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1985 г. - генеральным секретарём 
ЦК КПСС стал М. С. Горбачев

1) 5-й Генеральный секретарь ЦК КПСС
 11 марта 1985 года — 24 августа 1991 года
2) Президент СССР
 15 марта 1990 года — 25 декабря 1991 года



1. Политика перестройки
 в экономической сфере:

1) Апрель, 1985 г – на пленуме ЦК КПСС провозглашён 
курс на ускорение социально-экономического 
развития страны.  Основой экономических программ 
стала Стратегия ускорения, т.е., политика 
использования всех имеющихся резервов для 
повышения производительности труда и 
модернизации производства.  

Поставленные цели планировалось достичь, ужесточая 
трудовую дисциплину, повышая ответственность 
руководителей, активизируя «человеческий фактор».

Пример: Введена система государственной приёмки 
продукции ГОСТ (вневедомственный контроль за 
качеством).

Началась кампания борьбы с пьянством.«Сухой закон".



Результаты экономической 
политики  ускорения:

 - Дефицит государственного бюджета с 1985-1986г  
увеличился втрое

� Быстро росла внешняя задолженность (в 1985 г – 
она составляла 27,2 млрд.долларов, а в 1986 г – 
уже 39,4 млрд.долларов). 

� Темпы роста национального дохода и 
производительности труда оказались ниже чем в 
годы 11 пятилетки (1981—1985).

Пятилетка — период, на который 
осуществлялось централизованное 
планирование экономики в Советском 
Союзе.



2. Причины 
провала политика Ускорения:

(с лета 1986 г термин перестал упоминаться 
в партийных документах)

1) Падение цен на нефть и нефтепродукты на 
мировом рынке (важная статья пополнения 
бюджета СССР).

2) Внешние займы. Советское правительство 
втянуло страну в долговую кабалу, 
попытавшись заменить нефтедоллары на 
внешние займы. К 1990 г внешняя 
задолженность СССР достигла 57,6 млрд. 
долларов + % . 

3) Антиалкогольная кампания. «Сухой закон»(17 
мая 1985 г – 1988г).



Причины 
провала политика Ускорения:

3) Антиалкогольная кампания. «Сухой закон» от 17 мая 
1985 г привёл к тому, что вырублено 30% 
виноградников. Советский бюджет ежегодно 
недополучал 40-50 млрд. рублей, которые ранее 
получал за счёт продажи винно-водочной продукции. 
Огромные масштабы приобрело самогоноварение 
(резко выросло количество отравлений, увеличилось 
употребление наркотиков). 

4) 27 апреля 1986г – авария на Чернобыльской АЭС.  
Ликвидация последствий полностью истощила бюджет 
страны (Эксперимент сотрудников по повышению 
производительности реакторов).  



3. Экономическая реформа 
лето,1987г

Разработкой реформы 
занимались известные 
экономисты (Л.И. 
Абалкин, А.Г. Аганбегян, 
Н.Г. Бунич, Т. 
Заславская и др.). В 
короткий срок ими был 
предложен проект 
реформы.

Цель: постепенный 
переход к рыночной 
модели экономики через 
модернизацию 
плановой экономики.



Проект
 реформы 1987г предусматривал:
1.  расширение самостоятельности предприятий на принципах 

хозрасчета и самофинансирования;
2. постепенное возрождение частного сектора экономики, прежде 

всего путем развития кооперативного движения;
3. отказ от монополии внешней торговли;
4. глубокую интеграцию в мировой рынок;
5. сокращение числа отраслевых министерств и ведомств, между 

которыми предполагалось установить партнерские отношения;
6. признание равенства на селе 5 основных форм хозяйствования 

(колхозы, совхозы, агрокомбинаты, арендные кооперативы, 
фермерские хозяйства).

Проведение реформы характеризовалось 
непоследовательностью и половинчатостью. 

В ходе преобразований не произошло реформирования 
кредитной, ценовой политики, централизованной системы 

снабжения.



Результаты реформы 1987г:
1. Реформа способствовала формированию частного 

сектора в экономике. 
2. В 1988 году были приняты Закон о кооперации и 

Закон об индивидуальной трудовой деятельности 
(ИТД). 

По новым законам открывалась возможность для 
частной деятельности более чем в 30 видах 
производства товаров и услуг. 

К весне 1991 года более 7 млн человек были заняты в 
кооперативном секторе и еще 1 миллион — 
индивидуальной трудовой деятельностью.

3. Обратной стороной этого процесса стала 
легализация «теневой экономики».



Результаты реформы 1987г:
4. С 1988 года происходило общее сокращение 

производства в сельском хозяйстве. 
5. Дефицит продовольственных товаров, даже в Москве 

было введено их нормированное распределение – т.е. 
по карточкам.

6. С лета, 1989 – массовые забастовки рабочих по стране.
7. С 1990 года началось общее сокращение производства в 

промышленности.
Таким образом, ни одна из реформ, начатых в экономике 

за годы перестройки, не дала положительных 
результатов. Непоследовательность действий 
власти обернулась экономической катастрофой. 



4. Программа «500 дней» 1990 год

1990 год – в стране новое руководство, после 
выборов народных депутатов РСФСР. 
Председателем Верховного Совета РСФСР стал Б.
Н. Ельцин оппозиционно настроенный к М.С. 
Горбачёву.

 Декабрь, 1990 г – глава правительства Н.И. 
Рыжков признал провал политики Перестройки в 
экономике и подал в отставку.

В противовес планам официального руководства на 
поэтапное (в течение нескольких лет) введение рынка 
был разработан план (известный как программа 
«500 дней»), нацеленный на «быстрый прорыв» 
в рыночных отношениях.



Программа «500 дней»

Авторами проекта выступила группа ученых-
экономистов — академик С.С. Шаталин, Г.А. 
Явлинский, Б.Г. Федоров и др.



Программа «500 дней»

1. Широкомасштабная приватизация (передача в частную 
собственность) государственных предприятий.

2.  Децентрализация экономики, введение 
антимонопольного законодательства. То есть, урезать 
экономическую власть Центра.

Данный проект создавал реальную основу для 
экономического союза республик, но содержал 
значительные элементы утопизма и мог привести к 
непредсказуемым социальным последствиям. Под 
давлением консерваторов Горбачев отказался от 
поддержки этой программы.


