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С. В. Королев 
 

Антиалкогольная кампания 1985–1988 гг. 
как источник мифов в общественном сознании 

 
Антиалкогольная кампания в СССР 1985–1988 гг. закончи-

лась более 30 лет назад, а некоторые мифы до сих пор будора-
жат общественность: «резко выросло самогоноварение», «выру-
били виноградники», «массовое отравление населения 
суррогатами», «выросла наркомания».  

Один из устойчивых стереотипов о «сухом законе» 1985 г., 
связан с тем, что из-за ограничительных мер пить меньше не 
стали, просто началось изготовление алкоголя в домашних ус-
ловиях. Эти выводы во многом делаются на основании роста 
потребления сахара — главного источника самогоноварения. 
Однако факты свидетельствуют об обратном. Так, данные Гос-
комстата фиксируют, что в Удмуртии потребление сахара насе-
лением в 1985 и 1986 гг. в расчете на одного жителя снизилось к 
1980 г. с 50 до 45 и 47 килограммов соответственно. В 1987 г. 
превысило уровень 1980 г. в среднем всего на один килограмм, а 
затем стало последовательно снижаться. Аналогичные тенден-
ции наблюдались в Уральском регионе и в целом в России. Так 
потребление сахара в РСФСР сократилось с 1985 по 1990 год с 
45,1 до 44,5 кг, в Уральском экономическом районе с 45,0 до 
42,8 кг. на душу населения, а по сравнению с 1980 г. снижение 
было еще более существенным.  

В 1990-е г. потребление сахара населением Удмуртии нача-
ло стремительно падать: с 1990 г. по 1995 г. с 44,6 до 22 кг. в 
год. Потребление других продуктов: хлеба, молока, мяса, яиц, 
хотя и снизилось, но не так значительно. Сокращение продаж 
сахара в первой половине 1990-х г. подтверждает, что высокий 
объем потребления в предшествующий период имел самогон-
ную составляющую. В условиях либерализации торговли спирт-
ным, наводнения рынка дешевым алкоголем, производство до-
машнего алкоголя стало совсем невыгодным. Потому что 
самогонный аппарат по производительности никогда не станет 
конкурентом винно-водочного завода, как экономически, так и 
эстетически. Производство самогона в первую очередь рассчи-
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тано на домашнее потребление, поэтому его роль в алкоголиза-
ции общества была, есть и будет не существенной. Именно по-
этому в 1990-е гг. потребление алкоголя значительно превысило 
уровень начала 1980-х гг., что катастрофически отразилось на 
социальных, экономических, но наиболее разрушительно на де-
мографических процессах.  

Еще одна устоявшаяся точка зрения связана с тем, что в ан-
тиалкогольную кампанию покусились на «святое» и вырубили 
виноградники. Действительно, площадь виноградных насажде-
ний в СССР с 1984 по 1988 год сократилась на 230 тыс. га, в 
плодоносящем возрасте на 110 тыс. га. Однако анализ статисти-
ки свидетельствует, что площадь виноградных насаждений ста-
ла сокращаться еще до кампании, с 1983 г. по 1984 г. — на 
39 тыс. га. Сокращение могло происходить, и по другим, не свя-
занным с антиалкогольной кампанией причинам, например 
площадь плодово-ягодных насаждений с 1984 по 1988 годы со-
кратилась на 478 тыс. га. Противники антиалкогольной кампа-
нии редко обращают внимание на тот факт, что «в результате 
сильнейших морозов зимы 1985–86 гг. в Крыму были признаны 
непригодными и подлежащими списанию 11 889 гектар вино-
градников, в Украинской ССР подлежало утилизации 24 433 
гектар». Кроме этого, происходила плановая замена винных 
сортов винограда на столовые, если в 1984 г. площади составили 
148 тыс. га., то к 1988 г. они увеличились на 85 тыс. га. Несмот-
ря на определенное сокращение технических сортов винограда, 
объемы валового сбора винограда оставались стабильными: в 
1980 — 6 650 тыс.тонн., в 1986 году, в самый разгар кампании, 
— 6 489 тыс. тонн. Для сравнения, площадь виноградных наса-
ждений в 1987 г. составила в РСФСР 170 тыс. га, в 2019 г. — 
95,92 тыс. га, и это с учетом Крыма.  

Вопреки устойчивому общественному мифу количество от-
равлений в период кампании не только не выросло, а стреми-
тельно снизилось. Так число умерших от случайного отравления 
алкоголем в РСФСР с 1984 по 1988 г. сократилось с 19,6 до 7,8 
на 100 000 населения, на Урале с 19,5 до 7,3, еще более впечат-
ляющие результаты в Удмуртии: падение смертельных отравле-
ний с 45,3 до 11,1.  
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Заболеваемость населения наркоманией и токсикоманией в 
СССР с 1985 по 1988 год с впервые установленным диагнозом 
выросла с 9,6 до 17,1 тысяч человек, в РСФСР с 3 до 8,2 тысяч 
человек. Рост был, однако, для почти 290-миллионной страны 
он оставался на уровне статистической погрешности. Для срав-
нения в 2020 г. с учетом анонимности и развития частных кли-
ник в России зарегистрировано около 460 тысяч наркоманов. 
Эксперты главными факторами распространения наркомании в 
1980-е годы называют либеральные веяния, субкультуры, кото-
рые стали активно проникать в молодежную среду.  

Таким образом, данные статистики свидетельствуют, что 
уровень самогоноварения уже до антиалкогольной кампании 
находился на высоком уровне, площади технических сортов ви-
нограда несколько сократились, это происходило в рамках заме-
ны винных сортов на столовые, однако сборы винограда остава-
лись стабильными, количество смертельных отравлений 
снизилось почти в 3 раза, заболеваемость населения наркомани-
ей выросла, но по другим, не связанным с кампанией причинам.  

Главная причина мифов связана с тем, что в борьбе за 
власть политические цели стали доминировать, негативные мо-
менты кампании были сильно преувеличены СМИ и запечатле-
ны в общественном сознании, а положительные: снижение 
смертности, рост рождаемости, повышение экономических по-
казателей — забыты. 
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