
«СССР в 1985-1991 годах
в период перестройки и правления М.С. Горбачева»



1. Приход к власти М.С. Горбачева

10 марта 1985 года скончался К.У. 
Черненко. 11 марта 1985 года прошло 
заседание Политбюро и  А.А. 
Громыко  предложил на пост генерального 
секретаря кандидатуру М.С. Горбачева. Все 
члены Политбюро поддержали это 
предложение, и в тот же день пленум 
ЦК КПСС единогласно избрал 
Михаила Сергеевича Горбачева 
руководителем партии.

Константин                                     
Устинович 
Черненко

(13 февраля 1984-
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Андрей
Андреевич 
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2. Что такое перестройка?
Это масштабные перемены в идеологии, экономической и 
политической жизни СССР во второй половине 1980-х годов. 
Цель перестройки -  всесторонняя демократизация сложившегося в 
СССР общественно-политического и экономического строя. 
Кардинальная реформа всей системы, включая политические изменения, 
началась в январе 1987 года, когда на пленуме ЦК КПСС перестройка была 
объявлена новой государственной идеологией.



 Причины перестройки

Объективные
1.Стагнация в экономике, нарастание 
научно-технического отставания от 
Запада
2.Политический кризис: 
неспособность руководства 
обеспечить экономический прогресс
3.Нерешенные социальные проблемы
4.Негативные явления  культурной 
жизни: информационная 
самоизоляция СССР
5. Сложность международной 
обстановки: конфронтация с Западом

Субъективные

Приход к руководству страны 
относительно молодых политиков
(в 1985 году им было:
 Михаил Сергеевич Горбачев-54 
года, Николай Иванович 
Рыжков-56 лет,  Александр 
Николаевич Яковлев-62 года, 
Эдуард Амвросиевич  
Шеварнадзе-57 лет),
 стремившихся не только к 
укреплению своей власти, но и 
выступавших за обновление 
государства и общества



3. Этапы перестройки

1 этап
1985-1986 годы

2 этап
1987-1989 годы

3 этап
1990-1991 годы

«Ранняя перестройка»-
«Курс на ускорение»
социально-
экономического
развития

Формирование концепции
перестройки:
1.Первый этап экономической
реформы
2.Политическая реформа
3.Развертывание политики 
гласности
4. Провозглашение политики
«нового мышления» в 
международной
политике

«Поздняя перестройка»:
«Курс на создание 
регулируемой рыночной 
экономики»
1. Второй этап экономи-
ческой реформы, попытка
перейти к регулируемой
рыночной экономике
2. Потеря КПСС
монополии на власть
3.Углубление 
дезинтеграционных
процессов,
начало распада СССР





1 этап - 1985-1986 годы-курс на ускорение 
социально-экономического развития

«Ускорение» подразумевало резкое увеличение производительности 
труда, экономический рост за счет полного раскрытия «экономического 
потенциала социализма». Курс на «ускорение и перестройку» был 
закреплен XXVII съездом КПСС, состоявшимся в феврале-марте 1986 г. 
XXVII съезд КПСС поставил перед страной беспрецедентную и почти 
нереальную задачу — только за 15 лет (1986 - 2000) построить в СССР 
столько же новых предприятий и выпустить столько же продукции, 
сколько было выпущено за все предыдущие 70 лет советской власти. Т.е. 
перекрыть по объему выпущенной продукции первые пятилетки, военные 
годы, послевоенное восстановление, хрущевскую и брежневскую эпоху - 
всего за 15 лет удвоить весь промышленный потенциал СССР 





Стратегия ускорения:
Главными его рычагами виделись: научно-технический прогресс, 
техническое перевооружение машиностроения и активизация 
«человеческого фактора»;
использование «скрытых резервов»: максимальная загрузка 
производственных мощностей путем организации их многосменного 
режима работы, укрепление трудовой дисциплины, использование 
предложений рационализаторов, повышение качества продукции, 
развитие соцсоревнования.
                   Плакаты ускорения



Госприемка
В мае 1986 года была введена госприемка

В отличие от контролеров ОТК (отделов технического контроля 
предприятий), работники госприемки не зависели от администрации и не 
были материально заинтересованы в выполнении плана.
Госприемка вводилась первоначально на 1500 важнейших предприятиях. 
Однако эффект от ее введения оказался значительно ниже ожидаемого. 
Выполнение планов существенно снизилось, упали заработки. 
Просуществовала госприемка лишь год-два

Введение госприемки - контролирующей инстанции 
за качеством продукции





Антиалкогольная кампания 1985-1987 годов
Первой кампанией М.С. Горбачева на посту лидера страны стала борьба с 
алкоголизмом (инициатор Е. Лигачев). 
7 мая 1985 года было принято постановление «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Лозунг 
«Трезвость - норма жизни» стал девизом антиалкогольной компании



Кампания, проводившаяся нахраписто и бездарно, вызвала большое 
недовольство населения, которое часами стояло в многометровых винных 
очередях, часто заканчивавшихся дракой у входа в магазин и скупкой 
спиртного ящиками… 



Из кинофильмов удалялись сцены застолья, пропагандировались 
безалкогольные свадьбы. Реальное употребление алкоголя упало на 27%, 
НО распространилось употребление одеколонов, 
денатуратов, что приводило к отравлению людей. Несмотря на дефицит 
сахара и дрожжей расцвело самогоноварение. 

Параллельно произошло повышение цен на алкоголь в три раза, резко 
ограничилась его продажа (на 51%); винодельческим совхозам по югу 
СССР приказали вырубить все виноградники. 
                                                             Водку стали продавать по талонам



Итоги антиалкогольной кампании:

1. Продажи спиртного снизились более, чем в 2,5 раза
2. Рост рождаемости, сокращение смертности
3. Снизился общий уровень преступности
4. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась
    на 2,6 года и составила 70-71 год (по данным Росстата)
5. Уменьшение продаж алкоголя нанесло серьезный ущерб
     бюджетной системе, т.к. товарооборот сократился на 16 млрд.
     рублей
6. Кампания не достигнув особых результатов быстро была
    свернута





Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 года

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской атомной электростанции 
(ЧАЭС), расположенной  на территории 
Украинской ССР (ныне Украина). 
В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке 
ЧАЭС проводились испытания турбогенератора.
Планировалось остановить реактор (при этом 
планово была отключена система аварийного 
охлаждения) и замерить генераторные показатели. 
Безопасно заглушить реактор не удалось. В 1 час 
23 минуты на энергоблоке произошел взрыв 
реактора, после чего начался пожар и в 
окружающую  среду было выброшено большое 
количество радиоактивных веществ.
Основной радиационный удар приняли на себя 
Белоруссия, Россия и Украина. В России 
радиоактивное загрязнение захватило территорию 
с населением 2,6 млн. человек, всего отселено 220 
тыс. человек из 580 населенных пунктов.



Авария расценивается (до сих пор) как 
крупнейшая в своём роде за всю 
историю атомной энергетики, как по 
предполагаемому количеству погибших и 
пострадавших от её последствий людей, так и 
по экономическому ущербу: финансовые 
масштабы оцениваются в 16 годовых 
бюджетов СССР 1986 года. 134 человека 
перенесли лучевую болезнь той или иной 
степени тяжести и умерли, более 115 тыс. 
человек из 30-километровой зоны были 
эвакуированы.
Для ликвидации последствий были 
мобилизованы значительные ресурсы, более 
600 тыс. человек участвовали в ликвидации 
последствий аварии. В отличие 
от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, 
основным поражающим фактором  
стало радиоактивное заражение.

Эвакуация населения

Ликвидаторы аварии







2 этап 1987-1989 годы-формирование концепции 
перестройки

Первым шагом стал  
Закон о государственном 

предприятии (объединении) - 30 июня 1987 года 
Он предусматривал переход предприятий на 
хозрасчет и самофинансирование. Предприятия 
получили право самостоятельно расходовать свою 
прибыль, остающуюся после расчетов с 
государством. Допускались две модели хозрасчета.
Первая из них предусматривала формирование 
прибыли после выплаты заработной платы 
работникам на основе нормативов. В этом случае 
величина прибыли, полученной предприятием, 
сказывалась лишь на размерах премий. Зато 
основная зарплата была работнику гарантирована. 
При второй модели хозрасчета зарплата зависела от 
полученной  прибыли





Индивидуальная трудовая деятельность

19 ноября 1986 года был принят Закон об 
индивидуальной трудовой деятельности

Закон разрешил индивидуальное 
предпринимательство в сфере производства 
товаров народного потребления и бытового 
обслуживания: изготовление одежды, обуви, 
головных уборов, мебели, игрушек, сувениров и 
т.д. Был установлен запрет на применение 
наемного труда. Допускалось лишь выполнение 
вспомогательных работ по договору. От того, кто 
решил заняться индивидуальной трудовой 
деятельностью, требовалась масса справок и 
разрешений.



1 июля 1988 года был опубликован 
Закон о кооперации, 

существенно расширивший возможности 
предпринимательства.

Однако производственные кооперативы 
столкнулись с большими трудностями из-за 
сохранявшейся государственной монополии 
на сырье и ресурсы. Успешнее всего они 
действовали в торговле и общественном 
питании. Кооператоры самостоятельно 
устанавливали цены, которые превышали 
государственные в несколько раз. Многие 
кооперативы занялись посреднической 
деятельностью, сводившейся к скупке и 
перепродаже продукции государственных 
предприятий



Стенд первого 
советского 

кооператива «Символ»

«Самострочные»
комбинезоны - главная 

продукция первых 
советских кооперативов

Высший шик тех лет: 
кооперативные "адидасы" 
с тремя каноническими 

полосками 

Декабрь 1989
Алма-Атинский    

кооператив «Анаит»
шил обувь 

на любой вкус

      Джинсы и куртка «Варенка»

Первый кооперативный 
ресторан. Москва

ул. Кропоткинская, 36 



Закон о кооперации и переход к рыночным отношениям стал 
периодом тяжких испытаний и даже голода для одних и 
временем отличных возможностей – для других. Вплоть до 
середины 90-х в стране торговали практически все. Одни 
продавали овощи, выращенные на своих 6 сотках, вяленую 
рыбу, старые книги, изделия кооперативов. Другие 
становились «челноками» и (с конца 1991 года) начали 
привозить из Европы мобильники, факсы и духи, из Китая – 
одежду, игрушки, ширпотреб, джинсы и кроссовки, из Турции-
куртки и шубы.

      

      
                                                  



В конце 80-х годов наступила эпоха и кооперативных ларьков. Довольно 
часто были в то время случаи, когда кооператоры выкупали киоски 
"Мороженое" или "Союзпечать" и торговали водкой, пивом, сникерсами, 
одеждой и т.д. Продавали всё подряд. В те годы многие люди были сами 
себе предприятиями. Один и тот же человек мог быть закупщиком, 
челноком, промоутером, продавцом, кассиром. А если вовремя не 
обзавёлся "крышей", то ещё и охранником.



Страна как будто на время вернулась в XIX век: в городах появилось 
множество лоточников, вещевых рынков, где каждый мог не только продать 
свой товар, но и одеться в модные вещи. Такая кооперация помогла многим 
выжить в условиях "шоковой терапии" и дикой инфляции.



Карточно-талонная система
В мае 1990 года Н.И. Рыжков объявил о том, что страну ожидают 
перемены в экономике и «шоковая терапия» неизбежна. Народ часами 
стоял в длинных очередях в магазины и брал охапками все, что было на 
прилавках, писал на руках номер очереди…



Причиной возникновения талонной системы был дефицит 
некоторых товаров широкого потребления. Без талона купить товар можно 
было на рынках и у спекулянтов. Однако с разрастанием дефицита 1987-1992 
годов и появления пустых прилавков, талоны были повсеместно внедрены на 
многие продукты питания, и некоторые иные товары (табачные изделия, 
водка, колбаса, мыло, чай, крупы, соль, сахар, в некоторых случаях, в 
отдаленных местностях, хлеб, молоко, майонез, стиральный порошок, 
женское бельё и т. д.)



Талоны и карточки на продукты питания и товары



3 этап 1990-1991 годы-курс на создание регулируемой 
рыночной экономики

13 июня 1990 года было принято 
постановление Верховного Совета СССР «О 
концепции перехода к регулируемой 
рыночной экономике». Главным 
разработчиком был академик Леонид 
Абалкин. Согласно новой программе, до 
1995 года было намечено перевести на 
аренду 20% промышленных предприятий и 
считать переход к рыночным отношениям 
главным содержанием радикальной 
экономической реформы Леонид Иванович Абалкин

(1930-2011)
Советский и российский 

экономист, доктор 
экономических наук, 

профессор,
 академик РАН

 



В 1989-1990 годах правительством во главе с Н.И. 
Рыжковым и группой экономистов во главе с С.С. 
Шаталиным и Г.А. Явлинским разработали программу 
дальнейших реформ: «500 дней»

Станислав Сергеевич           
          Шаталин
       (1934-1997)

 Николай Иванович 
Рыжков



По программе «500 дней» предусматривалось:

1.проведение демонополизации: целые отрасли, которые объединялись за счет 
обществ и производственных союзов, разрушались на одном только 
понимании – не должно быть монополии. 
2.учреждение акционерных обществ и банков
3.децентрализация: государство полностью утрачивало механизмы 
воздействия на экономику. Плановый подход должен был полностью заменен 
рынком. 
4.развитие частного предпринимательства
5.приватизация: практически все предприятия (в том числе и крупные) 
должны были перейти в частные руки

  



Забастовочное движение и выступления против экономических 
реформ



Денежная реформа 1991 года

22 января 1991 года был подписан 
Указ Президента СССР
«О прекращении приема к платежу 
денежных знаков Госбанка СССР 
достоинством 50 и 100 рублей 
образца 1961 года и ограничении 
выдачи наличных денег со вкладов 
граждан»



Новое правительство возглавил В.С. Павлов (в 
декабре 1990 года правительство Н.И. Рыжкова ушло 
в отставку), которое провело денежную реформу с 
целью нормализации финансовой системы и 
избавления от избыточной денежной массы, 
находившейся в наличном обращении, частичного 
решения проблемы дефицита на товарном рынке 
СССР. 

Валентин 
Сергеевич

 Павлов
 (1937-2003) 

В стране началась последняя советская денежная 
реформа, получившая название «павловской» в честь 
ее создателя, министра финансов, а впоследствии 
премьера правительства СССР Валентина 
Сергеевича Павлова.



В ходе реформы был осуществлен обмен 50 и 100-рублевых купюр 1961 года   
на купюры нового образца 1991 года.
Обмен изымаемых купюр сопровождался существенными ограничениями:

•Сжатые сроки обмена — три дня с 23 по 25 января (со среды по пятницу).
•Не более 1000 рублей на человека — возможность обмена остальных купюр 
рассматривалась в специальных комиссиях до конца марта 1991 года.
Одновременно была ограничена сумма наличных денег, доступных для 
снятия в Сберегательном банке СССР — не более 500 рублей в месяц на 
одного вкладчика. 



ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
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ИТОГИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

ОБЛАСТЬ
ОБЩЕСТВА

СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

Промышленное 
производство

Сокращение на 12%

С\х произ-во Сокращение на 10%

Прожиточный 
минимум

Ниже – около 44% 
населения

Смертность Повысилась на 20%

Рождаемость Сократилась на 14%



      Причины неудач экономической 
перестройки

- Медлительность в проведении уже принятых решений.
- Отсутствие нового механизма экономического 
управления в условиях демонтажа старого.
- Экономическое реформирование отставало от быстрых 
перемен в политической и духовной жизни общества.
- Утрата населением веры в возможность руководства во 
главе с Горбачевым добиться успешного завершения 
реформ.
 

                      Т.о. в нач. 1991 г. стал очевидным
                      провал экономической реформы.


