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• Перестройка — теоретико-политическая программа 
реформирования командно-административной, 
бюрократизированной социальной системы СССР с целью 
перехода к «демократическому» социализму и рыночной 
экономике. Основы концепции перестройки заложил в 1985 
года апрельский Пленум ЦК КПСС. Её теория, политика, 
программа действий были развиты и конкретизированы в 
решениях XXVII и XXVIII съездов КПСС.

• Политика перестройки, начатая частью руководства КПСС 
во главе с Михаилом Горбачёвым, привела к значительным 
переменам в жизни страны и мира в целом, отказу от 
политической монополии КПСС, и др.

• В ходе перестройки обнажились копившиеся 
десятилетиями проблемы, особенно в экономике и 
межнациональной сфере. 

• К этому добавились ошибки и просчеты, допущенные в 
процессе проведения в жизнь самих реформ. Резко 
обострилось политическое противостояние сил, 
выступающих за социалистический путь развития, и 
партий, движений, связывающих будущее страны с 
организацией жизни на принципах капитализма, а также по 
вопросам будущего облика Советского Союза, 
взаимоотношений союзных и республиканских органов 
государственной власти и управления.

• К началу 1990-х годов перестройка привела к обострению 
кризиса во всех сферах жизни общества, что привело в 
конечном итоге к распаду СССР в 1991 году.



Распад СССР привёл к независимости 15 республик 
СССР и появлению их как самостоятельных 

государств.



Причины 
• https://www.youtube.com/embed/Y92JC__jN6k



Концепция перестройки 
Горбачева:

Идея гласности 
Политика гласности, которая была начата советским руководством, 
изменила духовную жизнь населения страны. Возрос интерес к 
телевидению, радио, печатным изданиям. Лишь за 1986 год 
журналы и газеты приобрели более 14 миллионов новых 
читателей. Все это, безусловно, существенные плюсы Горбачева, 
проводимой им политики. 

Лозунг Михаила Сергеевича, под которым он проводил все преобразования, 
был следующий: "Больше демократии, больше социализма". Однако у него 
постепенно менялось понимание социализма. 

Идея перестройки



Августовский путч 

• Августовский путч происходил с 19 по 21 августа 1991 года, и стал, 
фактически, причиной дальнейшего развала СССР, хотя своей 
целью ставил совершенно иное развитие событий. В результате 
путча к власти хотели прийти члены Государственного Комитета по 
Чрезвычайному Положению (ГКЧП) – самопровозглашенного органа, 
взявшего на себя обязанности главного органа государственного 
управления.

Основная причина путча – недовольство политикой перестройки, 
которую проводил М.С. Горбачев, и плачевными результатами его 
реформ.

Августовский путч – политический переворот, происходивший в Москве в августе 1991, целью 
которого было свергнуть существующее правительство и поменять вектор развития страны, не 
допустив развала Советского Союза.

Члены ГКЧП задумывали августовский путч как меру, которая должна 
предотвратить развал Советского Союза, который к тому моменту 
находился в глубочайшем кризисе, однако попытка не только не удалась, 
во многом именно путч и ускорил происходившие дальше события. 
Советский Союз окончательно показал себя как несостоятельная структура, 
власть полностью реорганизовалась, постепенно начали выходить и 
получать независимость различные республики.
Советский Союз уступил место Российской Федерации.



Начавшийся путч 1991 не оправдал ожиданий организаторов ГКЧП. Люди не приняли их 
сторону. 
Многие считали их действия незаконными. 
Тем более что 19 августа на митинге, который проводился возле Белого дома, Ельцин 
обратился к народу.
Он объявил, что ситуация, сложившаяся в государстве и повлекшая за собой путч-1991 - это 
переворот. С мнением Бориса Ельцина было согласно несколько 

официальных лиц, которые полностью поддерживали его 
позицию. 

Огромное количество москвичей вышли на улицы 20 августа. 
Все они требовали распустить ГКЧП. 

Белый дом, где находился Б.Ельцин и его сторонники, окружили 
защитники (или, как их называли, сопротивляющиеся путчистам). 
Они выстроили баррикады и окружили здание, не желая, чтобы 
возвращались старые порядки. 

Даже известный Мстислав Ростропович специально 
прилетел из Соединенных Штатов, чтобы поддержать своих 
соотечественников. 



Беловежское соглашение 
• Беловежское соглашение — «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ), 

подписанного 8 декабря 1991 года Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной 
как государствами — учредителями Союза ССР, подписавшими Договор об образовании СССР (1922). В 
Соглашении констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного 
права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств 
(СНГ).

• Соглашение подписали высшие должностные лица и главы правительств трёх союзных республик: 
Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Белоруссии, 
Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

Этот документ вошел в историю как «Беловежское соглашение», в его 
преамбуле говорилось, что «Союз ССР как субъект международного права и 
геополитическая реальность прекращает свое существование»

Стороны обязались: «развивать равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в 
области политики, экономики, культуры, образования, 
здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, 
в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому 
информационному обмену»

«сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, 
осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных 
расходов, стремиться к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и 
полному разоружению под строгим международным контролем, уважать 
стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и 
нейтрального государства… » 



На следующий день после подписания соглашения Горбачёв выступил с заявлением о том, что каждая 
союзная республика имеет право выхода из Союза, но судьба многонационального государства не может 
быть определена волей руководителей трёх республик — вопрос этот должен решаться только 
конституционным путём с участием всех союзных республик и с учётом воли их народов

• 11 декабря Комитет конституционного надзора СССР сделал 
заявление, в котором указывалось, что одни союзные республики не 
вправе решать вопросы, касающиеся прав и интересов других союзных 
республик, и поэтому содержащаяся в Беловежском соглашении 
констатация того, что «Союз ССР как субъект международного права и 
геополитическая реальность прекращает своё существование», может 
рассматриваться лишь в качестве политической оценки ситуации, не 
имеющей юридической силы. Также в заявлении говорилось, что 
органы власти СССР могут прекратить своё существование только 
«после решения в конституционном порядке вопроса о судьбе СССР»

26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял 
декларацию о прекращении существования СССР в связи с 
образованием СНГ, ошибочно в ней указав, что высший 
государственный орган Российской Федерации (РСФСР) — Съезд 
народных депутатов ратифицировал соглашение о создании СНГ



Итоги распада СССР

. 
На «простых смертных» развал союза отразился, прежде всего, на формировании комплекса 
«разделенной нации». Также стала актуальной проблема национальных меньшинств, 
проживающих за пределами своих национальных центров. Все чаще люди сталкиваются с 
грубыми проявлениями национализма и расовой дискриминации. 
Пагубно сказалась на государствах и техническая отсталость. Если раньше Советский союз был 
одной из стран-лидеров в сфере новейших изобретений и открытий, то сейчас уровень 
технической активности стал в три с половиной раза меньше .государства до сих

С распадом СССР были разорваны традиционные 
экономические связи между республиками. На Российской 
Федерации подорванная экономическая система отразилась 
менее всего.  Кроме того, с распадом советского 
государства активизировался процесс изменения мировых и 
региональных сил, в том числе политических и военных. По 
сравнению с СССР заметно уменьшился потенциал России 
на мировой политической арене. 

«Перестройка», задуманная и осуществленная частью партийно-
государственных лидеров с целью демократических перемен во всех 
сферах жизни общества, закончилась. Ее главным итогом стали 
распад некогда могучего многонационального государства, 
завершение советского периода развития в истории Отечества. 
Внезапность всех этих преобразований лишь усугубила кризисные 
явления во всех прежних союзных республиках и прежде всего – в 
многонациональной России.



На «простых смертных» развал союза отразился, прежде 
всего, на формировании комплекса «разделенной нации». 
Также стала актуальной проблема национальных 
меньшинств, проживающих за пределами своих 
национальных центров. Все чаще люди сталкиваются с 
грубыми проявлениями национализма и расовой 
дискриминации. 

Пагубно сказалась на государствах и техническая 
отсталость. Если раньше Советский союз был одной 
из стран-лидеров в сфере новейших изобретений и 
открытий, то сейчас уровень технической активности 
стал в три с половиной раза меньше .



Биполярный мир → однополярный 
мир

• https://www.youtube.com/watch?v=EvD18caX
2ys

•  БИПОЛЯРНЫЙ МИР — термин политической науки, обозначающий 
двухполюсную структуру мировых политических сил. Термин отражает 
реальное противостояние в мире. Мир после Великой французской 
революции характеризовался противоречиями между нациями-
государствами, и на основании этого определяется как многополюсный. 
После Великой Октябрьской революции ведущим стало противостояние 
между двумя социальными системами—капитализмом и социализмом, мир 
этого периода называется соответственно биполярным.

• ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР — геополитическая модель доминирования США в 
мире после поражения СССР в «холодной войне». 

В XIX и XX столетиях мир был однополярным — с абсолютным 
преобладанием Великобритании или США. Потому-то эти периоды и 
называют «британским» и «американским веком». Соответственно, в 
отношении прогнозов о грядущем «китайском веке» необходимо 
оговориться, что для этого нужны две предпосылки — однополярное 
международное устройство и абсолютная гегемония Китая. Пока же мир 
движется к биполярной модели, где роль полюсов будут играть Китай и 
Соединенные Штаты.




