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Истоки перестройки.
• К середине 80-х кризис советской системы приобретал 

открытый характер. 
• На рубеже 1970-1980х в мире начался новый этап 

научно-технической революции, получивший 
название «микроэлектронная революция».

• СССР отставал значительно от ведущих государств и от 
новых индустриальных государств (Южной Кореи, 
Тайваня).

• Весь период с 1961-1985 характеризуется в СССР 
непрерывным падением темпов экономического 
развития.

• Советская экономика развивалась экстенсивно.
• В СССР была сильно развита лишь тяжелая 

промышленность. 
• Страна превращалась в сырьевой придаток Запада.



• В начале 80-хт из-за начавшегося падения цен на 
нефть на мировом рынке иссякает поток «нефтяных 
денег» в страну. 

• Отражением общего экономического неблагополучия 
становится наращивание внешнего долга СССР.

• Признаки того, что старая модель экономического 
роста себя исчерпала, наиболее отчетливо выражаются 
в утрате конкурентоспособности советской продукции 
на внешних рынках, в растущем отставании страны в 
ключевых отраслях, определяющих динамику научно-
технического прогресса.

• Нарастание кризисных явлений разрушает основы 
внутренней стабильности советского общества
(взяточничество, ослабевание трудовой дисциплины, 
пьянство, разрыв в уровнях благосостояния).



• К началу 80-х гг часть высшего советского 
руководства осознавала необходимость срочного 
принятия мер, для улучшения экономической и 
социальной ситуации.

• В феврале 1984 Андропов скончался. 
• Консервативные силы в руководстве страны 

выдвинули на должность Генерального секретаря 
ЦК КПСС престарелого К.У.Черненко 

• Год его правления был возвратом в брежневскую 
эпоху, застой.



Горбачев М.С.



• Началом перестройки можно считать март 1985 года, 
когда генсеком КПСС партийное руководство 
избрало сравнительно молодого и перспективного 
члена политбюро Михаила Сергеевича Горбачева. 

• На тот момент ему было 54 года, что для многих 
покажется не так уж и мало, но по сравнению с 
предыдущими лидерами страны он был 
действительно молод. 

• Так, Л. И. Брежнев стал генсеком в 59 лет и 
находился на данном посту до самой свой смерти, 
настигшей его в 75 лет. 

• Занимавшие после него фактически важнейший в 
стране государственный пост Ю. Андропов и К. 
Черненко стали генеральными секретарями в 68 и в 
73 года соответственно, но смогли прожить лишь 
чуть более года каждый после прихода к власти. 

М.С.Горбачев



• Перестройка- последняя попытка правящей элиты 
спасти советскую систему, соединив социализм и 
демократию. 

• В «команде» с Горбачевым работали А.Г.
Аганбегян, Л.И.Абалкин, О.Т. Богомолов, Т.И.
Заславская, Е.М.Примаков.

• Весной 1985 г перестройка ее «архитектору» 
виделась как возвращение к ленинской концепции 
социализма, соединение социализма с 
демократией. 

Феномен Горбачева



Цели перестройки
• Экономика- введение элементов рыночных 

механизмов с целью повышения эффективности 
экономики

• Управление- Демократизация системы управления
• Общество -Демократизация общества, гласность 
• Международные отношения -Нормализация 

отношений со странами западного мира.
Главной же целью, которая стояла перед СССР в 

годы перестройки 1985-1991 годов, являлось 
создание эффективно работающего механизма 
управления государством путем системных 
реформ. 



Перестройка 1985-19991
 
• В апреле 1985 г., на Пленуме ЦК КПСС, М.С. Горбачев изложил 

стратегический курс реформ. Речь шла о необходимости качественного 
преобразования советского общества, его “обновлении”, о глубоких 
переменах во всех сферах жизни.

• Ключевым словом реформаторской стратегии стало “ускорение”. 
Предполагалось ускорять развитие средств производства, научно-
технический прогресс, социальную сферу и даже деятельность 
партийных органов.

• Термины “перестройка” и “гласность” появились позднее. 
Постепенно акцент был перенесен с “ускорения” на “перестройку” и 
именно это слово стало символом курса, производимого М.С. 
Горбачевым во второй половине 80-х гг.

• Гласность означала выявление всех недостатков, препятствующих 
ускорению, критику и самокритику исполнителей “сверху донизу”. 

•  перестройка предполагала внесение структурных и организационных 
изменений в хозяйственные, социальные, политические механизмы, а 
также в идеологию с целью достижения ускорения общественного 
развития



Этапы перестройки
Перестройка длилась 6 лет (1985 — 1991) и в своем 

развитии прошла три основных этапа:
• — 1985 — 1988 гг. (до XIX партийной 

конференции) — поиск путей развития, 
преобразования в рамках существовавшей 
партийно-политической системы;

• — 1988 — 1990 гг. — реформа политической 
системы после XIX партконференции, учреждение 
и усиление парламентаризма;

• — 1990 — 1991 гг. — период дезинтеграции и 
распада СССР.



Перестройка на начальном этапе 
(1985 — 1988) выражалась в:

• — значительном обновлении и омоложении руководителей всех 
уровней (было заменено более 66% первых секретарей обкомов 
(руководителей областей), большая часть руководителей союзных 
республик и членов правительства);

• — поисках путей «ускорения» экономического развития 
(введении хозрасчета на предприятиях, выборах директоров, 
возрождении кооперации, выдвижении экономических 
программных целей — например, дать каждой советской семье 
отдельную квартиру к 2000 году);

• — проведении политики гласности — открытом освещении 
негативных сторон жизни общества, критики деятельности И. 
Сталина и Л. Брежнева, на которых была возложена вина за 
«деформации» социализма;

• — инициативах во внешней политике, например, односторонний 
запрет ядерных испытаний, попытки улучшить советско-
американские отношения.



• Для обеспечения реализации новых задач была проведена смена 
части партийных и советских руководителей. Председателем 
Совета Министров СССР был назначен Н. И. Рыжков, 
председателем Президиума Верховного Совета СССР — Э. А. 
Шеварднадзе, бывший до этого первым секретарем ЦК 
Компартии Грузии. 

• В декабре 1985 г. секретарем Московского городского комитета 
партии стал Б. Н. Ельцин. В высшую партийную иерархию 
выдвинулись А. Н. Яковлев, А. И. Лукьянов.

• В центр экономических преобразований в 1985 г. была поставлена 
задача технического перевооружения, модернизации 
предприятий. Для этого было необходимо ускоренное 
развитие машиностроения. Так формулировалась главная 
цель в народном хозяйстве. Программа “ускорения” предполагала 
опережающее (в 1,7 раза) развитие машиностроения по 
отношению ко всей промышленности и достижение им мирового 
уровня к началу 90-х гг. Успех ускорения связывался с активным 
использованием достижений науки и техники, расширением прав 
предприятий, улучшением кадровой работы, укреплением 
порядка дисциплины на предприятиях.



А.Н.ЯКОВЛЕВ



• в 1985 году, была начата 
антиалкогольная кампания, целью которой 
ставилось снижение уровня алкоголизма в стране, 
достигшего критической отметки. 

• Но в ходе этой кампании был предпринят ряд 
непопулярных в народе мероприятий, которые 
можно считать «перегибами». 

• В частности, было уничтожено огромное 
количество виноградных насаждений, был введен 
фактический запрет на наличие алкогольных 
напитков на семейных и других торжествах, 
которые проводили члены партии. 

• Кроме того, антиалкогольная кампания привела к 
дефициту спиртных напитков в магазинах и 
существенному увеличению их стоимости. 

• На первом этапе также декларировалось 
проведение борьбы с коррупцией и нетрудовыми 
доходами граждан



• Чернобыльская трагедия, которая произошла в 1986 году, 
продемонстрировала неспособность существующей системы 
не только предотвратить катастрофу, но и эффективно 
бороться с её последствиями. 

• Аварийная ситуация на Чернобыльской АЭС несколько дней 
скрывалась властями, что подвергало опасности миллионы 
людей, проживающих вблизи зоны катастрофы. 

• Это говорило о том, что руководство страны действует 
старыми методами, что, естественно, не нравилось 
населению. 

• Кроме того, проводившиеся до тех пор реформы показали 
свою неэффективность, так как экономические показатели 
продолжали падать, а в обществе все больше росло 
недовольство политикой руководства. 

• Данный факт способствовал осознанию Горбачевым и 
некоторыми другими представителями партийной 
верхушки того факта, что полумерами не обойтись, а нужно 
проводить кардинальные реформы, чтобы спасти 
положение





на первом этапе перестройки был 
допущен ряд серьезных ошибок:
• — частое расхождение слова и дела;
• — отсутствие четкого плана преобразований, размытость 

целей, «стихийность перестройки»;
• — недостаточное понимание руководством менталитета 

народа и сложившихся традиций, неумение правильно 
оценить вос приятие народом тех или иных шагов;

• — выдвижение прожектерских и заведомо невыполнимых 
планов;

• — непоследовательность в проведении реформ;
• — чрезмерное очернение исторического прошлого, подрыв 

моральных ценностей;
• — пренебрежение национальными интересами в угоду 

западным странам.
•



Кризис перестройки
• Данные ошибки во многом предопределили кризис перестройки, который 

начался в 1988 г. и нарастал вплоть до 1991 г. — краха КПСС и распада СССР. 
Символами кризиса перестройки стали:
• — «дело Ельцина» — смещение с должности и травля в 1987 — 1988 гг. первого 

секретаря Московского горкома партии Б.Н. Ельцина, предсказавшего на 
Октябрьском 1987 г. пленуме ЦК КПСС кризис перестройки и призвавшего к 
большей последовательности и решительности в реформах;

• — беспрепятственный перелет в 1987 г. через государственную границу СССР 
немецкого летчика-любителя М. Руста и его приземление в центре Москвы 
вблизи Кремля, что продемонстрировало низкую боеготовность Вооруженных 
Сил;

• — чернобыльская катастрофа 1986 г. (высветила преступную халатность 
персонала);

• — падение авторитета КПСС в целом;
• — падение нравов молодежи; распространение порнографии, наркомании и 

проституции;
• — межнациональные конфликты (беспорядки в Казахстане в 1986 г., волнения в 

Прибалтике и местах проживания крымских татар в 1987 г., вооруженные 
столкновения между азербайджанцами и армянами в Сумгаите в 1988 г.);

• — иные негативные явления.
•



ЕЛЬЦИН Б.Н.



2 этап перестройки
• Попыткой выйти из зарождающегося кризиса стала XIX Всесоюзная 

партийная конференция, состоявшаяся 28 июня 1 июля 1988 г. в Москве.
• Главным итогом XIX партконференции стало принятие решения о проведении 

политической реформы в СССР. 
Политическая реформа заключалась в:
• — возрождении и претворении в жизнь лозунга ленинских времен "Вся власть — советами;
• — превращении советов из номинальных органов — в реальные органы власти на всех 

уровнях;
• — учреждении нового («хорошо забытого старого») политического органа — 

Съезда народных депутатов СССР (возрождении традиции периодического 
проведения съездов советов, имевшей место в 1917 — 1936 гг.);

• — проведении альтернативных выборов съезда народных депутатов СССР, съездов 
(верховных советов) союзных республик и иных советов всех уровней.

• XIX партконферениия 1988 г. стала переломным событием всей перестройки, изменившим 
ее ход:

• — до XIX партконференции перестройка проходила на уровне дис куссий, но не затрагивала 
сложившуюся систему партийно-государственной власти;

• — после XIX партконференции начались первые шаги по демонтажу сложившейся системы 
власти, которая перестала быть недосягаемой и независимой от народа;

• — на уровне СССР и союзных республик были учреждены избираемые парламенты, которые 
стали новыми центрами власти, альтернативными партии.

•



• В качестве высшего органа государственной власти в СССР 
учреждался съезд народных депутатов СССР. 

• Съезд народных депутатов СССР как орган власти имел следующие 
особенности:

• — состоял из 2250 депутатов;
• — треть депутатов избиралась народом путем прямых выборов от 

территориальных округов;
• — треть избиралась от административно-территориальных и 

национальных образований;
• — треть избиралась от общественных организаций (партии, комсомола, 

профсоюзов и т. д.) без всенародного голосования;
• — учреждался институт окружных избирательных комиссий, наде 

ленных широкими полномочиями. В результате чего далеко не каждый 
желающий мог стать кандидатом в депутаты. Окружные комиссии, 
подобранные местными органами КПСС, создавались в каждом округе 
и отсеивали неугодных путем проведения отрежиссированных 
«собраний избирателей». 

Из множества желаюших комиссии «выдвигали» только двух кандидатов 
(в редких случаях — больше), заранее согласованных с партийными 
органами;

• — имел двухступенчатую структуру — из своего состава съезд избирал 
Верховный Совет (меньшая часть депутатов), который работал 
постоянно, а большинство депутатов собирались 2 раза в год на 
съезд для принятия особо важных решений.

•



• Выборы съезда народных депутатов СССР состоялись 26 
марта 1989 г. 

• Подавляющее большинство избранных депутатов являлись 
ставленниками КПСС. Избрание депутатов от территориальных округов, 
несмотря на все сложности избирательного законодательства, дало 
возможность «прорваться» в число депутатов некоторым 
оппозиционным кандидатам, среди которых были Г. Попов, Б. Ельцин, 
Ю. Афанасьев и др. / съезд народных депутатов СССР состоялся 25 мая — 
9 июня 1989 г. в Москве.

 Историческое значение данного съезда было в том, что:
• — был получен первый опыт парламентаризма в СССР;
• — был сформирован Верховный Совет СССР (Председателем Верховного 

Совета избран М.С. Горбачев);
• — съезд дал возможность вернуться в большую политику Б.Н. Ельцину — 

будущему Президенту России;
• — съезд открыл для советского народа новую плеяду политиков, 

значительно повлиявших на ситуацию в стране в конце 1980-х — начале 
1990-х гг.: А. Собчака, А. Сахарова, Г. Попова и др.;

• — впервые в истории СССР была сформирована оппозшщя, выступившая 
с критикой КПСС и советского строя (первоначально — 
«межрегиональная депутатская группа», сопредседатели — А. Сахаров, Б. 
Ельцин, Г. Попов. Ю. Афанасьев. Ю. Пальм).

•



РЫЖКОВ Н.И.



Перестройка на III этапе 
• Третий этап перестройки, начавшийся со второй половины 1989 года, 

ознаменовался тем, что процессы, происходившие в стране, стали 
выходить из-под контроля центральной власти. 

• Теперь уже она вынуждена была под них только подстраиваться. 
• По стране прошел парад суверенитетов. Республиканские 

власти провозгласили приоритет местных законов и постановлений 
перед всесоюзными, если они конфликтовали между собой. 

• А в марте 1990 года Литва заявила о выходе из состава Советского Союза. 
• В 1990 году была введена президентская должность, на 

которую депутаты избрали Михаила Горбачева. В 
дальнейшем планировалось проводить избрание президента путем 
всенародного прямого голосования.

•  Вместе с тем стало понятно, что прежний формат взаимоотношений 
между республиками СССР поддерживаться больше не может. 
Планировалось реорганизовать его в «мягкую федерацию» под 
названием Союз Суверенных Государств. 

• Путч 1991 года, сторонники которого желали консервации старой 
системы, поставил крест на данной идее. 



ГРИГОРИЙ ЯВЛИНСКИЙ



Отмена 6-й статьи Конституций
• К осени 1989 идея многопартийности находила все 

большую поддержку во всех слоях общества. 
• Созванный в марте 1990 Третий съезд народных депутатов 

СССР отменил 6-ю статью Конституции и тем самым 
признал существование многопартийности в стране. 

• Съезд учредил пост Президента СССР, внеся необходимые 
поправки в Конституцию, в соответствии с которыми 
Президент СССР являлся главой Советского государства. 

• Единственным кандидатом на президентский пост стал М.
С.Горбачев, за которого 15 марта 1990 было подано почти 
60% голосов депутатов. 

• Другие претенденты- премьер-министр Н.И.Рыжков и 
министр внутренних дел В.В.Бакатин сняли свои 
кандидатуры в пользу Горбачева. 



Экономические реформы перестройки

• В июне 1987 правительство Рыжкова представило на 
утверждение Пленума ЦК КПСС план реформ. Это была 
программа перехода к социалистическому рынку. 

• В 1987 был принят  Закон о государственном 
предприятии,  который расширял права предприятий, 
включая право самостоятельного выхода на внешний рынок, 
осуществления совместной деятельности с иностранными 
партнерами.

• В 1986-начале 1987 были приняты первые решения о развитии 
кооперации. 

• В 1988- Закон о кооперации в СССР  и Основы 
законодательства об арендных отношениях. 

• Итогом экономического реформирования стало дальнейшее 
ухудшение экономического и финансового положения страны. 
Падение национального дохода. 

•  Летом 1990 г. Верховный Совет СССР принял постановление "О 
концепции перехода к регулируемой рыночной 
экономике«.



• Вслед за тем несколько групп видных 
экономистов и хозяйственников разработали 
проекты программ, получивших название 
антикризисных. 

• Эти программы представляли собой 
альтернативные планы перехода к рыночной 
экономике. 

• Авторами одной из них "Программа 500 
дней" была группа экономистов во главе 
с С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским. 
Программа предусматривала децентрализацию 
экономики, перевод предприятий на аренду и 
приватизацию. Намечались снятие 
государственного контроля за ценами и 
допущение регулируемой безработицы. 


















