
Стратегия ускорения (1985–1986 гг.) 



Обновление кадров 
Пленум ЦК избрал генеральным секретарем М.С.  Горбачева. 

Новый лидер родился в 1931 г. в 
крестьянской семье на Ставрополье , 
окончил юридический факультет МГУ. 
Вернувшись в Ставропольский край , 
«пошел по комсомольской линии» . 

Из комсомольских органов перешел в 
партийные, а с 1970 г. стал первым 
секретарем Ставропольского крайкома 
КПСС. 

В 1978  г. он был избран секретарем ЦК 
КПСС, в 1979  г.  — кандидатом в члены 
Политбюро, в 1980 г. — членом 
Политбюро. В ЦК Горбачев занимался 
вопросами сельского хозяйства. 



На фоне престарелых членов Политбюро 54-летний Горбачев казался необычайно 
молодым. 

Череда смертей партийных лидеров заставила избрать генеральным секретарем 
представителя нового поколения, имеющего перспективу. Придя к власти, Горбачев 
начал обновление руководства. 

Апрельский пленум ЦК 1985 г. 

избрал в Политбюро Е.К.  Лигачева и Н.И.  Рыжкова .

 Лигачеву поручались вопросы идеологии, а Рыжков в июле 1985  г. стал главой 
правительства СССР вместо 80-летнего Н.А. Тихонова. 

Министерство иностранных дел вместо А.А.  Громыко возглавил 
первый секретарь ЦК КП Грузии Э.А.  Шеварднадзе .



Егор Кузьмич Лигачёв Николай Иванович Рыжков 



Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе 



В партию он вступил в 1961 г., в 30-летнем возрасте.
 В декабре 1985 г. Ельцин стал первым секретарем Московского горкома КПСС. 
В феврале 1986 г. его избрали кандидатом в члены Политбюро. 

Секретарем ЦК был избран первый секретарь Свердловского обкома партии Б.Н.  
Ельцин. 
Он родился в 1931  г. на Урале.
Карьеру в комсомоле Ельцин начал , окончив в 1955  г. Политехнический институт 
в Свердловске, за 13 лет прошел путь от мастера до начальника 
домостроительного комбината.



Экономическая политика 
На апрельском пленуме ЦК была выдвинута задача ускорения социально-
экономического развития страны. 
Намечалось вдвое увеличить темпы роста сельского хозяйства. 
Всерьез предлагалось к 2000 г. догнать США по уровню промышленного 
производства. 
Горбачев требовал превзойти мировой уровень автомобилестроения. 

Горбачев делал ставку на сугубо технические методы. 

Лишь немногие руководители КПСС, в частности А.Н.Яковлев , понимали, что 
необходимо менять экономическую систему, и предлагали децентрализовать управление, 
расширить права предприятий, внедрить хозрасчет. 

Значительная часть партийного и государственного аппарата, предпочитала ограничиться 
наведением «порядка» — укреплением дисциплины силовыми методами. 



Александр Николаевич Яковлев 



Апрельский пленум объявил приоритетными социальные задачи: улучшение 
продовольственного снабжения, совершенствование здравоохранения и образования, 
строительство жилья («К 2000  году отдельную квартиру — каждой семье!»). 

Основное внимание по-прежнему уделялось производственной сфере. 

Реализация социальных программ считалась возможной только при условии 
опережающего развития производства. 

На 80% увеличились капиталовложения в машиностроение, которое должно было в 1,7  
раза опередить общий рост производства промышленности и к началу 1990-х гг. выйти на 
передовой мировой уровень. 

Огромные капиталовложения в машиностроение, не принеся быстрого эффекта, 
значительно сократили государственные валютные ресурсы, а следовательно — импорт 
товаров широкого потребления. Это лишь обострило нехватку товаров на прилавках и 
усилило недовольство населения. 



Попытки административного решения 
7 мая 1985 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление «О мерах 
по преодолению пьянства и алкоголизма». 

Зарегистрированных алкоголиков насчитывалось свыше 5 млн чел. 

Реализация спиртного с 1970 по 1980 гг. возросла на 77%. 

В некоторых районах страны, особенно на Севере, пьянствовали даже женщины и 
дети, что вело к вырождению населения. 
Алкоголизм вышел на третье место в ряду причин смерти.

Пьянству была объявлена война. 

Виновных в «распитии» в общественных местах исключали из партии или 
комсомола, понижали в должности, лишали премий, отодвигали в очереди на жилье. 



Уменьшилось число торгующих спиртным магазинов. 

К 1988  г. планировалось полностью прекратить производство дешевых плодово-
ягодных вин .

В Крыму, Молдавии, на Дону вырубали виноградники  разрушали винодельческие 
предприятия. 

Огромные потери понес бюджет .

Недополученная прибыль составила  в 1985 г. 60 млрд руб.,
       в 1986 г. — 38 млрд, 
       в 1987 г. — 35 млрд, 
       в 1988 г. — 40 млрд. 

Из-за нехватки спиртного увеличилось самогоноварение. 
Нередко водку заменяли суррогаты (от одеколона до растворителей). 

Среди молодежи усилились наркомания и токсикомания.



Горбачев заработал ироническое прозвище «минеральный секретарь». 

Очередь у винного магазина в период проведения антиалкогольной кампании 



Власти в мае 1986 г. ввели госприемку стремясь повысить качество продукции .

К началу 1987 г. госприемка действовала на всех крупных промышленных 
предприятиях. 
Однако серьезного эффекта это не дало. 
Выполнение планов снизилось, упали заработки. 
Руководство предприятий поспешило найти контакт с новыми контролерами, которые 
к тому же стояли на предприятиях на партийном учете. Просуществовала госприемка 
лишь год-два. 

В мае 1986 г. было опубликовано Постановление ЦК КПСС и Совета 
министров СССР «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами». 

Формально оно направлялось против дельцов теневой экономики. На практике же 
главными его жертвами стали колхозники и горожане, выращивавшие фрукты и овощи 
на продажу, кустари, уличные торговцы. 



XXVII съезд КПСС 
25 февраля — 6 марта 1986 г. прошел XXVII съезд КПСС. 

После съезда руководство страны почувствовало, что перестройка «пробуксовывает». 
Причину этого Горбачев видел в ожесточенном сопротивлении аппарата, как на местах, 
так и в высшем звене, среди секретарей ЦК и членов правительства. 

Среди партийных сановников решительнее всех вы- ступал за глубокие общественные 
перемены А.Н. Яковлев. 
В конце 1985  г. он предложил Горбачеву пойти на широкие экономические и 
политические преобразования, создать на базе КПСС двухпартийную систему, ввести 
пост президента СССР.

 Далеко не все эти предложения Горбачев разделял. Однако он согласился с главным — 
необходимостью оппозиции. 



Чернобыльская катастрофа 

26 апреля 1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС. 

Наиболее тяжелым радиоактивное загрязнение оказалось в районе г. Припять на 
Украине, а также в Гомельской и Могилевской областях Белоруссии. 

Очаги загрязнения были выявлены в Брянской и Тульской областях РСФСР .

Многие ликвидаторы аварии и местные жители, получив высокие дозы радиации, 
умерли или стали инвалидами. У людей, подвергшихся воздействию радиации, 
впоследствии неоднократно рождались дети с патологиями. Ликвидация аварии 
только в самом начале обошлась в 14 млрд руб. (в ценах 1986 г.). 



Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. Город Припять 



Масштабы катастрофы стали ясны не сразу. 

Первоначально по старой традиции была сделана попытка скрыть 
или хотя бы преуменьшить случившееся. 

Этим объясняется запоздалая эвакуация, проведение парада и 
демонстрации в Киеве 1 мая, отсутствие должной защиты для 
тех, кто работал на ликвидации аварии. 

Лишь через несколько дней после того, как об аварии сообщила 
зарубежная пресса, информация появилась в советских газетах. 
Однако полностью о масштабах этой «катастрофы века» мы не 
знаем и сегодня. 

Чернобыль выявил два подхода: откровенно говорить о проблемах 
или скрывать информацию. 





Политика гласности и начало 
реформ (1986–1988 гг.) 



Расширение гласности. Программа 
реформ политической системы 

Сенсацией в общественной жизни стал фильм Т.Е.  Абуладзе «Покаяние». В обобщенном 
образе диктатора угадывались черты Стали- на и Гитлера, Берии и Муссолини. Вся страна 
повторяла фразу из фильма: «Если улица не ведет к Храму, то зачем она нужна?» 

Важным символом перемен стало освобождение из ссылки академика А.
Д. Сахарова в декабре 1986 г. 



Тенгиз Евгеньевич Абуладзе  



Андрей Дмитриевич Сахаров 



В январе 1987 г. на пленуме ЦК Горбачев заявил, что условием перестройки 
является демократизация общества. 

Пленум постановил проводить выборы в партийные органы и Советы на 
альтернативной основе, т.е. с возможностью выбирать из нескольких кандидатов. 

В 1987–1988 гг. в журналах были опубликованы многие прежде запрещенные 
произведения: «Реквием» А.А. Ахматовой, «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова, 
«Собачье сердце» М.А. Булгакова, … 

С 1987  г. начали публиковаться произведения эмигрантов и 
репрессированных авторов: И.А.  Бунина, Н.С.  Гумилева, Е.И.  
Замятина, О.Э. Мандельштама, Д.С. Мережковского, В.
В. Набокова 



Анна Андреевна Ахматова Михаил Афанасьевич Булгаков 



Варлам Шаламов 



В 1988 г. были опубликованы романы «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака и «Жизнь и 
судьба» В.С.  Гроссмана . Опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ» редакции «Нового 
мира» удалось лишь в 1989 г. 

Вышел на экран фильм М.Е. Голдовской «Власть Со- ловецкая», 
посвященный истории Соловецкого лагеря. 1988

Пресса стала «властительницей дум». Тиражи ведущих газет и журналов выросли в 
несколько раз. «Новый мир» издавался тиражом 1,5 млн экземпляров, «Огонек» — 
3 млн. Такого ажиотажа вокруг га- зет и журналов Россия не видела с 60-х гг. 
XIX столетия  — эпохи «Современника» и «Отечественных записок». 

Расширение гласности на страницах официальных изданий дополнялось расширением 
самиздата. В июле 1986 г. в стране было 10 самиздатовских журналов, в июле 1989 г. — 
323. 



Во многих городах стали появляться «неформальные» общественные 
объединения: от рок- клубов до народных фронтов и партий (например, 
«Демократический союз» В.И. Новодворской ) 

Валерия Новодворская 



В 1988  г. было создано общество «Мемориал». 

«Неделя совести» в ДК МЭЛЗ, организованная обществом «Мемориал» в 1988 г. 

Тысячи людей пришли 
узнать о судьбах 
погибших родных и 
отдать долг памяти 
жертвам сталинизма. 



С 1988 г. резко изменилось отношение государства к церкви. 

Государство отказалось от преследования верующих. 



Начало хозяйственных реформ 

В 1986  г. страна столкнулась с резким сокращением доходов бюджета из-за 
обвального падения цен на нефть: с августа 1985 г. по май 1986 г. они сократились 
вдвое. В 1985 г. впервые стала снижаться добыча нефти. 

В ноябре 1986 г. был принят Закон об индивидуальной трудовой деятельности (ИТД), 
а в феврале 1987 г. — постановление о создании кооперативов. Допускалось 
индивидуальное и кооперативное предпринимательство в сфере услуг и производства 
товаров народного потребления. 
Наемный труд («работников по договору») допускался лишь на вспомогательных 
работах. 
На практике это ограничение не соблюдалось. 



Поначалу кооператорам пришлось платить чрезвычайно высокие налоги . С 
принятием в мае 1988 г. Закона о кооперации был установлен 10%-ный налог на 
прибыль кооперативов, а в отношении подоходного налога кооператоров уравняли с 
работниками госсектора. 

Индивидуальную трудовую деятельность в начале 1988 г. вели — 300 тыс., 
В кооперативах к лету 1988 г.  Работали — 200 тыс. человек

По закону о кооперации появилась возможность создания кооперативных банков. К 
середине 1989 г. в стране действовали 143 коммерческих банка. 

30  июня 1987 г. был принят, а с 1 января 1988 г. вошел в силу Закон о 
государственном предприятии (объединении), предусматривавший переход 
предприятий на хозрасчет. 



В ходе подготовки реформы выявилось, что государство, столкнувшееся с резким 
падением доходов и бюджетным дефицитом в 80 млрд руб., не в состоянии 
обеспечивать импорт потребительских товаров и поддерживать низкие розничные 
цены на продукты питания .

Переход на договорные (рыночные) цены не предусматривался. 

Весной 1988  г. Совет министров предложил повысить оптовые цены и тарифы, 
а повышение розничных цен временно отложить. 

Ценообразование оставалось в руках государства. 

Вопрос о ценах приобрел принципиальный характер, вышел на страницы печати. 



«Дело Б.Н. Ельцина» 
В сентябре 1987 г. Моссовет по предложению Ельцина разрешил проведение в Москве 
митингов и демонстраций. 

Борис Николаевич Ельцин 

Это вызвало возмущение , тогда 
Ельцин попросил освободить его от 
должности первого секретаря МГК 
КПСС и кандидата в члены 
Политбюро ЦК КПСС. Ельцина 
назначили заместителем 
председателя Госкомитета по 
строительству, а в феврале 1988 г. 
вывели из кандидатов в члены 
Политбюро. После этого, началось 
превращение партийного 
аппаратчика в оппозиционера, лидера 
демократических сил и будущего 
первого президента России. 



Рост межнациональной 
напряженности 

В конце 1980-х гг. в СССР резко обострились межнациональные отношения. 

В мае 1986 г. в Якутске свыше 600 человек провели демонстрацию под 
лозунгом «Якутия — для якутов» .

С середины 1987  г. активизировались движения немцев и крымских татар, добивавшихся 
восстановления уничтоженных Сталиным в 1941 и 1944 гг. автономий. 

В 1988  г. начались волнения в Нагорно-Карабахской автономной области 
Азербайджана, населенной преимущественно армянами. 

Верховный Совет СССР в марте 1988 г. принял постановление о недопустимости 
пересмотра административных границ .



Осложнилось положение и в Прибалтике. 

Даже в славянских республиках  — Украине и Белоруссии  — возникли 
националистические настроения. 

Особенно остро стояла проблема вытеснения национальных языков русским. 

В свою очередь, в России сложилось общество «Память» 1980 , 
провозглашавшее шовинистические и антисемитские лозунги. 



«Манифест антиперестроечных 
сил» 

Пробой сил реформаторского и консервативного лагерей должна была стать 
XIX партийная конференция, решение о созыве которой было принято в июне 1987 г. 

13 марта 1988 г. в газете «Советская Россия» появилась статья «Не могу 
поступаться принципами», подписанная никому не известной 
преподавательницей химии из Ленинграда Н.А. Андреевой. 

Позже выяснилось, что статью подготовили совместно с автором сотрудники 
редакции по «заказу» секретаря ЦК Лигачева , которому понравилось письмо, 
присланное Андреевой в ЦК. 



Егор Кузьмич Лигачёв 



Горбачев, находившийся в момент публикации за границей, расценил статью как 
попытку консервативного реванша. 

Выступление Андреевой именовалось «манифестом антиперестроечных сил». 

В прессе с новой силой развернулась критика сталинизма. Зазвучала и немыслимая ранее 
критика в адрес Ленина, революции. Важную роль в развитии общественного сознания 
играл поиск в прошлом альтернативных моделей развития социализма. 

Одним из самых популярных исторических деятелей стал Бухарин .



Николай Иванович Бухарин 

 Российский революционер, советский политический, государственный и партийный 
деятель. Член ЦК партии (1917—1934), кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1934—1937). 
Кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) (1919—1924), член Политбюро ЦК ВКП(б) 
(1924—1929). Кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) (1923—1924). Академик АН 
СССР (1929). 



XIX партийная конференция 

28 июня 1988 г. открылась XIX партийная конференция. 

К этому времени Горбачев понимал, что только свободные выборы позволят ему 
ограничить всевластие партийного аппарата и избежать судьбы Хрущева. 

Согласно решению конференции высшим органом власти должен был стать съезд 
народных депутатов, избранных на альтернативной основе. 

Съезд собирался два раза в год, но из числа его депутатов избирался постоянно 
действующий Верховный Совет. 

Состав Верховного Совета предполагалось постепенно менять, чтобы в нем успели 
поработать все депутаты съезда. 



На конференции произошло столкновение сторонников и противников реформаторского 
курса. 

Ельцин, избранный на конференцию по требованию многих низовых 
парторганизаций, особенно уральских, говорил о том, что перестройка не 
затронула партию, и требовал отменить привилегии для номенклатуры. 

Ельцин просил делегатов конференции реабилитировать его, сняв обвинения, 
предъявленные ему на октябрьском пленуме ЦК 1987 г. 



Выступление Ельцина вызвало новые нападки со стороны Горбачева и особенно 
Лигачева. 

Но чем более яростной становилась критика в адрес Ельцина, тем сильнее росла 
его популярность в глазах рядовых граждан, видевших в нем смельчака, не 
побоявшегося вступить в схватку с «начальством». 

Не случайно реплика «Борис, ты не прав!», брошенная на конференции 
Ельцину Лигачевым, отозвалась на демократических митингах лозунгом 
«Борис, борись!» 




