного производства. В октябре 1990 г., соглас-
но постановлению президиума Сибирского отделения АН 
СССР, был создан институт информационных технологий 
и прикладной математики, который стал головным испол-
нителем регионального интегрированного проекта «Ком-
пьютерная сеть образования, науки и культуры Омска». 



Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт технического углерода. 
1980-е. 
Из архива Института проблем 
переработки углеводородов 
Сибирского отделения РАН.
Создан в 1968 г. как Всесоюзный 
НИИ сажевой промышленности. 
С 1993 г. передан в состав Сибирского 
отделения Российской академии наук 
в качестве конструкторско-технологи-
ческого института технического 
углерода. В 2003 г. объединился 
с Омским филиалом Института 
катализа в Институт проблем 
переработки углеводородов

город в советское время

«А он летит! Огненный, огненный, и хвост у него длинный…» 
Филолог-фольклорист из Омского педагогического института 
Н. К. Козлова (в центре) в поисках быличек о летающем змее.
Из личного архива Н. К. Козловой

ОМСКАЯ НАУКА 
в 1980–1990-е годы

Основатель музея археологии и этнографии ОмГУ 
Н. А. Томилов (второй справа) с участниками 

создания этнографической части третьей 
экспозиции музея. 1987.

Из личного архива Н. А. Томилова
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В институте сформировались научные школы профессоров 
Д. Н. Горелова (механика крыльевых движителей), В. Н. Ре-
месленникова (алгебра и прикладная логика), Б. А. Рогози-
на (предельные теоремы теории вероятностей), В. А. Шап-
цева (иерархическое моделирование телекоммуникаци-
онных систем). В апреле 1991 г. был образован Омский 
филиал Института истории, филологии и философии Си-
бирского отделения АН СССР.

За 1985–1991 гг. были достигнуты определенные ус-
пехи в области здравоохранения. Велась работа по обнов-
лению материально-технической базы медицинских уч-
реждений, улучшению методов диагностики. В апреле 
1988 г. в Омске был открыт первый на территории Сиби-
ри консультационно-диагностический центр.

В эти годы шел процесс реорганизации учрежде-
ний здравоохранения. Так, детская клиническая больница 
№ 8 была разделена на поликлинику мощностью 230 по-
сещений в смену и больницу на 300 койко-мест. В 1986 г. 
на базе противотуберкулезного диспансера были созданы 
межрайонная бактериологическая и клиническая лабора-
тории. В 1987 г. при городской детской клинической боль-
нице № 3 введен в эксплуатацию новый хирургический 
корпус на 320 коек, в который были передислоцированы 
все детские хирургические койки из стационаров общей 
лечебной сети, с 1989 г. – это городской детский хирур-
гический центр. Еще в 1986 г. перебралась в новое здание 
медсанчасть № 4, а в 1990 г. туда же переехал стационар, 
в котором открылись новые отоларингологическое, невро-
логическое и пульмонологическое отделения (на 60 койко-
мест каждое). В 1986 г. получила новое здание на пр. Кос-
мическом городская больница № 7, а в 1990 г. – городская 
поликлиника № 6. Всего за этот период количество боль-
ничных учреждений возросло с 55 (на 16 944 койко-мест) 
до 68 (на 19 781 койко-место). Количество врачей в них 
соответственно увеличилось с 7 827 до 8 548 чел. 

И все же одной из наиболее острых проблем в эти 
годы оставалась нехватка медицинских учреждений, осо-
бенно на территории активно застраивавшегося Лево-
бережья. За эти годы в Кировском районе была введена 
в строй детская поликлиника № 4 (1985 г.); в 1986 г. в зда-
нии бывших детских яслей № 16 на территории Авиаго-
родка открылся районный кожно-венерологический дис-
пансер; в декабре 1989 г. для оказания многопрофильной 
помощи детскому и взрослому населению в ночное и днев-
ное время был организован амбулаторный прием семей-
ного врача, а также началось строительство больницы ско-
рой медицинской помощи на ул. Перелета (БСМП № 1). 
31 декабря 1990 г. в ней был начат прием больных центром 
по лечению острых отравлений, 3 января 1991 г. – терапев-
тическим, кардиоинфарктным, ожоговым, гнойно-гинеко-
логическим отделениями и отделением чистой хирургии. 
В 1991 г. здесь уже было открыто 11 клинических, 2 само-

стоятельных реанимационных и 10 вспомогательных отде-
лений. С вводом БСМП № 1 значительно улучшилась пла-
новая и неотложная помощь населению города.

В 1985–1991 гг. продолжались работы по благоуст-
ройству города. Была завершена реконструкция первой 
очереди ул. Масленникова; проведены работы по реконс-
трукции улиц Ленина, Красный Путь, Маршала Жукова, 
проспекта Королева, Сибирского проспекта. Осущест-
влено сооружение подходов к мосту через р. Омь в райо-
не ул. Фрунзе со строительством моста и путепровода. 
Ежегодно в городе высаживалось более 500 тыс. деревь-
ев и кустарников, около 25 млн цветов. Исполком горсо-
вета повысил требовательность к предприятиям и орга-
низациям по вопросам оздоровления экологической об-
становки, ввел экономические санкции за загрязнение 
города. Мощность очистных сооружений к 1988 г. достиг-
ла 620 тыс. куб. м в сутки, локальные очистные сооруже-
ния были построены на семи предприятиях с мощностью 
37 тыс. куб. м в сутки. Ввели в эксплуатацию 10 систем 
оборотного водоснабжения, что значительно сократило 
промышленное водопотребление. Было завершено строи-
тельство теплотрасс «Куйбышевская», «Тарская», «Пер-
вомайская», входящих в систему ТЭЦ-5. Ввод этих теп-
лотрасс позволил закрыть ТЭЦ-1 и 89 мелких котельных, 
что значительно улучшило экологическую обстановку в го-
роде. Кроме того, были введены в эксплуатацию 240 га-
зопылеуловителей, 59 реконструировано, 202 приведены 
в исправное состояние. Весь этот комплекс мер дал воз-
можность сократить выброс вредных веществ с 745 тыс. т 
в 1985 г. до 608 тыс. т в 1988 г. Однако Омск в 1985–
1991 гг. по загрязненности окружающей среды был в пер-
вой десятке городов СССР. Только загрязнение Ирты-
ша превышало допустимые нормы по нефтепродуктам 
в 9,4 раза, по фенолу – в 4 раза.

В Омске в 1985 г. была развитая транспортная база – 
132 маршрута городского транспорта общей протяжен-
ностью 2 120 км. Ежедневно выходило в рейс 1 276 авто-
бусов, трамваев, троллейбусов, 800 такси. В мае 1985 г. был 
открыт новый комфортабельный автовокзал на Левобе-
режье. В 1987–1988 гг. на городские маршруты выходи-
ло уже 1 400 единиц подвижного состава (т. е. на 124 еди-
ницы больше, чем в 1985–1986 гг.). В 1988 г. было переве-
зено 640 млн пассажиров, построено второе трамвайное 
депо на 100 вагонов в Советском районе. Сдано в эксплу-
атацию десятое пассажирское автопредприятие в Куйбы-
шевском районе. В эти годы велось проектирование мет-
рополитена и метромоста.

Промышленность. Торговля. Транспорт. Но для эко-
номики города были характерны и кризисные явления. 
При всем видимом благополучии с 1970-х гг. темпы раз-
вития города стали падать. Если в 1950-е гг. выпуск про-
мышленной продукции увеличивался в среднем на 12,4 % 
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в год, то в 1970-е гг. и в начале 1980-х гг. темпы роста упа-
ли в 3,6 раза. Многие социальные мероприятия девятой 
(1971–1975), десятой (1976–1980), одиннадцатой (1981–
1985) пятилеток были выполнены не полностью; темп рос-
та реальных доходов населения понизился и был самым 
низким за все послевоенные пятилетки.

На апрельском Пленуме Центрального комитета пар-
тии 1985 г. генеральный секретарь КПСС М. С. Горбачев, 
будущий президент СССР, сообщил о планах широких ре-
форм, направленных на «ускорение социально-экономи-
ческого развития страны». Одним из первых шагов стало 
постановление Центрального комитета КПСС «О мерах 
по преодолению пьянства и алкоголизма» от 7 мая 1985 г. 
В Омске решения по антиалкогольной кампании выполня-
лись очень рьяно. Постановлением Омского обкома пар-
тии от 28 августа 1985 г. в городе была создана областная 
организация Всесоюзного добровольного общества борь-
бы за трезвость. В 1 712 организациях этого общества чис-
лилось 36 969 чел. До 9 августа 1987 г. был установлен огра-
ниченный режим работы продовольственных магазинов 
по продаже спиртных напитков: в рабочие дни с 14.00 до 
20.00 часов; в субботние дни с 11.00 до 20.00 часов; в вос-
кресные дни с 11.00 до 15.00.

С 9 августа 1987 г. распоряжением горисполкома 
№ 316-р от 3 августа 1987 г. продажа спиртных напитков 
в воскресные дни была запрещена. Сеть магазинов, торго-
вавших спиртным, была сокращена на 74,3 %. Количест-
во магазинов, осуществлявших торговлю пивом, сократи-
лось на 53,3 %. В среднем на одного жителя в 1986 г. реа-
лизация винно-водочных изделий по сравнению с 1984 г. 
в перерасчете на абсолютный алкоголь уменьшилась на 3 л, 
по сравнению с 1985 г. – на 2,5 л. К началу 1988 г. реализа-
ция спиртных напитков на душу населения по сравнению 
с 1985 г. уменьшилась в два раза.

Употребление спиртного сокращалось, но зато возрос-
ло употребление наркотиков и суррогатов. Количество 
выявленных органами внутренних дел лиц, употребляв-
ших наркотические вещества без медицинских показаний, 
увеличилось в Омске с 933 в 1983 г. до 1 080 чел. в 1985 г.; 
за этот же период число преступлений, связанных с нарко-
тиками, выросло почти на 13 %. 

Возросли спекуляция спиртными напитками, произ-
водство и потребление самогона. Вот данные о привлечении 
к ответственности за спекуляцию спиртным в Омской об-
ласти: «1984 г. – 19 чел., 1985 г. – 79, 1986 г. – 132, 1987 г. – 
160» и за самогоноварение: «1984 г. – 296 чел., 1985 г. – 
643, 1986 г. – 1 414, 1987 г. – 2 051 чел.». В конце концов 
в 1988 г. антиалкогольная кампания провалилась.

Следующим шагом М. С. Горбачева был закон «О гос-
приемке» (май 1986 г.), согласно которому создавались 
службы государственных инспекторов по надзору за ка-
чеством промышленной продукции. К январю 1987 г. на 

всех крупных промышленных предприятиях Омска такие 
службы уже действовали, однако эта мера оказалась в ко-
нечном итоге не слишком результативной – качество про-
дукции кардинально не улучшилось.

Дефицитными в Омске становились не только промыш-
ленные товары, но и необходимые населению продукты 
питания. Об этом можно судить по набору продуктов, ко-
торым «отоваривались» к сорокалетию Победы (1985 г.) 
ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погиб-
ших воинов, семьи погибших воинов в Афганистане. В на-
бор входили «мясо – 4 кг, колбаса полукопченая – 1 кг, 
масло крестьянское – 1 кг, консервы мясные – 2 банки, 
консервы молочные (сгущенное молоко) – 2 банки, кон-
дитерские изделия улучшенные – 0,5 кг, до 2 кг вареной 
колбасы, по 2 кг яблок или апельсинов и свежих огурцов». 
Эти наборы реализовывались через специально выделен-
ные отделы в продовольственных магазинах каждого райо-
на Омска. Инвалидам войны первой группы праздничные 
наборы доставлялись на дом.

Примерно такой же набор продуктов реализовывали 
через спецобслуживание каждый год, но количество про-
дуктов сокращалось: в 1987 г. крестьянского масла ста-
ли уже продавать не 1 кг, а 800 г, а две банки мясных кон-
сервов были заменены банкой рыбных, исчезли из набора 
апельсины. На некоторые продукты питания в 1980-е гг. 
были введены нормы выдачи в одни руки: 400 г сливочно-
го масла (две пачки), 1 кг колбасных изделий и т. п. Поэто-
му за продуктами выстраивались огромные очереди, в ко-
торые взрослые брали с собой и детей, чтобы «отоварить-
ся» на всю семью на месяц по указанным нормам.

Однако в условиях дефицита, при нерешенности про-
довольственной проблемы, при острой нехватке жилья, 
больниц и детских учреждений Омский обком КПСС 
17 декабря 1985 г. принимает решение о строительстве 
пристройки к зданию Омского обкома КПСС и облис-
полкома полной сметной стоимостью 8 224 тыс. руб. При-
чем Омский облисполком готов был вложить в строительс-
тво 2 650 600 руб., а остальная сумма финансировалась из 
партбюджета, о чем было решено просить Управление де-
лами Центрального комитета КПСС.

Из-за экономических трудностей и невозможности 
приобретения многих необходимых продуктов питания 
в Омске возросло количество садоводов-любителей. Если 
в 1982 г. в 86 садоводческих товариществах состояло 
28 тыс. садоводов, в 1985 г. уже 46 тыс. садоводов-любите-
лей (плюс примерно 30 тыс. желающих приобрести учас-
тки), то в 1988 г. действовало 286 садоводческих товари-
ществ и число садоводов-любителей возросло до 95 тыс.

Еще одним явлением, говорившем о кризисе, был рост 
номинальных денежных доходов населения. В Омской об-
ласти в 1988 г. на 1 руб. заработной платы было произ-
ведено товаров народного потребления только на 75 коп. 
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Здание нового автовокзала. 
Из фондов МИСО.

В мае 1985 г. автовокзал 
переехал с проспекта 

Маркса на Левобережье

Летний Омск.
На рубеже 1980–1990-х гг. 

в городе ежегодно высаживалось 
около 25 млн цветов. 

Из частной коллекции

В садоводческом товариществе. 
Из фондов МИСО.

В 1988 г. в Омске
было организовано 
286 садоводческих 

товариществ
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Таким образом, заработанные деньги не на что было по-
тратить. Следовательно, излишняя денежная масса откла-
дывалась на сберкнижках. В Омске вклады в сберегатель-
ных кассах в 1988 г. увеличились на 150 млн руб. Кроме 
того, в конце 1980-х гг. возросла среднемесячная зарпла-
та у населения страны. Что, конечно, не говорило о росте 
жизненного уровня, а лишь отображало рост номиналь-
ных денежных доходов на руках у граждан. Если в 1985 г. 
среднемесячная зарплата составляла 190 руб. (в Омске 
в 1984 г. – 194 руб.), то в 1987 г. уже 202 руб., в 1988 г. – 
220, в 1989 г. – 240, в 1990 г. – 270, в 1991 г. – 530 руб., т. е. 
рост более чем в 2,5 раза. Эти факты говорили о начале 
инфляционных процессов. А в августе 1991 г. первый сек-
ретарь Омского обкома КПСС И. А. Назаров на III пле-
нуме обкома компартии заявил уже следующее: «…кри-
зис в экономике достиг критической отметки, за чертой 
которой – анархия, нищета миллионов. <…> При зна-
чительном росте денежных доходов населения (на 53 %) 
в первом полугодии производство товаров выросло все-
го лишь на 0,7 %. Цены на рынках Омска подскочили на 
81 %. Но в то же время в сопоставимых ценах сократился 
объем оказываемых населению услуг».

Не принесла результата и не улучшила экономического 
положения и попытка возродить в СССР кооперативное 
движение. Многие созданные в годы перестройки коопе-
ративы стали заниматься не производством, а перепрода-
жей. На IX пленуме Омского обкома партии (18 декабря 

1987 г.) было отмечено: «Сейчас у нас зарегистрирова-
но 96 кооперативов, 60 из которых действует. <…> Более 
1 100 граждан получили патенты и регистрационные удос-
товерения. <…> Кооператив “Омега” при объединении 
“Кружевница” скупает в государственной торговле гото-
вые трикотажные изделия и переделывает их на шапочки, 
которые реализует на рынках города по спекулятивным 
ценам. <…> Под прикрытием патентов или регистрацион-
ных удостоверений часто действуют перекупщики и спеку-
лянты». На 1 января 1989 г. в городе действовало 556 коо-
перативов, в основном занимавшихся торговлей. Это при-
водило к вымыванию из государственной торговой сети 
дешевых товаров и увеличению дефицита.

Тысячи бывших советских тружеников занялись пред-
принимательской деятельностью. Истории тех лет спо-
собны поразить воображение, настолько легко было обо-
гатиться. Блок сигарет «Мальборо», купленный в Санкт-
Петербурге за 100 руб., продавался в Сибири за 300, 
а в соседнем Казахстане – за 400 руб. Перепродажа ко-
робки сигарет (50 блоков) оправдывала стоимость поезд-
ки и давала еще 200 % прибыли. Хотя, конечно, далеко не 
у всех первый опыт бизнеса был удачным: время первых 
кооперативов – это и время разгула рэкета, а также чинов-
ничьего произвола.

В 1988–1991 гг. положение с насыщением рынка то-
варами стало еще хуже. Спрос на многие товары питания 
и товары промышленной группы стал ажиотажным. В ма-
газинах, опасаясь грядущего дефицита, раскупались крупы, 
макароны, растительное масло. Дефицитными оставались 
мебель, бытовая техника, классическая литература и др. 
На бюро Омского обкома партии 28 мая 1990 г. обсуж-
далась проблема о введении талонов на крупы и о нормах 
выдачи круп. Пришли к выводу: выдавать по 500 г в руки, 
ограничиться тремя видами круп (рис, перловая, пшено).

Журналист Владимир Ляхов вспоминал об этом време-
ни – осени 1991 г.: «в магазинах ничего нет, а за тем, что 
“выкидывают”, выстраиваются километровые очереди. 
Рядом, в лавках кооперативов, есть все (в тогдашнем, ко-
нечно, понимании) – но втридорога. Поэтому свое отно-
шение к кооператорам и прочим спекулянтам многие вы-
ражают непечатной лексикой. Между тем, вопреки всеоб-
щему мнению, сверхдоходы имеют разве что бизнесмены, 
торгующие дефицитной водкой в подворотнях. Большинс-
тво же остальных омских предпринимателей вместе с дру-
гими гражданами свободной России пока еще ездят в крас-
ных трамваях, живут в квартирах с совмещенными сануз-
лами или даже в гостинках, а в рабочий полдник варят 
кипятильниками суп из каких придется домашних припа-
сов» (Коммерческие вести. 2002. № 5).

Из записки «Об итогах развития народного хозяйства 
Омской области в первом полугодии 1985 г.»: «…план 
по реализации не выполнен, с ним не справились 65 пред-

«Кому корзины?» Из фондов МИСО.
В ноябре 1986 г. в СССР был принят закон «Об индиви-
дуальной трудовой деятельности». И в эпоху всеобщего 
дефицита умельцам стало жить легче



515

экономика и социальная сфера1986–1991 годы

приятий. Не обеспечиваются плановые задания по выпус-
ку многих видов продукции… 90 предприятий снизили 
производительность труда, на многих из них заработная 
плата растет с опережением. Каждое третье предприятие 
допустило удорожание себестоимости, каждое второе не 
достигло установленных показателей по экономии сырья, 
материалов и топлива. <…> В первом полугодии задания 
по вводу основных фондов недовыполнены. Допущено от-
ставание в капитальном строительстве особо важных объ-
ектов в объединении “Омскнефтеоргсинтез”, на заводах 
пластмасс и “Омскгидропривод”… План розничного това-
рооборота не выполняется».

На 33-й партконференции Кировского района звучат 
неутешительные итоги 1985 г.: каждое третье предпри-
ятие не справляется не только с дополнительным заданием 
по росту производительности труда, но и не вышло на пла-
новые показатели. 

Объем промышленного производства в Омске в две-
надцатой пятилетке (1986–1990) намечено было увели-
чить на 20,3 %, в том числе за три года (1986–1988) на 11 %. 
За первые два года планы были выполнены и рост соста-
вил 112,9 %. Рост производительности труда за первые 
три года пятилетки составил 115,2 %, при контрольном – 
110,9 %. Однако задание трех лет пятилетки по договор-
ным поставкам было выполнено только на 99,32 %, недо-
поставлено изделий, продукции на сумму 107,8 млн руб. 
Годовой план по вводу жилья за 1988 г. выполнили на 97 %: 
ввели 750 тыс. кв. м при плане 774 тыс. кв. м.

Из выступления В. А. Рыжова, первого секретаря гор-
кома партии, на XXIII областной отчетно-выборной кон-
ференции 17 января 1986 г.: «В минувшем году в Омс-
ке 11 предприятий изготовили продукции на 72 млн руб. 
меньше задания, каждое пятое – не выполнило план по рос-
ту производительности труда, каждое третье – план сни-
жения себестоимости». Эти показатели были уточнены 
в отчетном докладе первого секретаря Омского обкома 
КПСС С. И. Манякина на II пленуме обкома КПСС 
29 марта 1986 г.: «В промышленности по-прежнему вели-
ки непроизводительные потери рабочего времени. В 1985 г. 
по этой причине недодано продукции на 24 млн руб., ины-
ми словами, не работало ежедневно около 900 чел. <…> За-
канчивается первый квартал новой пятилетки. <…> Зада-
ния по росту производительности труда с начала года не 
выполнили 72 предприятия. Перерасход по себестоимости 
допущен промышленностью Куйбышевского, Ленинского, 
Первомайского, Октябрьского и Кировского районов». 

К этому выступлению Манякина первый секретарь Ом-
ского горкома КПСС Рыжов добавил: «Прошла пятилет-
ка… Темпы экономического роста оказались ниже плано-
вых. Показатели работы за два месяца 1986 г. в промыш-
ленности, капитальном строительстве, торговле ниже 
расчетных среднемесячных, а их выполнение хуже, чем по 

стране». Из отчета по выполнению плановых показателей 
первого квартала 1986 г.: «По итогам квартала 40 пред-
приятий не выполнили договорные обязательства по пос-
тавкам продукции. Среди них производственное объеди-
нение “Омскнефтеоргсинтез”, завод пластмасс, производс-
твенное швейное объединение “Большевичка”, объединение 
“Вторчермет”, обувное и др. Допущено удорожание себесто-
имости промышленной продукции за январь – февраль по 
Омску на 6,4 млн руб.».

Прошло полгода от начала двенадцатой пятилетки. Из-
менилось ли что-нибудь? Нет, по-прежнему темпы оста-
вались низкими, а плановые задания не выполнялись. 
Из выступления С. И. Манякина на III пленуме Омско-
го обкома КПСС 18 июля 1986 г.: «…Многие предпри-
ятия и организации не справились с основными плановы-
ми показателями и социалистическими обязательствами. 
Это привело к тому, что промышленность области не вы-
полнила установленные на полугодие задания по реали-
зации продукции, поставкам. Такого у нас никогда не бы-
вало!» Закончился третий квартал 1986 г., но положение 
не улучшилось. Из доклада Б. Д. Усимова, секретаря обко-
ма КПСС, «О задачах партийных организаций по подго-
товке и проведению 69-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции»: «За девять меся-
цев 1986 г. не выполнили план по реализации продукции 
71 предприятие (23 %). Ими недодано продукции на сум-
му 68,5 млн руб. 89 предприятий отстают по производи-
тельности труда».

И в 1987 г. ситуация не изменилась: «По вине руково-
дителей 56 предприятий города не выполнили план реа-
лизации промышленной продукции. 80 коллективов не 
достигли запланированной производительности труда. 
<…> В 1986 г. только 54 % прироста производительности 
труда в промышленности получено за счет мероприятий 
научно-технического прогресса… Степень износа основ-
ных производственных фондов составляет 45 %, а на ряде 
предприятий – 65 %. <…> По выпуску товаров на душу на-
селения Омская область занимает 53-е место в РСФСР» 
(из протокола VII пленума Омского обкома КПСС, со-
стоявшегося 4 апреля 1987 г.).

Перевод предприятий и научно-исследовательских 
институтов на хозрасчет и самофинансирование не дал 
результатов. Из доклада первого секретаря Омского об-
кома КПСС Е. Д. Похитайло на VIII пленуме обкома 
25 июля 1987 г.: «В нынешнем году в порядке эксперимен-
та 17 предприятий промышленности работают в услови-
ях полного хозрасчета и самофинансирования… Не спра-
вились с планом прибыли шесть предприятий. <…> 
Не отличаются высокими техническими достижениями 
и разработки омских научно-исследовательских институ-
тов и конструкторских бюро. В 1986 г. лучшим современ-
ным образцам соответствовало только 16,3 % разработок 
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и всего 1,2 % превышали отечественные и зарубежные 
уровни. Мало того, в 1980 г. удельный вес разработок с ис-
пользованием изобретений составлял 45,5 %, а в 1986 г. 
только 21 %. Между тем средний размер премий одного 
работника этих учреждений увеличился к уровню 1980 г. 
в 1,8 раза. За последние пять лет лишь три организации 
сумели продать лицензии на свои разработки за рубеж».

18 декабря 1987 г. IX пленум Омского обкома КПСС 
подвел итоги социально-экономического развития города: 
«В целом по промышленности 63 предприятия не получи-
ли 32,8 млн руб. запланированной прибыли, а 48 предпри-
ятий допустили удорожание себестоимости на 8,5 млн руб. 
<…> По итогам 11 месяцев 79 предприятий сорвали по-
ставки по договорам. За 1986 г. 18, а за 11 месяцев теку-
щего года 20 предприятий, объединений и управлений со-
рвали выполнение установленных планов. <…> Обстанов-
ка с товарными ресурсами в торговле из-за сокращения 
поступления импорта значительно осложнилась. В резуль-
тате план товарооборота за 11 месяцев недовыполнен на 
190 млн руб.». Дополняют эти данные материалы заседа-
ния бюро обкома партии от 22 января 1988 г.: каждое чет-
вертое предприятие не справилось с планом по росту про-
изводительности труда. Почти в 1,3 раза стало больше 
предприятий, снизивших этот показатель по сравнению 
с 1986 г. Ухудшилось денежное обращение. Кассовый план 
Госбанка недовыполнен на 178,5 млн руб. Возросла эмис-
сия денег. Главной причиной этого явилось невыполнение 
плана розничного товарооборота, его объем против уров-
ня 1986 г. сократился на 2,4 %.

Итоги первого квартала 1988 г. говорят о том, что кри-
зисные явления в экономике города усилились. Из прото-
кола № 31 заседания Омского обкома КПСС от 8 апреля 
1988 г.: «…С начала года потребители недополучили про-
дукции на 11,5 млн руб., в том числе 3,9 млн руб. от пред-
приятий, работающих на полном хозяйственном расчете 
и самофинансировании. <…> С начала года населению про-
дано товаров на 24 млн руб. меньше, чем предусматрива-
лось планом».

В 1989 г. только в Кировском районе за девять месяцев 
договорные обязательства по поставкам продукции в со-
ответствии с госзаказом и по прямым связям выполнены 
на 99,7 %; 34,6 % предприятий района нарушают договор-
ную дисциплину.

В декабре 1989 г. отмечалось снижение объемов про-
изводства в «Омскнефтеоргсинтезе», на предприяти-
ях оборонной, машиностроительной и легкой промыш-
ленности. В 1990 г. 32 предприятия города за год снизили 
объемы производства на 10 млн руб.

Из хроники событий по Кировскому району за 1990 г.:
«Из 22 промышленных предприятий района 17 выпус-

кают товары народного потребления. 18 предприятий ра-
ботают в условиях самофинансирования и самоокупаемос-

ти, на их долю приходится 85 % всей прибыли, удельный 
вес выпускаемой ими продукции составляет 79 %. В тяже-
лом финансовом положении оказались многие предпри-
ятия: мясокомбинат, кожзавод, завод железобетонных из-
делий, “Сибэлеваторстрой”, передвижная механизирован-
ная колонна № 9 объединения “Агропромстрой”.

Руководство района обеспокоено возможностью пре-
кращения дотации предприятий, что приведет к массово-
му банкротству и безработице.

Увеличивается число кооперативов, в районе появилось 
63 строительных кооператива, в них заняты 2 643 чел.» 
(Кировский округ: прошлое, настоящее, будущее : истори-
ко-хронологический обзор. Омск, 2008. С. 44).

Из доклада первого секретаря Омского обкома партии 
И. А. Назарова на II пленуме обкома КПСС 13 апреля 
1991 г.: «…впервые за много лет практически по всем от-
раслям идет снижение темпов роста объемов производства. 
В промышленности падение объемов составило в 1990 г. 
0,6 %. В целом за двенадцатую пятилетку среднегодовые 
темпы прироста уменьшились почти на 1/3 по сравнению 
с предыдущей пятилеткой. <…> Уже за первый квартал те-
кущего года недопоставлено продукции на 13,6 млн руб., 
что в три раза превышает недопоставку первого квартала 
1990 г. Затраты на внедрение новой техники в промышлен-
ности в 1990 г. составили 70 млн руб., против 94 млн руб. 
в 1989 г. Объемы ресурсов на 1991 г. к основным фондам 
прошлого года составляют: по швейным и чулочно-но-
сочным изделиям – 68 %, трикотажным – 43 %, кожаной 
обуви – 54 %. На стиральные и швейные машины выде-
ленные ресурсы составляют 69 %, телевизоры и холодиль-
ники – 80 %, на мебель – 77 %. <…> Обед в заводской сто-
ловой подорожал в 2,8 раза, в школьных и студенческих 
в 2,5 раза. В сложившейся ситуации такие предприятия, 
как производственные объединения “Полет”, “Омскшина”, 
“Иртыш”, заводы синтетического каучука и “Омскгидро-
привод”, работающему (на обед) доплачивают от рубля 
до полутора. <…> Под угрозой срыва программа жилищ-
ного строительства в Омске, где в списках очередников 
числится более 130 тыс. семей. В прошлом году по облас-
ти введено в эксплуатацию 1 млн 116 тыс. кв. м жилья, что 
к уровню 1989 г. составляет 83 %».

Однако и в 1985–1991 гг. в Омске совершенствовалось 
производство, строились предприятия, на действующих 
осваивался выпуск новой продукции. Так, в 1985 г. создано 
научно-производственное объединение «Автоматика», 
в 1987 г. начато строительство завода золоаглопаритового 
гравия на базе ТЭЦ-5; в 1988 г. по трубопроводам в Омск 
пришел тюменский газ. На Левобережье в 1987 г. введены 
в строй мясокомбинат «Кировский», производственно-
сбытовое объединение «Омск-рыба», ремонтно-техни-
ческое предприятие «Центральное». На мелькомбинате 
в 1986 г. были реконструированы бункера для равномер-
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ного поточного отволаживания; перекомпоновано обору-
дование зерноочистительного отделения; в 1990 г. это от-
деление переведено на высокопроизводительное оборудо-
вание. На хлебозаводе № 9 в 1985–1991 гг. введен в строй 
солерастворный узел, открыт участок по выработке блин-
ной муки. На заводе «Омскгидропривод» к 1988 г. пу-
щена в эксплуатацию уникальная автоматическая линия 
по производству роликов фирмы «Антон Олерт» (ФРГ). 
В этом же году на Омском комбинате строительных конс-
трукций достигнут максимальный объем производства: 
керамзитового гравия – 172 тыс. куб. м, керамзитожелезо-
бетонных изделий с бетонными блоками – 174 тыс. куб. м, 
арматурных каркасов – 7 900 т. Иртышская ремонтно-
эксплуатационная база флота Иртышского речного паро-
ходства начиная с 1985 г. удерживала первое место во Все-
российском социалистическом соревновании. В конце 
1980-х гг. через Омский аэропорт проходило более 100 рей-
сов в сутки. Мощная авиационно-техническая база позволя-
ла обслуживать Ил-14, Ил-18, семейство «тушек», «антов» 
и «яков». Как на запасной аэродром сюда приземлялись 
Ил-62, военные громадины авиаконструктора В. М. Мяси-
щева, истребители, спортивные самолеты с Запада. 

Несомненно, были успехи и на предприятиях дру-
гих районов города. Омский агрегатный завод, к началу 
1980-х гг. ставший лидером авиационного агрегатострое-
ния, все созданные в эти годы в стране авиационные дви-
гатели и самолеты оснащал своей топливной аппаратурой 
и гидравликой. Изделия предприятия эксплуатировались 
на самолетах Ил, Ту, Ан, Як, МиГ, Су, а также на вертоле-
тах различных модификаций.

Омский ордена Трудового Красного Знамени при-
боростроительный завод им. Н. Г. Козицкого уже в пер-
вом квартале 1985 г. досрочно выполнил задание один-
надцатой пятилетки по росту производительности тру-
да. На предприятии сэкономлено 70 т металла, 0,5 млн кВт 
электроэнергии, около 2 тыс. гигокалорий тепловой энер-
гии. За счет механизации и автоматизации условно осво-
бождено 372 чел. Экономический эффект от внедрения 
всех мероприятий по интенсификации производства со-
ставил 970 тыс. руб. Освоено изготовление пяти новых 
изделий для нужд народного хозяйства. В 1990 г. подпи-
сан акт о начале серийного производства радиоприемно-
го устрой ства для морских судов под названием «Бриган-
тина», снабженного встроенной системой диагностики 
и достаточно простого в обращении.

Омский шинный завод с 1964-го по 1994 г. возглавлял 
Герой Социалистического Труда П. В. Будеркин. За это вре-
мя было сдано более 300 тыс. кв. м жилья, построено четыре 
молодежных общежития, более десятка детских дошколь-
ных учреждений, медсанчасть № 9, прекрасный Дом куль-
туры, санаторий-профилакторий «Мечта», детский ла-
герь «Буревестник», спортивный комплекс «Шинник», 

база отдыха «Зеленая роща» и др. В 1982–1988 гг. Омс-
кий шинный завод, участвуя в соревнованиях, объявлен-
ных Президиумом Всесоюзного центрального совета про-
фсоюзов (ВЦСПС) и Государственным комитетом СССР 
по стандартам, выходил шесть раз победителем и награж-
дался дипломом ВЦСПС и Госстандарта СССР «За до-
стижение наилучших показателей по выпуску продукции 
высшей категории качества», почетной грамотой. В 1989 г. 
омские шины экспортировались в 35 стран Европы, Азии, 
Африки, Латинской Америки. По состоянию на 1 янва-
ря 1991 г. мощность завода возросла до 5,7 млн автомото-
шин, 5,6 млн велошин, 600 тыс. спортивных велотрубок. 
На заводе работало 11 400 чел., в том числе 10 500 рабо-
чих. И только в 1992–1994 гг. кризис коснулся и «Омск-
шины» – произошел спад производства.

ПО «Полет» уже в 1970-е гг. превратилось в передо-
вое, крупнейшее в стране аэрокосмическое предприятие. 
Одной из важнейших сфер деятельности предприятия 
стало производство космических аппаратов. За четверть 
века на «Полете» создано более 250 различных косми-
ческих аппаратов. Здесь изготавливались первоклассные 
ракеты-носители «Вертикаль» и «Космос». Особое мес-
то занимала разработка и выпуск космического аппарата 
«Надежда», основного элемента международной спутни-
ковой системы «Коспас-Сарсат». С его помощью опреде-
ляются координаты судов и самолетов, терпящих бедствие, 
в любом районе Земли независимо от времени года, суток 
и метеоусловий с точностью до 3,6 км. С 1982 г. было запу-
щено десять космических аппаратов «Надежда», в настоя-
щее время в составе спутниковой системы используется два 
космических аппарата «Надежда» производства «Поле-
та». За 25 лет своего существования «Надежда» помогла 
провести более 5 700 спасательных операций, обнаружить 
и спасти более 20 тыс. чел.

В конце 1980-х гг. конструкторское бюро «Полета» 
приняло активное участие в разработке космических ап-
паратов системы «ГЛОНАСС», предназначенной для 
обеспечения сплошного навигационного поля, внутри 
которого потребитель может проводить навигационные 
определения. В 1988 г. спутниковая группировка, которая 
должна была состоять из 24 космических аппаратов, полу-
чила девять аппаратов. Затем производство и запуск стали 
сокращаться, и с 1989-го по 1992 г. выводилось на орбиту 
по два блока из трех аппаратов.

В 1988 г. на «Полете» изготовили космический ко-
рабль «Энергия-Буран», запуск которого состоялся в но-
ябре 1988 г. В начале 1990-х гг. «Полет» поставил изго-
товителю ракетоносителей «Энергия» и «Зенит» науч-
но-производственному объединению «Южмаш» четыре 
двигательные установки для летно-конструкторских ис-
пытаний, но провести их не удалось из-за существенного 
сокращения финансирования космических программ.
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Производственное объединение «Омскнефтеоргсинтез». Вид установки. 
Из фондов МИСО

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОМСК 1985-го – НАЧАЛА 1990-х

На Омском телевизионном заводе. Из фондов МИСО

Космический аппарат 
«Надежда» в цехе № 4 
ПО «Полет»*
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Пропашной трактор 3ТМ60 – 
также продукция Омского завода 
транспортного машиностроения 
им. Октябрьской революции. 
Из фондов МИСО

Танк Т-80У Омского завода 
транспортного машиностроения 

им. Октябрьской революции. 
Из фондов МИСО

Первый полет самолета Ан-74 
производственного объеди-
нения «Полет»*. 1993. 

В июне 1990 г. было при-
нято решение о возвращении 
производственного объеди-
нения «Полет» в рамках кон-
версии к производству авиаци-
онной техники, а в декабре 
этого года на «Полет» пришла 
первая партия конструкторс-
кой документации на Ан-74 
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город в советское время

Резкое уменьшение гособоронзаказа поставило «По-
лет» в сложное финансовое положение. Незагруженность 
производства, свертывание программ, нерегулярная вы-
плата зарплаты привели к оттоку части коллектива. Обо-
рудование морально и физически устаревало. Руководс-
тво объединения пыталось самостоятельно зарабатывать 
средства, чтобы поддержать производство и сохранить 
кадры. Было получено согласие правительства РФ заклю-
чать договоры с западными фирмами на попутные (с аппа-
ратами «Надежда» или «Парус») запуски иностранных 
космических аппаратов на коммерческой основе.

В начале 1990-х гг. в рамках реализации концепции 
конверсии оборонно-промышленного комплекса страны 
на «Полете» был освоен выпуск многоцелевого самолета 
Ан-74, налажено серийное производство легкого много-
целевого самолета Ан-3Т, особенностями которого явля-
ются возможность подбора посадочных площадок с возду-
ха, высокие прочностные качества планера, значительные 
дальность полета и грузоподъемность, а также высокие 
взлетно-посадочные характеристики. На 1990 г. прихо-
дится максимальный выпуск на «Полете» стиральных ма-
шин «Сибирь» (417 055 штук). В период перестройки 
в объединении была принята программа «1000 мелочей», 
и практически все цеха, в том числе основного производс-
тва, выпускали продукцию по заказам сторонних пред-
приятий и организаций: угловые кухонные диваны, обору-
дование для торговых организаций, кожзавода и предпри-
ятий легкой промышленности Омска, оборудование для 
птицефабрик, формы для выпечки хлеба по заказу булоч-
но-кондитерского комбината и т. д. «Живые» деньги, ко-
торыми расплачивались заказчики, позволяли обеспечи-
вать прожиточный минимум для работников завода.

Состояние моторостроительного производственного 
объединения им. П. И. Баранова оценивалось по-разно-
му. Главный конструктор моторостроительного конструк-

торского бюро (1973–1985) В. С. Пащенко в статье «Вро-
де зебры наша жизнь, вроде зебры» в «Коммерческих вес-
тях» за 2003 г. отметил, что «с 1985 г. началась очередная 
черная полоса в жизни... организации...». Однако были 
и успехи: с середины 1980-х гг. освоили и наладили серий-
ное производство двухконтурных турбореактивных двига-
телей четвертого поколения РД-33 для самолетов МиГ-29. 
Производство двигателей этого типа было хорошо освое-
но, так как МиГ-29 был широко востребован на мировом 
авиационном рынке, двигатели омского производства ста-
ли эксплуатироваться во многих странах мира. Кроме вы-
пуска новых моторов, заводчане начали ремонтировать 
двигатели РД-33 как для отечественных военно-воздуш-
ных сил, так и для зарубежных во многих странах мира. 
В 1989 г. было освоено производство двигателя ТВ7-117С 
для самолета Ил-114 гражданской авиации.

Уже в 1986 г. в условиях конверсии моторостроитель-
ное производственное объединение им. П. И. Баранова 
параллельно с производством авиадвигателей приступи-
ло к выпуску оборудования для предприятий легкой про-
мышленности (машины для производства обуви, автомати-
ческая линия «Агат» для производства картонной тары), 
расширился и увеличился выпуск мотокультиваторов и на-
весных орудий. В 1981 г. в состав объединения входили два 
малых предприятия и восемь кооперативов.

Когда в СССР началась перестройка, Омский завод 
транспортного машиностроения им. Октябрьской рево-
люции являлся одним из центров производства общепри-
знанных во всем мире танков. Танки, самоходные артил-
лерийские и зенитные установки, бронепоезда, корпуса 
снарядов и мин, инженерные машины, угледобывающие 
комбайны, запорная арматура для трубопроводов, обору-
дование угольных мельниц – вот далеко не полный пере-
чень продукции этого завода. В годы перестройки, наряду 
с военной техникой, конструкторское бюро завода стало 

Праздник по случаю выпуска 
юбилейной стиральной машины 
на ПО «Полет»*
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создавать гражданскую продукцию, прежде всего, это были 
машины для сельскохозяйственной, строительной и нефте-
добывающей отраслей. Конструкторское бюро разработало 
одноковшовый экскаватор ЭО-2621В-2 и универсальный 
колесный сельскохозяйственный трактор тягового класса 
14 кН ЗТМ-60. Было предложено более 50 вариантов ком-
плектации и модификации этого трактора, в том числе трак-
тор с передним ведущим мостом, с газовым двигателем и га-
зодизелем, их экспортные и тропические варианты.

Нельзя не отметить появление среди руководства за-
водов руководителей нового типа, более восприимчивых 
к реалиям рыночной экономики. Таким был И. Д. Лиц-
кевич – генеральный директор производственного объ-
единения «Омскнефтеоргсинтез», возглавивший пред-
приятие в возрасте 38 лет. В годы перестройки директор 
нефтезавода смог сплотить коллектив и плавно приспо-
собить предприятие к рыночным условиям. Обстанов-
ка была сложной: цены на сырье и материально-техничес-
кие ресурсы поднялись, отношения с поставщиками стали 
сложными. Контакты с бывшими покупателями готовой 
продукции нарушились. Руководство завода пыталось на-
ладить связи с заграницей, был создан специальный отдел 
по связям с иностранными предприятиями. Партнерами 
объединения стали многие фирмы в Великобритании, Гер-
мании, Дании, Китае, США, Франции, Швейцарии. По-
стоянное знакомство инженеров завода с мировым опы-
том позволило значительно улучшить качество продукции.

В 1990 г. грузооборот омских железнодорожных стан-
ций составил более 70 млрд т/км. Омские железнодорожни-
ки регулярно обеспечивали связь европейской части стра-
ны с Дальним Востоком и Средней Азией. Предусматрива-
лось проектирование и строительство железнодорожного 
вокзала в Омске, однако в связи с начавшимися экономи-
ческими трудностями этот проект остался только на бумаге.

Быстрыми темпами шло развитие воздушного транс-
порта. В 1980-е гг. объем перевозок пассажиров, почты 
и других грузов достиг пика. В летние месяца аэропорт 
принимал до 100 самолетов в сутки. К началу 1990-х гг. 
Омск был связан воздушным сообщением более чем с 80 го-
родами Советского Союза и со многими районными цен-
трами Омской области. За 1990 г. через Омский аэропорт 
проследовало более 900 тыс. пассажиров.

В Омском речном порту одиннадцатая пятилетка была 
самой «результативной» – ежегодный объем грузообо-
рота превышал 20 млн т, речники надежно обеспечива-
ли связь севера Тюменской области с Казахстаном, снизи-
лось число аварийных ситуаций, работа шла по непрерыв-
ному плану-графику. Приобретение портом скоростных 
судов «Заря» и «Беларусь» позволило оперативно про-
изводить пересмены даже в самых удаленных точках рей-
да, протяженность которого возросла до 100 км. Однако 
в 1990-х гг., по воспоминаниям заслуженного технолога 

Министерства речного флота Н. М. Караваева, грузообо-
рот порта «упал, пожалуй, до уровня довоенного».

В чем же причины стагнации темпов роста, а затем 
и спада производства, вымывания из государственной тор-
говой сети большинства необходимых населению товаров 
народного потребления и продуктов питания? Во-первых, 
это низкая восприимчивость экономики к научно-техни-
ческому прогрессу и растущее техническое отставание. 
Из-за технического отставания и недостатков в обеспече-
нии охраны труда и техники безопасности на производс-
тве был высок уровень травматизма и несчастных случа-
ев – в Омской области ежегодно получали травмы около 
7 тыс. чел.

Из-за несовершенства оборудования, устаревшей тех-
нологии и бесхозяйственности в области в 1980-е гг. еже-
годно перерасходовалось 16,3 млн кВт/час электроэнер-
гии, 8,7 тыс. т условного топлива, 1,4 тыс. т металла и мно-
го других материалов. Общие потери ежегодно составляли 
около 12 млн руб. Промышленность области могла бы про-
работать на этом один день.

Во-вторых, стагнации производства способствовало 
и отвлечение людей от основной производственной де-
ятельности. В 1986 г. по этой причине в Омской области 
было потеряно 2 005,7 тыс. человеко-дней, что было равно-
значно ежедневному в течение года отвлечению 7 744 чел. 
Затраты в связи с этим составили 18 132,6 тыс. руб., в том 
числе заработной платы – 16 907,2 тыс. руб. Наибольшее 
отвлечение – 906,4 тыс. человеко-дней (45,2 %) – было 
связано с оказанием помощи сельскому хозяйству, но были 
отвлечения от основной работы и в других целях: на стро-
ительство объектов ежедневно в среднем 1 364 чел.; вы-
зовы в военкоматы, народные суды, органы внутренних 
дел отвлекали по 853 чел. в день. На плодоовощные базы, 
склады, овощехранилища уходило в среднем ежедневно 
293 чел.; на благоустройство городских территорий – 246, 
на занятия художественной самодеятельностью, на спор-
тивные соревнования – 168; на совещания, слеты, семи-
нары, не связанные с производственной деятельностью, – 
146 чел. В связи с отвлечениями ежедневные потери про-
дукции составляли 474 тыс. руб. Увеличилась стоимость 
отвлекаемой рабочей силы. Среднемесячная заработная пла-
та одного работника, сохранявшаяся по месту его основной 
работы в период отвлечения, составила 182 руб. (в 1985 г. – 
167 руб.). Многие отвлечения трудящихся являлись следс-
твием бесхозяйственности, низкой ответственности руко-
водящих кадров за порученное дело. Труд привлекавшихся 
работников вообще не учитывался, в результате допуска-
лись неоправданные выплаты заработной платы.

Из всего изложенного выше можно сделать вывод, что 
меры по выводу экономики из кризиса своего эффекта не 
дали. К концу 1991 г. экономика Омска, как и всей страны, 
оказалась в весьма плачевном состоянии.


