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План
:1. Итоги развития страны в 

1964-1982гг. И  предыстория 
перестройки

2. Стратегия ускорения
3. Экономические преобразования
4. Политические преобразования и распад 

СССР
5. Внешняя политика СССР в период

«перестройки»



Причины:
1. снижение удельного веса  

трудоспособного 
населения,

2. истощение традиционной  
сырьевой базы и резкое  
удорожание добычи 
полезных  ископаемых,

3. износ и моральное 
старение
оборудования, рост 
военных  расходов и др.

4. сама модель экономики  
исчерпала свои 
возможности.

Итоги развития страны в 
1964-1982гг.• Косыгинская реформа стала самой 

успешной и  радикальной за долгие годы, 
но к концу 60-х гг.  ход реформы 
застопорился.

• Партийными идеологами был сделан 
вывод о  сформировавшейся в СССР 
новой исторической  общности людей – 
советском народе.

• После хрущевской «оттепели» наступил 
спад в  развитии духовной сферы.

• О начале кризиса свидетельствовал бурный 
рост  элементов «антисистемы»: теневой 
экономики,  диссидентского движения, 
альтернативных  направлений в искусстве.

• Политика разрядки международной  
напряженности характеризовалась не 
только  ослаблением прямого военного 
противостояния  между СССР и США, но и 
перенесением его в  различные регионы 
планеты.

• В полосу кризиса вступило мировое  
коммунистическое и рабочее 
движение.



Предыстория 
перестройкиНоябрь 1982г. – февраль 
1984г.

• После смерти Л.И. Брежнева  
Генеральным секретарем ЦК КПСС 
стал  Ю.В. Андропов, который 
выступил за  сохранение и 
обновления системы и  очищения 
ее от злоупотреблений.

• Андропов надеялся обеспечить 
подъем в  развитии страны, укрепить 
порядок в  обществе, преодолеть 
экономические  трудности, но его 
меры дали  кратковременный 
результат. Черты политического курса 

Андропова:
• борьба против коррупции

• обновление кадров

• укрепление трудовой 
дисциплины

За короткое время было смещено 18 
союзных  министров, 37 первых 
секретарей обкомов (в
«команде» в это время появились М.С.
Горбачев из Ставрополья, Н.И. Рыжков с  
Урала, Е.К. Лигачев из Сибири, В.И.  
Воротников из Воронежа; это были люди, 
не  связанные с центром, готовые 
работать и  понимавшие, что «все 
прогнило»)



Предыстория 
перестройкиФевраль 1984г. – март 1985г.

• В феврале 1984г. Ю.В. Андропов умер, 
главой  КПСС, и руководителем 
государства стал К.У.  Черненко.

• При Черненко окончательно 
сформировалось и  усилилось крыло в 
руководстве, которое  выступало за более 
радикальное обновление  общества, 
лидером которого стал М.С. Горбачев.

• После смерти Черненко в марте 1985г. 
Горбачев  был избран Генеральным 
секретарем ЦК КПСС.

•  Ситуация в стране накануне перестройки: директивная экономика 
утратила свою  эффективность, развивался «теневой бизнес», 
происходило падение трудовой  дисциплины, росли апатия, безразличие, 
неуважение к честному труду, мелкие и  крупные хищения, рос разрыв в 
материальном положении между социальными  группами.

• Становился очевидным крах коммунистической идеологии - за послевоенный 
период  появилось поколение людей, не знающее репрессий и голода, более 
образованное и  способное поставить под сомнение советские идеалы, 
развивалось диссидентство.



1985-1987г
г.«Стратегия ускорения»

• В апреле 1985г. Горбачев провозгласил 
курс  на ускорение социально-
экономического  развития страны, 
подразумевающим  следующие меры:

• В сентябре Горбачев призвал не 
дожидаться  технической революции, а 
шире использовать
«скрытые резервы» (максимальная 
загрузка  производственных мощностей 
путем  организации многосменного 
режима работы,
укрепление трудовой дисциплины, 
развитие  соцсоревнования).

• Для контроля качества продукции 
была  введена госприёмка .

• Усиление эксплуатации 
оборудования  привело к 
увеличению числа аварий на  
производстве.

• Экономическая реформа 
сопровождалась  борьбой с 
нетрудовыми доходами и  
антиалкогольной кампанией.

1. научно-техническая 
революция

2. техническое 
перевооружение  
машиностроения

3. активизация человеческого 
фактора  (ставка на трудовой 
энтузиазм).

Кампания проводилась с мая 1985г. под  
руководством Е.К. Лигачева. В итоге  

бюджет не досчитался 67 млрд рублей 
за  три года. К 1989 г. дефицит 

бюджета  составил 80 млрд рублей. 
Тем не менее,  пьяных стало меньше, в 
1,5 раза  сократилась преступность, 

уменьшилось  число суицидов.



1987-1989 
гг.экономическая 

реформа

• расширение 
самостоятельности  
предприятий на принципах  
хозрасчета и  
самофинансирования

• возрождение частного 
сектора  экономики через 
развитие  кооперативного 
движения  («Закон о 
кооперации» был  принят в 
1988г.)

• отказ от монополии 
внешней  торговли

• интеграция в мировой рынок

• сокращение числа 
министерств и  ведомств, 
замена госплана  госзаказом

• признание различных форм  
хозяйствования на селе  
(колхозов, совхозов, 
арендных  кооперативов, 
фермерских  хозяйств, 
агрокомбинатов).

• Разработкой экономической реформы  
1987г. были занимались Л. Абалкин, А.  
Аганбегян, Т. Заславская, П. Бунич и др. 
Ими  был предложен проект реформы:

• Этот проект с некоторыми 
коррективами  был одобрен летом 
1987г.



Ключевые документы 
реформы• «Закон об индивидуальной трудовой 
деятельности»  (1988г.): разрешена частная 
деятельность более чем  в 30 видах 
производства товаров и услуг.  Фактически 
легализовался «теневой бизнес».

• «Закон о государственном предприятии» 
(1989 г.):  предприятия должны были сначала 
выполнить  госзаказ, а затем осуществлять 
самостоятельную  деятельность. На деле 
отраслевые министерства  устанавливали 
госзаказ на почти всю продукцию,  
выпускавшуюся предприятием. 
Самостоятельность  предприятий сводилась к 
минимуму. Сохранялось  централизованное 
снабжение предприятий и,  следовательно, 
сохранялась их зависимость от  центра.

• «Закон об аренде и арендных отношениях» 
(1989г.):  было разрешено брать в аренду 
землю на срок до

50 лет со свободой распоряжения 
продукцией. Но  реально земля 
принадлежала местным Советам и  
колхозам, которые могли расторгнуть 
арендные  отношения.

Итог: к концу 1991 г. в руках  
фермеров (70 тыс.) 
находилось  лишь 2% 
пахотной земли и 3%  
поголовья скота.



Итоги 
реформ• Государство, «теневики» и преступный 

мир  облагали кооперативы большими  
налогами.

• Ни одна из реформ не 
дала  положительных 
результатов.

• С 1988 г. началось общее 
сокращение  производства в 
сельском хозяйстве, с  1990г. – в 
промышленности.• Нехватка элементарных продуктов 
питания  привела к введению 
нормированного  распределения 
продуктов (по талонам).

• Резко возросли инфляция и 
дефицит  государственного 
бюджета.• Уровень жизни падал, люди всё 
меньше  верили в способность 
властей добиться  перемен к 
лучшему.

• Летом 1989г. начались первые 
забастовки  рабочих , ставшие 
постоянным явлением.

Почему такие 
результаты?
• просчёты и непоследовательность  

действий руководства страны (с 
одной  стороны Горбачев выступал 
за  поэтапное вхождение в рынок, с 
другой
–воздерживался от реформ 
кредитной
и ценовой политики 
(либерализация  цен), системы 
снабжения);

• торможение реформ 
бюрократическим  аппаратом на 
местах;

• узость общественного 
слоя,  поддерживавшего 
реформы



1990-1991гг.
• Июнь 1990г. - постановление  

Верховного Совета СССР «О 
концепции  перехода к 
регулируемой рыночной  
экономике», предусматривающее  
перевод промпредприятий в 
аренду,  постепенную 
демонополизацию,  
децентрализацию и  
разгосударствление 
собственности,  создание 
акционерных обществ,  развитие 
частного  предпринимательства.• Большинство мер откладывалось 
до  1991г., а перевод 20% 
предприятий в  аренду – до 
1995г.

• Усилилось давление на М.С. 
Горбачёва  как со стороны 
консервативного крыла  в 
руководстве, обвинявшего его в  
предательстве «дела социализма» 
так и  со стороны тех, кто требовал 
более  решительных и радикальных 
действий.

• Руководство РСФСР 
предпринимало  собственные шаги 
по экономическому  
реформированию.

• Группа экономистов (Г. Явлинский, С.
Шаталин, Н. Петраков и др.) 
разработали  программу «500 дней», 
которая  предполагала ускоренный 
переход к рынку:  приватизацию 
госсобственность,  децентрализацию 
управления экономикой,  
предоставление условий для частного  
предпринимательства.

• Горбачев отказался принять эту 
программу  и руководство РСФСР 
заявило, что  осуществит ее в 
одностороннем порядке,  но из-за 
осложнившейся политической  
ситуации этот план реализован не 
был.



Политика гласности и «кадровая 
революция»• Политика гласности началась с 

отмены  цензуры и выхода новых 
газет,  развернувших дискуссию о 
выборе пути  общественного 
развития.

• Идея ускорения социально-
экономического  развития страны 
встречала как одобрение,  так и протест 
в разных слоях населения.

• Возникли многочисленные 
общественные  объединения в 
поддержку перестройки.

• Противники перестройки 
преобладали  среди работников 
партийно-  государственного 
аппарата, поэтому для  реализации 
задач перестройки прошла  смена 
части партийных и советских  
руководителей. Этот процесс 
получил  название «кадровая 
революция».

• Но скоро стало ясно, что заменой 
кадров  проблем страны не решить и 
необходима  политическая реформа.

Были заменены Председатель Госплана,  
главы МВД и МИД, секретари ЦК 
компартий  большинства союзных 
республик



Реформа политической 
системы

• В 1985-1986гг. развернулась 
борьба с  нарушениями 
производственной  дисциплины и 
коррупцией.

• За взяточничество и хищения 
были  наказаны ряд бывших  
государственных деятелей.

• При Политбюро возникла 
комиссия во  главе с А.Н. 
Яковлевым с целью  изучения 
документов  репрессированных в 
30-начале 50-х гг.  граждан, 
вследствие чего многие  были 
реабилитированы (Н. Бухарин,  А. 
Рыков, А. Чаянов и др.).

• Демократизации общественно-  
политической жизни 
способствовало  введение 
альтернативных выборов  
секретарей партийных 
организаций.



XIX Всесоюзная партийная 
конференция• Реформа политической системы обсуждались на XIX Всесоюзной 
партийной  конференции в июле 1988г, на которой развернулась 
острая борьба между  сторонниками и противниками перестройки.

• Большинство делегатов поддержало М.С. Горбачева заявившего о 
необходимости  преобразований экономической политической системы 
общества.

• Конференция утвердила курс на создание правового государства.

Изменения в  
избирательном  
законодательст
ве:• выборы на  

альтернативной 
основе.

• соединение постов  
партийных и 
советских  
руководителей всех  
уровней в одних 
руках

Суть политической 
реформы:

• четкое разделение  
обязанностей 
партийных  органов и 
Советов,

• передача власти из рук  
Коммунистической партии  
Советам (при сохранении в 
них  партийного влияния),• разделении властей (одной 
из  них - власть КПСС),

• создание 
советского  
парламентаризма.

Учреждался новый  
орган – Съезд 
народных  депутатов 
СССР, из  числа 
которого  избирался 
Верховный  Совет, 
становившийся  
постоянно  
действующим  
парламентом.
Аналогичные 
структуры  
создавались в 
союзных  
республиках.



Съезды народных депутатов 
СССР• Весной 1989г. были проведены 
выборы  народных депутатов СССР в 
состав  которых вошли многие 
сторонники  радикальных 
преобразований (Б.Н.  Ельцин, А.Д. 
Сахаров, А. А. Собчак и др.).

• I Съезд народных депутатов СССР 
(1989г.)  сформировал Верховный 
Совет СССР,  Председателем которого 
был избран М.С.  Горбачев, 
соединивший в своих руках и  
партийную власть, и руководство  
Советами.

• На II съезде (1990г.) большинство  
депутатов выступили за 
продолжение  радикальных 
политических  преобразований и 
потребовали отмены  6-ой статьи 
Конституции СССР.

• III съезд народных депутатов СССР  
(1990г.) отменил 6-ю статью 
Конституции  СССР и избрал М. С. 
Горбачева  Президентом СССР



Создание политических партий и 
движений• Ослабление КПСС привело к 
ускорению  формирования 
политических партий.

• В мае 1988г. первой оппозиционной 
партией  провозгласил себя 
«Демократический союз» (В.  
Новодворская), а в апреле возникли 
народные  фронты в Прибалтике.

• Отмена 6-ой статьи Конституции 
активизировала  возникновение новых 
партий и движений.

• Политическая борьба развернулась 
между  двумя направлениями –  
коммунистическим и либеральным.  
Либералы критиковали советскую 
систему  и казались более 
предпочтительными для  общества, 
чем коммунисты пытавшиеся ее  
оправдать.

Либеральное направление:
«Демсоюз»,  конституционные 
демократы,  христианские 
демократы, либеральные  
демократы (В. Жириновский). 
Наиболее  крупная либеральная 
партия -  Демократическая партия 
России (Н.И.  Травкин).
Социалистическое и социал-  
демократическое направление: 
Социал-  демократическая 
ассоциация, Социал-  
демократическая партия России,  
Социалистическая партия.



Раскол 
КПСС

• В июне 1990 г. была образована 
КП  РСФСР руководство которой 
заняло  традиционалистскую 
позицию.

• КП РСФСР на начальном этапе 
своей  деятельности видели свою 
главную  задачу в возврате к 
коммунистической  идеологии и в 
усилении роли  государства в 
экономике.

• К XXVIII съезду (лето 1990г.) 
КПСС  пришла в состояние 
раскола.

• Съезд не только не преодолел 
кризис,  но и способствовал его 
углублению.

• Выход из партии стал массовым.

Время существования многих партий оказалось кратким, они 
распадались,  сливались с другими организациями. Возникали новые 
политические группы  и блоки, все они принимали активное участие в 

общественной жизни страны.



Обострение национального 
вопроса• В условиях «гласности» и 

духовного  раскрепощения 
обострился  национальный 
вопрос.

• Номенклатуры союзных 
республик  стремились к 
суверенитету.

Для отделения республик 
существовала  правовая основа - в 
Конституции СССР (с  1924г.) 
утверждалось право свободного  
выхода республик из Союза и каждая  
республика имела свои органы 
власти.

1986 г. массовые демонстрации в Алма-Ате.

1987 г. антисемитское выступление организации «Память» и ответные действия
евреев;
демонстрации крымских татар с требованием возвра на Родину.

1988 г. выступления в Прибалтике (в связи с годовщиной пакта Молотова-
Риббентропа).
армяно-азербайджанский конфликт по вопросу о Нагорном Карабахе.

Возникновение Народных фронтов в республиках (для возрождения 
независимости
национальных государств).

1989 г. массовые выступления в Прибалтике: Народные фронты требуют  
независимости, официального извинения СССР за оккупацию, нового 
Союзного  договора

резня в Фергане (узбеки выступили против турок-месхетинцев, 
выселенных из  Грузии И. Сталиным).



«Парад 
суверенитетов»• В результате резкого падения 
авторитета  КПСС компартии Литвы, 
Латвии, Эстонии  заявили о своем 
выходе из КПСС.

•  1990г. – в Прибалтике на выборах  
победили Народные фронты. В ответ 
при  поддержке ЦК КПСС создаются  
Интерфронты, опиравшиеся на  
русскоязычных рабочих и директоров  
предприятий союзного подчинения.

• Начались междоусобицы 
между  узбеками и киргизами 
в Киргизии.

•  1991г. – Литовское руководство  
национализировало имущество 
КПСС. В  ответ Центр ввел в Литву 
армию и с  протестом против 
действий Союзного  центра.

•  К весне 1991г. все союзные 
республики  провозгласили 
суверенитет и  верховенство 
собственных законов над  
союзными.

•  Весна-осень 1991 г. – «Парад  
суверенитетов»: Латвия, Литва, 
Эстония,  Россия объявили о своей 
полной  независимости.

• В ряде республик избраны 
президенты,  из названий изъяты 
слова «советская  
социалистическая». Большинство  
суверенных республик приняли 
закон о  государственном языке, 
вводились  собственная валюта и 
таможни.

• В этих условиях начались 
переговоры о  новом Союзном 
договоре (в 1991г. в  Ново-Огареве 
– резиденции М.  Горбачева).



Новый союзный договор и начало 
распада СССР• Реформа политической системы привела к  
активизации национального движения и к лету  
1991г. большинство союзных республик 
приняло  законы о суверенитете, что заставило 
М.С. Горбачева  ускорить подготовку нового 
союзного договора.

• Новый союзный договор предусматривал 
создание  Союза Суверенных Государств (ССГ) 
как  демократической федерации 
равноправных  советских суверенных 
республик. Намечались  перемены в структуре 
органов власти и управления,  принятие новой 
Конституции, изменение
избирательной системы. Подписание договора 
было  намечено на 20 августа 1991 г.

• Противники договора расценили его как  
капитуляцию центра перед требованиями 
национал-  сепаратистских сил в республиках. 
Они опасались,  что демонтаж СССР вызовет 
распад существующего  народнохозяйственного 
комплекса и попытались  остановить реформы 
и развал государства, сорвав  подписание 
договора.

Литва первой приняла  
Декларацию о 
суверенитете.

12 июня 1990 г. I съезд  
народных депутатов 

РСФСР  принял 
Декларацию о  

государственном  
суверенитете России. 12  

июня 1991 г. первым  
Президентом России 

был  избран Б.Н. 
Ельцин.



Начало кризиса 
ГКЧП• В ночь на 19 августа 1991г. был 
создан  Государственный комитет 
по  чрезвычайному положению 
(ГКЧП), в  который вошли Вице-
президент Г.  Янаев, премьер В. 
Павлов, министр  обороны Д. 
Язов, председатель КГБ В.  
Крючков, министр внутренних дел 
Б.  Пуго и др.

• Гэкачеписты объявили о  
невозможности М.С. Горбачева  
исполнять свои обязанности в 
связи с  состоянием здоровья 
(Горбачев был  помещен под 
домашний арест в  Форосе, его 
лишили возможности  связаться с 
кем-либо).

ГКЧП:
•ввел в отдельных районах 
страны  чрезвычайное 
положение;

•расформировал структуры власти,  
действовавшие вопреки Конституции 
1977г.;

•приостановил деятельность  
оппозиционных партий и 
движений;

•запретил митинги и демонстрации;
•установил жёсткий контроль над СМИ;
•ввел войска в Москву.

• Руководство РСФСР осудило действия 
ГКЧП  как антиконституционный 
переворот, а сам  ГКЧП и его решения 
объявило незаконными.

• В ведение Президента России 
переводились  все расположенных на 
территории РСФСР  общесоюзные 
органы исполнительной  власти.

• По призыву президента десятки 
тысяч  москвичей заняли оборону 
вокруг Белого  дома.



Завершение кризиса 
ГКЧП• 21 августа была созвана 

чрезвычайная  сессия Верховного 
Совета России,  поддержавшая 
руководство республики  и 
утвердившая все указы Б. Ельцина.

• ГКЧП отдал приказ об аресте 
Ельцина и  готовил штурм Белого 
дома  спецгруппой КГБ «Альфа». 
Но Главком  ВВС Шапошников и 
командующий ВДВ  Грачев решили 
приказов ГКЧП не  выполнять.

• «Альфа» отказалась идти на штурм.

• Язов приказал войскам 
покинуть  столицу.

• Москвичи, не зная о приказе Язова 
и  думая, что начался штурм Белого 
дома,  попытались блокировать 
движение  военной техники в 
результате чего  погибло три 
человека.



Последствия кризиса 
ГКЧП• В ночь на 22 августа Президент М. 

Горбачев  вернулся в Москву.

• Члены ГКЧП были арестованы. Б. 
Пуго  застрелился.

• 23 августа Ельцин приостановил  
деятельность КПСС на территории 
России, а  ноябре 1991г. она была 
упразднена.

• Горбачев утвердил все указы Ельцина 
от 19-  23 августа и сложил с себя 
полномочия  Генерального секретаря 
ЦК КПСС.

• События 19-22 августа приблизили 
распад  СССР.

• Многие республики отказались от  
подписания Союзного договора, а в  
августе – сентябре Украина, а 
затем  другие республики заявили 
о создании  самостоятельных 
государств.



Беловежское 
соглашение

• 25 декабря 1991г. М.С. 
Горбачев  сложил с себя 
полномочия  Президента 
СССР.

• СССР прекратил 
свое  
существование.

• 8 декабря 1991г. лидеры 
РСФСР  (Б. Елцин), Украины 
(Л. Кравчук)  и Белоруссии (С. 
Шушкевич),  подписали 
Беловежское  соглашение о 
ликвидации СССР  и 
намерении создать  
Содружество Независимых  
Государств (СНГ).

• Вскоре к СНГ 
присоединилось  еще 
восемь республик (кроме  
Грузии и Прибалтики).

• Главным итогом перестройки стали 
распад

СССР и завершение советского 
периода в  истории.

• В бывших республиках СССР 
образовались  президентские 
республики,  самостоятельно 
определявшие пути  выхода из 
кризиса.



Главные 
причины  быстрого 
распада СССР• безрезультативность 
действий  центра и его 
прогрессирующая  слабость:

• сознательно взятый и умело  
проводимый курс правящих 
элит  большинства республик 
на  ликвидацию подчинения 
центру,  обретение всей 
полноты власти.

он не мог, с одной стороны,  
обеспечивать интересы  
номенклатуры, с другой стороны –  
глушить сепаратистские 
тенденции в  национальных 
регионах



Новое 
политическое  
мышление• Перестройка затронула и 

внешнюю  политику СССР, 
которая зашла в тупик  по многим 
серьезным вопросам.

• При М.С. Горбачева началась  
корректировка 
внешнеполитического  курса 
страны. В его основу была  
положена концепция «нового  
политического мышления».

• отказ от деления мира на две системы,  
признание мира целостным и 
неделимым;

• Провозглашение универсального 
способа  решения международных 
вопросов: не  баланса двух систем, а 
баланса их  интересов;

• отказ от принципа пролетарского  
(социалистического) 
интернационализма и  признание 
приоритета общечеловеческих  
ценностей;

• В МИДе СССР произошла смена  
руководства: вместо А. Громыко  
министром иностранных дел 
стал Э.  Шеварднадзе.

Разорительный для СССР новый виток
«холодной войны», помощь 
революционным и  
антиимпериалистическим силам,  
бесперспективная война в Афганистане и 
др.



Основные направления внешней 
политики СССР

1. нормализация отношений  
Восток-Запад через 
разоружение

2. разблокирование 
региональных  конфликтов

3. установление 
взаимовыгодных  
экономических, 
политических  отношений с 
различными  странами мира



СССР и 
Запад• С 1985г. проводятся ежегодные 

встречи  М. Горбачева с 
Президентом США Р.  Рейганом, 
затем – с Д. Бушем.

• В 1986г. М. Горбачев предложил  
Программу построения 
безъядерного  мира к 2000 г. Она 
предполагала за 15  лет 
уничтожить все ядерное оружие.

• В результате вашингтонской 
встречи в  декабре 1987 г. было 
подписано  соглашение об 
уничтожении ядерных  ракет 
средней и малой дальности.

• Весной 1989 г. в СССР был издан 
указ о  сокращении советских 
вооруженных сил  на 500 тыс. 
человек и расходов на  оборону на 
14,2%.

• В июле 1991г. был подписан 
советско-  американский договор об 
ограничении  стратегических 
наступательных  вооружений на 
40%.

• В результат международную  
напряженность была 
ослаблена,  началось 
сокращение ядерных  
вооружений в мире.

• Но сокращение ядерного оружия  
происходило в основном за счет 
СССР.



• Строительство «общеевропейского 
дома»
- одно из направлений внешней 
политики  СССР в период 
Перестройки.

• Результатом ее стало 
объединение  Германии в 
октябре 1990г.

• В ноябре 1990г. в Париже прошло  
Совещание по безопасности и  
сотрудничеству в Европе, которое  
провозгласило идею о том, что  
европейские государства не 
являются  противниками, а будут 
строить свои  отношения в рамках 
партнерства и  дружбы.

• Это означало окончание 
«холодной  войны».

• 15 ноября 1990г. за вклад в дело  
ослабления международной  
напряженности М.С. Горбачев 
получил  Нобелевскую премию 
мира.

Строительство «общеевропейского 
дома»



Разблокирование региональных 
конфликтов• Ослабление международной  

напряженности невозможно 
было  без усилий по 
урегулированию  
региональных конфликтов.

• За май 1988 -февраль 1989гг. 
СССР  вывел свои войска из 
Афганистана.

• СССР способствовал 
прекращению  гражданской 
войны в Анголе,  Камбодже и 
Никарагуа.

• СССР вывел свои войска из  
Монголии, сократил 
денежную  помощь союзным 
государствам,  
способствовал поиску 
решения  арабо-
израильского конфликта.

• 1989г. – визит М. Горбачева в 
Китай,  в результате которого 
была  восстановлена 
приграничная  торговля, 
подписаны соглашения о  
сотрудничестве.

• 2 августа 1990г. Ирак начал войну с 
Кувейтом.  СССР и США осудили эту 
агрессию. ООН  предъявила ультиматум 
лидеру Ирака С.  Хусейну, но он 
отказался выполнять его.• 17 января 1991г. США начали против 
Ирака  военную операцию «Буря в 
пустыне». СССР  поддержал действия 
США, отказавшись от  поддержки 
режима в Ираке.



СССР и страны 
соцлагеря• В 1989г. СССР вывел 

свои  войска из стран 
Восточной  Европы, что 
способствовало  росту в 
них  
антисоциалистических  
настроений.

• В конце 1989 – начале 
1990гг. в  Польше, 
Чехословакии, ГДР,  
Венгрии, Болгарии, Албании  
произошли так называемые
«бархатные революции», в
результате которых была  
ликвидирована власть 
перешла  от компартий к 
национально-  
демократическим силам.

• Кровавые события 
разыгрались  в Румынии, где 
власть Н.  Чаушеску была 
свергнута  вооруженным 
путем.

• Государства Восточной Европы стали  
ориентироваться на Запад, сужались 
масштабы и  формы их сотрудничества с 
СССР.• Разрыв традиционных экономических 
связей  ударил по советским интересам 
и осложнил  внутреннюю обстановку.

• 1991г. – официальный роспуск СЭВ 
и ОВД.



Итоги «нового политического 
мышления»• прекращение конфронтации  
между СССР и США, 
завершение
«холодной войны»;

• ослабление региональных  
конфликтов: народы 
получили  возможность 
самостоятельного  решения 
внутренних проблем;

• начало ликвидации целых  
классов оружия 
массового  поражения, 
началось  освобождение 
Европы от  обычных 
видов вооружения.

• распад социалистического  
содружества, крушение  
коммунистических 
режимов в  странах 
Восточной Европы



Оценка  
внешнеполитическ

ого  курса СССР

• Внешняя политика по одним  
направлениям имела положительные  
последствия (например, ликвидация  
конфронтации с США и странами 
Запада),  по другим – обернулась  
внешнеполитическими провалами:

• СССР терял союзников по 
соцлагерю не  обретая новых и 
терял инициативу в  
международных делах

• Ослаблена обороноспособность 
СССР

• Снижение поставок по линии 
СЭВ  ухудшило экономическое  
положение СССР, что побудило 
М.  Горбачева обратиться за 
помощью к  ведущим державам 
мира.

• Серьезной помощи СССР не  
получил, осуществлялись 
только  гуманитарные 
поставки  продовольствия и 
медикаментов.

• Страны «семерки» больше  
склонялись к помощи 
союзным  республикам, 
поддерживая  
сепаратистские настроения

• Распад СССР сделал США  
единственной сверхдержавой 
мира.



Вопросы для 
повторения1. Какие события относят к т.н. «предыстории Перестройки»?

2. В чем заключалась суть стратегии Ускорения?

3. Назовите основные положения, документы и итоги экономической 
реформы  1987-1989 гг.

4. Что такое программа «500 дней»? Какую роль она сыграла в 
политическом  развитии страны?

5. В чем заключалась суть политики гласности?

6. Рассказать о реформе политической системы.

7. Рассказать о кризисе ГКЧП.

8. Назовите причины быстрого распада СССР.

9. Как СССР участвовал в строительстве «общеевропейского дома»?

10. Как изменились отношения СССР со странами соц. лагеря в 
период  перестройки?

11. Что такое «новое политическое мышление» и каковы были его итоги?

12. Дайте оценку внешнеполитическому курсу СССР в годы перестройки.



Домашнее 
задание

101, 
стр.

1. Учебник В.В.Артемов, Ю.Н. 
Лубченков:  268-271.

2. Выучить материал 
конспекта.


