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Период после мая 1989 г. и до декабря 1991 г. 
стал временем распада советской системы. За 
шесть лет перестройки ни одна из её целей не 

была достигнута. Власть постоянно запаздывала 
с решением назревших вопросов. Наиболее 
тяжёлые последствия для судьбы советской 

системы и советской государственности имели 
бездействие и нерешительность властей в 

национальном вопросе.



Демократизация общества привела к обострению 
межнациональных проблем.

В начале1986 г. в Якутии студенты устроили демонстрацию под 
лозунгом «Якутия - для якутов».

В декабре прошли массовые беспорядки в Казахстане, 
вызванные заменой на посту 1 секретаря ЦК Д. Кунаева на Г. 
Колбина.

Серьезное недовольство в 
Узбекистане вызвало 
расследование коррупции среди 
национального руководства.

Наиболее остро национальный 
вопрос встал в Закавказье



В 1987 г. армянское население Нагорного Карабаха потребовало 
передать эту АССР в состав Армении. Центр пообещал 
рассмотреть этот вопрос. В ответ начались расправы над 
армянами в Сумгаите(Азербайджан). М.Горбачев отдал приказ 
ввести в город войска и объявил там комендантский час. 

События в Нагорном 
Карабахе, когда Армения и 
Азербайджан фактически 
оказались в состоянии 
войны, со всей 
отчётливостью показали 
неспособность Центра 
защитить интересы Союза. 



В Закавказье национальные 
конфликты приобрели внутренний 
характер. Здесь появилась угроза 
исламского фундаментализма. В 
Якутии, Башкирии,Татарии 
требовали сделать республики 
союзными. Местные лидеры 
повсеместно делали упор на то, что 
их республики «кормят» Россию. 

Разгон в Тбилиси армейскими подразделениями демонстрации с лозунгами о 
государственной независимости Грузии, закончившийся гибелью в давке 20 
человек, оказался неудачной попыткой решить национальные проблемы 
силовыми методами. 

Непоследовательное силовое противодействие Центра уже не могло 
остановить начавшийся процесс распада СССР



Прологом окончательного распада СССР 
стал «парад суверенитетов». Такое 
название в публицистике тех лет получил 
процесс суверенизации союзных республик. 

За считаные месяцы все союзные и 
большинство автономных республик 
приняли декларации о своём суверенитете, 
о верховенстве республиканских законов 
над союзными. В декларациях республики 
объявляли себя собственниками недр, 
земли. Часть из них приняла закон о 
государственном языке, заявила о создании 
собственных армий, своей валюты. 

На карте появились новые названия 
республик - Литва, Молдова, Беларусь, 
Кыргызстан.



12 июня 1990 г. была принята 
Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР, обозначившая 
начало конституционной реформы и 
провозглашение государственного 
суверенитета России. Она провозгласила 
также приоритет Конституции и законов 
РСФСР над законодательными актами 
СССР.

Ровно через год, 12 июня 1991 г., 
состоялись первые в истории России 
всенародные альтернативные выборы 
главы государства. Победу на них 
одержал Б. Н. Ельцин, избранный первым в 
истории Президентом Российской 
Федерации. Вице-президентом был избран 
А. В. Руцкой.



17 марта 1991 г. был проведён 
референдум по вопросу о сохранении 

Союза ССР, на котором более 76 % 
граждан высказались за сохранение 

СССР как обновлённой федерации 
равноправных суверенных республик. 

Реальная опасность неуправляемого распада СССР, грозящая 
непредсказуемыми последствиями, заставляла Центр и республики 
искать путь к компромиссу. Идея заключения нового союзного 
договора была выдвинута народными фронтами Прибалтики ещё в 
1988 г.

Вскоре в загородной резиденции Президента СССР в Ново-Огарёве над 
разработкой проекта нового союзного договора начали работать 
представители 9 союзных республик. К августу 1991 г. они смогли разработать 
компромиссный проект Союза Суверенных Государств (ССГ).





19 августа в Москве во время отсутствия 
Горбачёва (который находился в это время 
в Крыму на отдыхе) было объявлено о 
переходе всей власти в стране к 
неконституционному Государственному 
комитету по чрезвычайному положению в 
СССР (ГКЧП).

Только три дня ГКЧП смог продержаться у власти. Руководство РСФСР с 
первого момента отказалось признать ГКЧП, объявив его антиконституционным 
переворотом, и призвала народ на защиту конституционного строя. В результате 

Горбачёв был возвращён к власти, заговорщики арестованы и впоследствии 
преданы суду. 

После августа 1991 г. политические процессы в стране значительно ускорились.

Намеченное на 20 августа 1991 г. подписание нового союзного договора 
подтолкнуло консервативные силы в руководстве страны на решительные 
действия. 



Августовские события ускорили окончательный распад Советского Союза. 25 
августа 1991 г. Украина объявила об образовании независимого государства и 
отказалась принимать участие в подписании нового союзного договора. За 
ней последовали Белоруссия и другие республики, кроме России и 
Казахстана.

Проходившее 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще совещание глав 
Украины, Белоруссии и России (Л. М. Кравчук, C. С. Шушкевич и Б. Н. 

Ельцин) констатировало распад единого союзного государства как 
свершившийся факт и объявило о создании Содружества Независимых 

Государств (СНГ), открытого для вступления в него других республик.

21 декабря в Алма-Ате к СНГ присоединились остальные бывшие республики 
СССР, за исключением прибалтийских республик и Грузии. Главы 11 
государств подписали Декларацию о создании СНГ, где констатировалось, что 
с образованием Содружества СССР прекращает своё существование. 25 
декабря 1991 г. Президент СССР М. С. Горбачёв сложил свои полномочия.



«Новое политическое мышление»

новая внешнеполитическая концепция, 
предложенная М. Горбачевым, которая 
существенно отличалась от прежних подходов к 
внешней политике. 



Концепция нового политического мышления включила в себя:

— Приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми ценностями, 
отказ от классовой борьбы и деидеологизация внешней политики;                    

— Решение конфликтов не военным, а политическим путем, то есть 
построение международных отношений на основе баланса интересов и 
взаимной выгоды, а не соотношения сил;                        

— Признание мира единым, отказ от концепции разделения на социалистов 
и капиталистов;                                                                          

— Строгое соблюдение принципа равноправия во взаимоотношениях и 
невмешательство во внутренние дела;                



Эти идеи были сформулированы в 
книге М.С.Горбачева 
«Перестройка и новое мышление 
для нашей страны и для всего 
мира».

Эти идеи не были новыми. Их 
ранее выдвигали видные ученые, 
философы и политические 
деятели М.Ганди,А.Эйнштейн, Б.
Рассел и др.

Заслуга Горбачева состояла в том, 
что он первым из властных 
политиков положил эти принципы 
в основу реальной внешней 
политики.

М.
Ганди

Б.
Рассел

А. Эйнштейн



Смена 
внешнеполитического 
курса советского 
руководства началась со 
смены главы 
внешнеполитического 
ведомства. Вместо А. А. 
Громыко, возглавлявшего 
МИД в течение 30 лет, 
министром был назначен 
бывший первый секретарь 
ЦК Компартии Грузии Э. А. 
Шеварднадзе. 

Громыко А.А.
Министр иностранных 
дел СССР 
в 1957 – 1985 гг.

Шеварднадзе Э. А.
Министр иностранных 
дел СССР 
с 1985 по 1991 г.



Три основных направления внешней политики: 

1. нормализация отношений СССР — Запад через 
разоружение, 
2. разблокирование региональных конфликтов, 
3. установление тесных экономических и 
взаимовыгодных политических контактов с различными 
странами без предпочтения странам социалистического 
лагеря. 

 Реализация этого курса имела как беспрецедентные 
успехи, так и крупнейшие провалы.



СССР и Запад. Начало разоружения.

Почти ежегодными стали встречи «в верхах» 
для советского и американского руководства. 
С ноября 1985 г. по декабрь 1988 года 
произошло 5 встреч М. С. Горбачева и Р. 
Рейгана, в результате которых были 
подписаны соглашения об уничтожении 
ядерных ракет средней и меньшей дальности 
(дек. 1987 г.) и об ограничении 
стратегических наступательных вооружений 
(июль 1991г.). 

СССР принял решение о сокращении собственных вооруженных сил  на 500 
тыс. чел. Иногда  США соглашались на уничтожение устаревших образцов 

вооружений, а СССР уничтожал более современные модели подлодок и 
танков, идя на неоправданные уступки американскому правительству.



С 1988—1989 гг. идеологические принципы стали 
оказывать всё меньшее влияние на внешнюю 
политику СССР. Ухудшение внутриэкономического 
положения СССР заставило его руководство идти 
на всё более серьёзные и нередко односторонние 
уступки Западу в надежде добиться экономической 
помощи и политической поддержки.

 Летом 1991 г. Дж.Буш выдвинул Горбачеву «6 условий»,на 
которых Запад продолжит сотрудничество с СССР - демократия, 

рынок, федерация, изменение политики на Ближнем Востоке, 
отказ от модернизации советских ракетно-ядерных сил. 

Одновременно США начали вести переговоры с руководителями 
союзных республик. В итоге о денонсации Союзного договора 
1922 г.сначала узнал Дж. Буш, и лишь затем М.Горбачев.



 Разблокирование региональных конфликтов. 

Предпринимались усилия и по 
ослаблению противостояний СССР 
и США в разных регионах планеты. 
В 1987 г. в ходе переговоров 
Горбачёва и Рейгана была 
достигнута договорённость о 
прекращении американской военной 
помощи противникам режима в 
Афганистане и о выводе оттуда 
советских войск. 

15 февраля 1989 г. произошло событие, которого ждали советские 
люди и весь мир, — завершился вывод советского воинского 

контингента из Афганистана.



В мае 1989 г. состоялся визит Горбачёва в Китай. Было 
официально объявлено о нормализации двухсторонних отношений и 
налаживании широкого экономического и культурного 
сотрудничества.

Советские представители сделали ряд шагов по урегулированию 
ближневосточного кризиса.

Отказ СССР от прямого вмешательства в гражданские конфликты 
в Эфиопии, Анголе, Мозамбике, Никарагуа стал началом поисков 
национального согласия в этих странах.

Значительно сократились объёмы безвозмездной помощи 
союзным режимам и идейным единомышленникам.

СССР отказался также от поддержки дружественных ему 
правительств в Ливии и Ираке. Во время кризиса в Персидском 
заливе летом 1990 г. Москва впервые выступила с позиций 
поддержки Запада.



Распад социалистической системы. 
В 1989 г. начался вывод советских войск из стран Восточной и 

Центральной Европы.
Начавшиеся в них процессы демократизации привели в конце 1989 — начале 
1990 г. к «бархатным» революциям в Польше, ГДР, Чехословакии, 
Венгрии, Болгарии, Албании. В декабре 1989 г. вооружённым путём был 
свергнут режим Н. Чаушеску в Румынии. В результате проведённого в 1990 г. 
референдума ГДР вошла в состав ФРГ. Произошла смена руководства в 
Монголии. Пришедшие к власти в этих странах силы выступили за 
радикальную и быструю смену модели общественного развития.  Бывшие 
союзники отказались от ориентации на СССР и обратились за 
поддержкой к Западу.
Весной 1991 г. состоялся официальный роспуск Совета экономической 
взаимопомощи и Организации Варшавского договора, завершивший 
распад социалистической системы. В декабре 1991 г. прекратил 
существование СССР.



Коммунистическая модель исторического развития 
общества показала свою несостоятельность, 

просуществовав всего 70 лет.
               Результаты политики «нового мышления». 
За годы перестройки международная напряжённость ослабла 
настолько, что в мире заговорили об окончании «холодной 
войны». Победителем в этой войне вышли США. Мир из 
биполярного стал однополярным. 
Одна из сверхдержав прекратила свое существование. 
Обороноспособность страны резко снизилась. С Россией 
почти перестали считаться.

В 1990 г. Горбачёву была присуждена Нобелевская премия мира. 
Реакция на неё в СССР была враждебно-холодной, в то время как 
на Западе отмечался его вклад в прекращение «холодной войны».


