
СССР в первые 
послевоенные годы



Итоги войны
• Разгром фашизма
• Возрос международный авторитет СССР (основная часть войск 

германского блока находилась на советско-немецком фронте, войска 
СССР уничтожили 507 немецких дивизий, 100 дивизий их союзников, 
разгромил Квантунскую армию)

• 20.11. 1945 - 01.10.1946г – суд над фашистами и фашизмом в г. 
Нюрнберг

• СССР вернул Юж. Сахалин, Курильские о-ва, присоединил территоррии 
Закарпатья и Калининградской обл.

Разработаны нормы международного права и мирного сосуществования 
на основе деятельности ООН и Совета Безопасности

• Развитие военно-технической мысли. Появление ядерного оружия
• ___________________________________________________________
• Какие итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн можете 

назвать вы?



Какова была главная задача послевоенного 
времени?



Пути восстановления экономики
• Жданов и 

Вознесенский (рук. 
Госплана)

• Восстановление с 
опорой на опыт 
НЭПа

• Введение 
элементов 
рыночной 
экономики, 
развитие с/х

• Маленков, Берия, 
Сталин

• Восстановление за 
счёт возвращения к 
плановой экономике

• Контроль государства
• Пятилетние планы

• IV пятилетка – 
1946-1950гг



Задачи IV пятилетки

• Восстановить и увеличить довоенный 
уровень экономики

• Первоочередное развитие тяжёлой 
промышленности

• Развитие НТП
• Повышение обороноспособности
• Поднять жизненный уровень населения



Источники восстановления
• Перекачка новых 

средств из деревни в 
город (низкие закупочные 
цены на с/х продукцию: 
молоко скупалось по 25 коп., 
в продажу – по 2р. 70к; 1 кг 
говядины – по 14 коп. – в 
рознице-11р 40 к)

• Репарации с Германии 
(+ рабочая сила, 
оборудование, техника)

• Труд узников ГУЛАГа
• Трудовой энтузиазм



Итоги экономического и социального развития за IV 
пятилетку

• 1946 год – упразднение 
Совнаркома, создание 
Совета Министров

• В 1947 г – отменены 
карточки

• 1947 г – денежная 
реформа (10:1)

• Восстановлены отпуска 
и 8-часовой рабочий 
день

• Повышение уровня 
образования (открытие 
новых школ и ВУЗов)

• Восстановлено более 
6 тыс. предприятий

• К 1950 году 
промышленность 
превзошла довоенный 
уровень на 73%

• С/х достигло 
довоенного уровня 
только в зерновой 
продукции



Проблемы восстановления
• 1946 г. – голод (гибель ок. 1 млн. людей)
• За годы войны – потеря значительной 

части трудоспособного населения
• Отставание лёгкой промышленности
• Жилищная проблема
• Сокращение расходов на социальную 

сферу
• Большие расходы на экономическую 

поддержку стран Восточной Европы



Ужесточение сталинского режима
• Война пробила брешь в 

"железном занавесе", которым 
СССР был изолирован от 
других стран с 30-х годов. 
Участники европейского 
похода Красной Армии (а их 
было почти 10 млн. человек), 
мобилизованные для работ в 
Германию жители 
оккупированных немцами 
областей СССР (до 5,5 млн.) 
своими глазами увидели и 
смогли оценить тот мир, о 
"разложении" и "близкой 
гибели" которого им говорили 
до войны. 

• Победа народа в войне породила 
множество надежд и ожиданий. 

• Крестьяне рассчитывали на 
роспуск колхозов, 

• интеллигенция - на ослабление 
политического диктата, 

• население союзных и 
автономных республик - на 
изменение национальной 
политики. Эти настроения 
излагались в письмах партийному 
и государственному руководству, 
донесениях органов 
госбезопасности. 

• Главными причинами 
ужесточения политического 
режима были "демократический 
импульс" войны и про рыв 
"железного занавеса".



Ужесточение сталинского режима
• Репрессии против бывших 

военнопленных и угнанных в 
Германию

• Усиление закона № 7.8  - срок 
заключения – до 25 лет

• В 1943-44 гг в Сибирь, Ср. Азию 
выселены крымские татары, 
чеченцы, ингуши, калмыки, 
балкарцы – всего ок. 900 тыс. 
чел. – Приказом министра 
Госбезопасности в 1951 г 
переселённые народы 
оставлены на поселении навечно

• за 1947-1948 гг. было 
арестовано около 2 тыс. 
священников различных 
конфессий 

• В 1948 г .- Жуков снят с поста 
главкома, выведен из ЦК и 
отправлен командовать 
Одесским военным округом. 

• борьба с космополитизмом: 
(Космополит считает весь мир 
своим отечеством.) Обвинение 
в космополитизме равнялось 
обвинению в измене Родине. 



1949-52 гг «Ленинградское дело»

начались аресты лидеров ленинградской парторганизации. По 
"ленинградскому делу" были арестованы более 2 тыс. человек, 

обвиненных в попытках "противопоставить Ленинград Москве". Были 
отданы под суд и расстреляны 200 человек, в том числе и 

Вознесенский

Политические процессы



Политические процессы
• 1952-53 гг «Дело врачей» (дело врачей-

отравителей)
• Дело, начатое органами госбезопасности в 

1952 – начале 1953 г. против группы 
московских медиков, преимущественно 
причастных к лечению высших должностных 
лиц СССР, по обвинению в покушениях на 
убийство Сталина, в убийствах Жданова, 
Димитрова и др. Дело носило антисемитский 
характер и было частью кампании по «борьбе 
с космополитизмом», проводившейся в СССР 
в 1947–1953 гг.



• 14 августа 1946г. Были 
приняты постановления 
ЦК партии о журналах 

«Ленинград» (редакции 
был объявлен выговор) 
и «Звезда» (журнал был 
закрыт), за публикацию 
сочинений А. Ахматовой 

и М. Зощенко

Гонения на 
литературу



Кинематограф и театр

• 4 сентября 1946 г. Выходит 
постановление ЦК партии о 
«безыдейных» фильмах, и 
начинается борьба с 
фильмами «Большая жизнь», 
«Адмирал Нахимов» и второй 
серией «Ивана Грозного» 
Эйзенштейна. Одновременно 
подвергается критике 
репертуар театров ставящих 
пьесы зарубежных авторов



Гонения на науку (окончательный запрет 
генетики, психологии и кибернетики)



Внешняя политика СССР. 
Холодная война

• Холодная война период 1946-1989 гг.
сопровождавшийся -политической, 
экономической, идеологической 
конфронтацией (противостоянием) двух 
политических систем,  СССР и США, а 
также их союзниками.
 Начало «холодной войны» - 5 марта 1946 
речь Черчилля в Фултоне (США)
«Железный занавес» -----   «доктрина 
сдерживания» - доктрина Трумэна



Биполярный мир
Под давлением СССР страны 

Вост. Европы, в которых 
утвердились 
прокоммунистические 
правительства, отказались 
от помощи США.

Противостояние двух систем 
было закреплено созданием 
военно - политических и 
экономических блоков: 4 
апр.1949 г. 12 государств во 
главе с США образовали 
военный блок НАТО. СССР и 
7 стран Вост. Европы 
подписали ряд военных 
соглашений  в мае 1955. 
Союз получил название – 
ОВД.

В марте 1957 года  6 стран 
Западной Европы 
создали Европейское 
экономическое 
сообщество.

А в странах Восточной 
Европы подобная 
организация – Совет 
Экономической 
Взаимопомощи – была 
создана ещё в январе 
1949 г.



  Гонка вооружений – наращивание ракетно- 
ядерной мощи                                                                         

• США
• 1945 г  испытание атомного 

оружия
• 1952 испытание 

термоядерного устройства
• 1958 запуск искусственного 

спутника
• 1958 г испытание МБР
• 1960 развёртывание 

подводных лодок с 
баллистическими ракетами

• СССР
• 1949 г  испытание атомного 

оружия
• 1953 испытание 

термоядерной бомбы
• 1957 запуск первого 

искусственного спутника
• 1957 г испытание МБР
• 1963 подводные лодки с 

баллистическими ракетами

Биполярный (двухполюсный мир). Так назвали миропорядок, который 
действовал с к. 1940-х до нач. 1990-х годов в силу существования двух 

противоположных общественных систем.



5 марта 1953 год…



СССР в 1953-1964 гг.



БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА
РАССТАНОВКА СИЛ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНОЙ

Л.П. Берия, первый 
зам.

Предсовмина, 
вновь возглавил

МВД 

Г.М. Маленков,
Председатель

Совета Министров
СССР

Н.С. Хрущев,
секретарь ЦК

КПСС 

▪реабилитация по
 «делу врачей»

▪инициатор массовой 
амнистии

▪стремление ограничить 
вмешательство партийных 
органов в хоз.дел 

Объединение с 
целью 

устранения         
Л. П. Берия

Арест Л.П. Берия 26 
июня 1953 г., суд, 

расстрел

Это истолковывалось
как стремление к 
захвату власти



БОРЬБА 

Разногласия по 
экономическим и 

социально-
политическим 

вопросам

Г.М. Маленков

8 февраля 1955 г.
отставка

Н.С. Хрущев 

Разгром 
противников и 

упрочнение 
позиций

Июньский 1957 г. пленум ЦК КПСС — попытка противников 
(Молотов, Каганович, Маленков) отстранить Н. С. Хрущева от власти

С 13 сентября 1953 г. — Первый секретарь ЦК КПСС.
 С 27 марта 1958 г. — Председатель Совета Министров СССР

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА



РАЗОБЛАЧЕНИЕ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ
XX съезд КПСС

Доклад Н.С. Хрущева о
культе личности 

Постановление ЦК КПСС
от 30 июня 1956 г.«О культе личности

и преодолении его последствий»

Реабилитация жертв
массовых политических

репрессий

1. Критика культа, но не системы, его породившей
2. Определялись дозволенные рамки критики деятельности Сталина и   
    сталинщины
3. Репрессии против людей, выходящих за  рамки дозволенной критики 

Расстрелы мирных демонстраций: 
•в Тбилиси (март 1956 г.) 
•Новочеркасске (июнь 1962 г.)



ПРИЧИНЫ 

XX съезд КПСС февраль 1956 г.
Секретный доклад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях»

Сложная международная и внутренняя 
обстановка, требовавшая ограничения 
демократии.

Личные качества Сталина, сыгравшие 
решающую роль в организации 
репрессий и в злоупотреблении 
властью.

ПАРТИЙНАЯ ОЦЕНКА 1956 Г. СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА

Критика «культа 
личности» становилась 
орудием Хрущева на 
пути к упрочению своей 
власти



«КУЛЬТУРНАЯ ОТТЕПЕЛЬ» И ЕЁ ПРЕДЕЛЫ

ОСОБЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Низкий художественный вкус 
власти

«Оттепель» в литературе 
(И.Эринбург, В.Дудинцев, А.Твардовский, А.

Солженицын)

Появление новых театральных коллективов 
( Театр драмы и комедии на таганке, 

«Современник»).

Выход в свет новых журналов:
 «Юность», «Иностранная литература», 

«Молодая гвардия»

Появление определенной свободы творчества 
в рамках государственного социализма

противоречивость

Контроль партийного аппарата за 
деятельностью интеллигенции:
-Гонения на Б.Пастернака за роман 
«Доктор Живаго»;

-Гонения на художников Э.
Не6известный, Б.Жутковский; --

Возобновление  арестов за 
антисоветскую деятельность – 
дело молодых историков.



ГЛОТОК СВОБОДЫ!
•международный фестиваль молодежи и студентов,
•начало зарубежных гастролей советских творческих коллективов, 
•открытие новых театров и новых  журналов. 
•Кремль открыт для посещения!



РЕФОРМА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕЛЬ Укрепление связи школы и производства

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Ликвидация обязательного 7 летнего образования и 
полного 10-летнего образования

ШРМ техникум
3х годичную среднюю школу с 

обязательным производственным 
обучением

Получение высшего образования только при наличии производственного 
стажа

ПОСЛЕДСТВИЯ
Возрастание текучести кадров на производстве

Низкий уровень трудовой и производственной дисциплины

1958 г

Введение обязательного 8 летнего обучения. 
Среднее образование через:



НАУКА в 1953-1964 гг.

Развитие НТР, преимущественно в рамках 
военно-промышленного комплекса

ДОСТИЖЕНИЯ НТР

АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ

Первый 
искусственный 
спутник земли

(04.10.1957г)

Первый полет 
человека в космос 

Ю.Гагарин 
( 12.04.1961г)

Испытание 
водородной 

бомбы
(1953г.)

Атомный 
ледокол «Ленин» 

(1957)

Первая атомная электростанция в 
Обнинске (1954г)

Развитие химической промышленности, 
расширение сети НИИ, Создание сибирского 

филиала А.Н.СССР

ОСОБЕННОСТИ 

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА



НАРАСТАНИЕ НЕДОВОЛЬСТВА В ОБЩЕСТВЕ 
ОТСТАВКА Н.С.ХРУЩЕВА

Недовольство политикой Н.С.Хрущева охватило 
многие социальные группы населения

Горожане 
недовольны 
повышением 

цен

Селяне 
недовольны 
урезанием 

личных 
подсобных 

хозяйств

Верующие  
недовольны 

диктатом 
атеизма и 
закрытием 

храмов

Интеллигенция 
недовольна 

непоследовательн
остью культурной 

революции

Чиновники 
недовольны 
постоянной 
перетряской 

кадров

ПОСЛЕДСТВИЯ
1.Восстание рабочих в Новочеркасске

2. Потеря поддержки государственного 
и партийного аппарата

3. Смещение со 
всех постов 

14 октября 1964г



1964г. – Н.Хрущев был обвинен в волюнтаризме и субъективизме и 
отстранен от занимаемой должности
Волюнтаризм – политика, не считающаяся с объективными 
законами, реальными условиями и возможностями.

Первым секретарем ЦК КПСС (с 1966 г. — генеральным секретарем) 
был избран Л. И. Брежнев, председателем Совета министров СССР 
стал А. Н. Косыгин. 

Л. И. Брежнев А. Н. Косыгин



✔ Десятилетие Н.С.Хрущёва по праву называют десятилетием "оттепели". Это 
справедливо не только для внешнеполитической деятельности Советского Союза, 
но и для внутренней жизни страны. В СССР складывались новые отношения между 
людьми. Впервые советское общество осуществляло и политический плюрализм. 
Интенсивно развивалась культура. Появились новые блистательные писатели, 
поэты, скульпторы, музыканты.

✔ Управление делами Н.С.Хрущёву приходилось вести в условиях сложнейшей как 
внешнеполитической, так и внутренней обстановки в стране. Принимая зачастую 
важные решения, не учитывая расстановки сил, не подготовив базу, Н.С.Хрущёв 
часто терпел поражения. Это создавало впечатление рывков и отнюдь не создавало 
ему авторитет. Особенно подводило его отсутствие экономических знаний и 
желание в кратчайшие сроки решать глобальные задачи, хотя условия для их 
реализации объективно пока не созрели.

✔ И все таки несмотря на ошибки, просчёты Н.С.Хрущёв вошёл в историю как видный 
реформатор, сделавший для Советского Союза необычайно много добрых дел, 
отмеченных эпохальными событиями современности.

ВЫВОД:



СССР в 1964 – 1984 годах



Леонид Ильич Брежнев
(Годы жизни : 1906 – 1982 

гг.)
• 1976 г. -  Маршал 

СССР
• 1964 г. – Первый 

секретарь ЦК КПСС;
• 1966 г. – 

Генеральный 
секретарь ЦК КПСС;

• 1977– 1982 гг. – 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР, т.е. глава 
государства.



Л.И.Брежнев

• «На Брежнева власть 
свалилась как подарок судьбы. 
Он получил власть так плавно, 
как будто кто-то долго загодя 
примерял шапку Мономаха на 
разные головы и остановился 
именно на этой.

• И пришлась она ему, эта шапка, 
так впору, что носил он ее 
восемнадцать лет без всяких 
страхов, катаклизмов и 
конфликтов.

• И непосредственно окружавшие 
его люди жаждали только 
одного: чтобы жил этот человек 
вечно – так хорошо им было». 

                                            Ф. 
Бурлацкий



КОНСЕРВАЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА



От стабильности к застою
• Время с 1964 по 1984 гг. в истории называют  «периодом 

развитого или зрелого социализма» или периодом 
«застоя».

• В 1964 г. возглавляемое Л.И. Брежневым новое 
руководство взяло курс на стабилизацию положения в 
стране (консервацию политического режима).

• Принцип стабильности означал отказ от каких-либо 
нововведений в политической, экономической, 
идеологической и кадровой сферах.

1. Были отменены все прежние решения, касающиеся 
управления экономикой (распущены совнархозы, 
восстановлены отраслевые министерства) .



От стабильности к застою.
• 1967 г. - 50 лет Октября. 

Выступление Брежнева:
       Сформулирована концепция 

построения  в СССР 
«развитого 
социалистического 
общества», которая 
утверждала, что невозможно 
осуществить немедленный 
прыжок в коммунизм. Должно 
пройти время, в течение 
которого социализм будет 
развиваться на собственной 
основе.



От стабильности к застою

• В новой Конституции СССР (1977 г.) , было 
закреплено монопольное положение КПСС – 6-я 
статья Конституции узаконила роль партии 
как руководящей и направляющей силы 
советского общества.

5. С приходом Брежнева к власти правящая 
номенклатура обрела стабильность, которой 
не было при Хрущеве. Увеличились 
номенклатурные привилегии : госдачи, 
спецпайки, закрытые магазины и ателье, 
персональные машины, особое жилье.



 Все более раздувался культ 
личности Л.И. Брежнева.

• Подчеркивалась якобы его 
особая роль в ходе Великой 
Отечественной войны, хотя он 
был всего лишь начальником 
политотдела 18-й армии.

• За время нахождения у власти 
Л.И. Брежнев получил более 
200 орденов и медалей, ему 4 
раза присваивали звание 
Героя Советского Союза.

• Лауреат Ленинской премии по 
литературе  ( за трилогию 
«Малая земля», «Целина», 
«Возрождение»).

• 1976 г. -  Маршал СССР.

Л.И.Брежнев



От стабильности к застою
• Эти меры отвечали ожиданиям партийного и 

государственного аппаратов, однако на развитие 
общества они оказали негативное воздействие:

1. Централизация власти привела к ее бюрократизации, 
увеличению численности армии чиновников : за 1965 – 
1985 гг. общая численность управленческого 
персонала приближалась к 18 млн человек, то есть на 
каждых 6 -7 работающих приходился 1 управленец. 

2. Началось старение кадров: в 1965-1984 гг. состав 
Политбюро ЦК почти не менялся. В 1980 г. средний 
возраст членов Политбюро ЦК составил 71 год.



Геронтократия (греч.) – власть 
стариков

 (старение политической элиты)

Свои посты «старцы» занимали 
десятилетиями, до самой смерти…



Конституция СССР -  
7 октября 1977 г.

• Четвертый Основной 
Закон за годы советской 
власти,

• Третья Конституция СССР



Положения Конституции:
• В Конституции говорилось, что в СССР 

построено развитое социалистическое 
общество.

• В статье 6 было официально закреплено особое 
руководящее положение КПСС.

• Провозглашались права и свободы граждан ( на 
труд, бесплатное образование, медицинская 
помощь, пенсионное обеспечение).

• Но на самом деле эти права нарушались, либо 
так и остались на бумаге.



• Середина 60-х гг. -  руководство страны поставило 
задачу достичь военно-стратегического паритета с 
США.

• Наращивается и численность и оснащенность 
вооруженных сил (СССР стал ежегодно выпускать 
танков и БТР почти в 5 раз больше, чем США).

• Доля военных расходов в ВНП (валовой национальный 
продукт) СССР в отдельные годы достигала 30%.

• С 1967 г. осуществляется установка в подземных шахтах 
межконтинентальных баллистических ракет.

Курс на установление военного 
паритета(равенства)  СССР - США



• С 1976 г. в странах Восточной Европы устанавливаются 
ракеты средней дальности.

• Развертывается мощная система ПВО 
(противовоздушная оборона)  и ПРО (противоракетная 
оборона).

С одной стороны, укрепляется обороноспособность 
страны, достигнут военно-стратегический паритет с США.

С другой – содержание мощного ВПК (военно-
промышленного комплекса) отрицательно сказывалось на 
благосостоянии населения и на экономике в целом.

Курс на установление военного 
паритета СССР - США



Юрий Владимирович Андропов (1914-1984 гг.)

•  1967 – 1982 гг. - возглавлял КГБ 
(комитет государственной 
безопасности) .

• 1982 – 1984 гг. - Генеральный 
секретарь ЦК КПСС.

• Признавал необходимость 
модернизации экономической и 
политической системы 
«реального социализма» при 
сохранении и усилении контроля 
КПСС и КГБ.

• При   нем развернулась кампания 
по укреплению трудовой 
дисциплины, началась борьба с 
«нетрудовыми доходами» и т.д.



Константин Устинович Черненко (1911-1985 гг.)

• С 1978 г. - член Политбюро 
ЦК КПСС. 

• 1984 – 1985 гг. - 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС.

• Будучи больным 
человеком, он оставался у 
власти только 13 месяцев.

• При нем произошел 
возврат к брежневским 
традициям правления.



Перестройка

• СССР в 1985-1991 гг



Перестройка
• В марте 1985 г. Гене-

ральным секретарём ЦК 
КПСС стал М.С. Горба-
чёв, председателем Со-
вета Министров СССР – 
Н.И. Рыжков. Началось 
преобразование совет-
ского общества, которое 
должно было осуществ-
ляться в рамках социа-
листической системы.



Ускорение! Перестройка! Гласность!

• Задача: обновление социализма путём 
демократических преобразований

• Курс на ускорение социально-
экономического развития 1985-1987 гг.

Научно-тех-
ническое об-
новление 
производст-
ва на основе 
ускорения 
НТП

Модерниза
ция всех 
сторон жиз-
ни общест-
ва

Интенсивное 
развитие 
машиностро-
ения

Совершенствова-
ние экономичес-
ких отношений.

Введение госпри-
ёмки на предпри-
ятиях



Итоги политики ускорения
• Некоторое оживление экономики, но с  1987 – 

спад.
• Сокращение промышленного и с/х производ-

ства.
• Дефицит промышленных и продовольственных 

товаров.
• Рост инфляции.
• Провал антиалкогольной кампании (недополуче-

ние бюджетом ок. 50 млрд. руб, вырубка виноградников и т.
д.) 

• Апрель 1986 год – катастрофа на Чернобыль-
ской АЭС.



Перестройка в экономике 
1987-1991 гг.

• перевод государственных предприятий на 
хозрасчёт и самоокупаемость. (Поскольку 
оборонные предприятия были не способны дейст-
вовать в новых условиях, проводится конверсия – 
перевод производства на мирные рельсы. 

• На селе было признано равенство пяти форм 
хозяйствования: совхозов, колхозов, агроком-
бинатов, арендных коллективов и фермерских 
хозяйств. 

• Для контроля за качеством продукции была 
введена госприёмка. Директивный государст-
венный план сменился госзаказом. 



Перестройка в экономике 
1987-1991 гг.

• Развитие кооперации и индивидуальной 
трудовой деятельности.

• Поэтапное введение рынка, НО при 
сохранении государственного контроля 
и ценообразования.



Проблемы

• Слабое развитие отраслей, производя-
щих предметы потребления.

• Не созданы рычаги управления эконо-
микой.



Итоги
• Рост инфляции.
• Рост «чёрного рынка» и теневой эконо-

мики.
• Углубление экономического кризиса.
• Рост социальной напряжённости 
волна забастовок.



Май 1990 г – премьер-министр Рыжков: 
«…необходимо посоветоваться с народом о 

планируемом повышении цен…»
• Итог: за 2-3 дня с прилавков «смели» 

крупы, соль, макароны, консервы.



Программа Н.И. Рыж-
кова и Л.А. Абалкина

•Поэтапный переход к 
рынку в течение 5-6 
лет;

•Укрепление государ-
ственного сектора в 
экономике;

•Контроль государст-
ва за развитием част-
ного сектора.

Программа С.С. Шата-
лина и Г.А. Явлинского 
«500 дней»

•Переход к рынку в 
течение полутора лет;

•Приватизация госу-
дарственного сектора;

•Привлечение част-
ных инвестиций.

Разработка программы рыночных 
отношений 1990 год. 2 программы:



Рыночное ценообразование

• Весна-лето 1991 год – денежная рефор-
ма премьер-министра В.С. Павлова.

• Итог: повышение цен в 2-4 раза;
падение жизненного уровня населения.



В политической сфере: 
• Расширяется внутрипартийная демократия. 

Возникает внутрипартийная оппозиция, 
связанная, прежде всего, с неудачами эконо-
мических преобразований.

•  На октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС с 
критикой нерешительности в проведении 
политики реформ и методов преобразований 
выступил первый секретарь Московского 
горкома партии Б.Н. Ельцин. 

• На XIX Всесоюзной конференции КПСС было 
принято решение о запрете безальтернатив-
ных выборов. 



В политической сфере: 

• С 1986 г. проводится политика «гласнос-
ти» и «плюрализма», т.е. в СССР созда-
ётся некое подобие свободы слова, пред-
полагающее возможность свободного 
обсуждения строго определённого пар-
тией круга вопросов.

• В стране начинает складываться много-
партийная система.



Партии 
• Партии либерального направ-

ления. Первая оппозиционная 
КПСС партия –  Демократи-
ческий союз (ДС) (май 1988, 
лидер В.И. Новодворская ). 

Программа ДС включала 
▪ изменение общественного и по-

литического строя революцион-
ным путём; 

▪ формирование представитель-
ной парламентской демократии; 

▪ многообразие форм собствен-
ности. 



Партии
• В декабре 1989г. была создана 

Либерально - демократическая 
партия Советского Союза (с 
октября 1990 г - ЛДП ; лидер   В.
В. Жириновский ). Её програм-
мной целью в те годы провоз-
глашалось построение европей-
ского индустриального общест-
ва в Советском Союзе на базе 
здоровой экономики; борьба за 
отстранение КПСС от власти, 
сохранение единой государст-
венности. 



Партии
• Народная партия свободной 

России (НПСР) ( октябрь 1991, 
председатель А.В. Руцкой ; 
имела статус партии левых 
демократов парламентского 
типа - соцнаправленность). 

• Партии и движения правора-
дикального толка : Русское 
национальное единство (с 
1985 в составе НПФ Память; 
самостоятельно - с 1990; 
председатель А.П. Баркашов) 
и многие другие.

А. Руцкой

Русское национальное 
единство



Перестройка в духовной сфере - 
гласность

• Государство ослабляет идеологический 
контроль над духовной сферой жизни общест-
ва. Свободно издаются запрещённые ранее 
литературные произведения, известные чи-
тателям только по «самиздату» – «Архипелаг 
ГУЛАГ» А. Солженицына, «Дети Арбата»       Б. 
Рыбакова и т.д. 



Перестройка в духовной сфере - 
гласность

• В рамках «гласности» и «плюрализма» прово-
дятся «круглые столы» по некоторым вопро-
сам истории СССР. Начинается критика 
«культа личности» Сталина, возобновляется 
процесс реабилитации жертв репрессий, 
пересматривается отношение к Гражданской 
войне и т.д. 

• Расширяются культурные связи с Западом. 
• Газетно-журнальный, TV и радио «бум».



Внешняя политика СССР В 
1985—1991 гг

• Концепция «нового политического мышления»: 

•Признание современного мира единым и 
взаимозависимым, т.е. отказ от тезиса о расколе 
мира на две противоположные идеологические 

системы. 
•Признание универсальным способом решения 

международных вопросов не баланс сил двух 
систем, а баланс их интересов. 

•Отказ от принципа пролетарского 
интернационализма и признание приоритета 

общечеловеческих ценностей. 



Три основных направления 
внешней политики: 

• Смягчение напряжённости между Вос-
током и Западом посредством 
перегово-ров с США о разоружении. 

• Урегулирование региональных конфлик-
тов (начиная с Афганистана). 

• Расширение экономических связей со 
всеми государствами независимо от их 
политической ориентации .



Встречи Горбачёва и Рейгана
• 1985 год – Женева.
• 1986 год – Рейкьявик.
• 1987 год Вашингтон. 
• 1991 год Москва .
• Договоры о моратории на испытание ядерного 

оружия, 
• ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности и 
• о сокращении Стратеги-
ческих наступательных воо-
ружений (ОСНВ-1).



Внешняя политика

• Одновременно СССР принял в одно-
стороннем порядке (мораторий) реше-
ние об уменьшении оборонных расхо-
дов и численности собственных воору-
жённых сил на 500 тыс. человек. 

Шахта ракет СС-20.



Критики политики Горбачёва утверждают, что 
США сокращали устаревшие ядерные бом-
бардировщики, а СССР большей частью – но-
вейшее вооружение: Межконтинентальные 
Баллистические Ракеты (МБР) и МБР на 
подводных лодках.



Внешняя политика
• В 1988 году начался вывод советских войск из 

Афганистана.
• В 1988-90 гг. – из стран ОВД («Бархатные 

революции»), 
Итоги:
• Распад социалистического содружества.
• Оставшись без старых союзников и не прио-

бретя новых, СССР быстро потерял инициативу 
в международных делах и вошёл в фарватер 
внешней политики стран НАТО. 



«Новое политическое мышление»
С приходом к власти в марте 1985 г. М.С. Горбачёв, отдавая

дань традиции, подтвердил прежние подходы СССР во 
внешней
политике 

Однако вскоре наметились не просто 
коррективы внешнеполитического курса

Оформилась его новая философско-
политическая концепция, получившая 

название «новое политическое 
мышление» 

Официально эта политика была 
провозглашена в 1987 году, с выходом 

книги М. С. Горбачёва «Новое 
политическое 

мышление для нашей страны и всего 
мира»



Были определены три основных направления 
внешней политики СССР.

нормализация 
отношений 

Восток - Запад 
через 

разоружение 

Разблокирова-
ние 

региональных 
конфликтов 

Установление 
тесных эконо-

мических и вза-
имовыгодных 
политических 

контактов с 
различными 
странами без 
предпочтения 

странам социа-
листического

лагеря 

Реализация этого курса 
привела 

как к безусловным успехам, 
так и к крупнейшим 

провалам 



М. Горбачев и Р. Рейган 
подписывают Договор РСМД

Средняя
дальность -
от 1000 до 

5500 км
 

Малая 
дальность - 

от 500 до 
1000 км 

Начало разоружения
• Впервые от переговоров об ограничении 

вооружений две сверхдержавы перешли к ликви-
дации этого оружия.

• К июню 1991 г. договор был выполнен полностью: 
СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - 
846 комплексов. 



Вслед за этим были достигнуты соглашения 
о развитии гуманитарного сотрудничества, 
экономических отношений СССР с США, а 
позже и с другими странами.

С 1988-1989 гг. идео-
логические принци-
пы стали оказывать 
всё меньшее влия-
ние на внешнюю по-
литику СССР

Ухудшение внутриэконо-
мического положения 
СССР заставило его руко-
водство идти на всё боль-
шие (нередко односторон-
ние) уступки Западу в на-
дежде добиться экономи-
ческой помощи и полити-
ческой поддержки. 



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

Восточной и Центральной Европы.
• Начавшиеся в них процессы демократизации при-

вели в конце 1989 - начале 1990 г. к «бархатным» 
революциям в Польше, ГДР, Чехословакии, Венг-
рии, Болгарии, Албании. 

Чехословакия, Прага (ЧССР)



Распад социалистической системы
• Во внешней политике новые режимы в своём 

большинстве стали ориентироваться на Запад.
• В декабре 1989 г. вооружённым путём был сверг-

нут президент Н. Чаушеску в Румынии. 
• В 1990 г. в результате референдума ГДР объеди-

нилась с ФРГ. 
• Разрыв традиционных экономических и полити-

ческих связей с Восточной Европой больно уда-
рил по советским интересам, осложнил и без того 
непростую внутреннюю ситуацию в СССР. 

Румыния, Бухарест. Всё закончилось.



Весной 1991 г. состоялся официальный роспуск 
Совета экономической Взаимопомощи (СЭВ) и 

Организации Варшавского договора (ОВД), 
завершивший распад социалистической системы 

В декабре 1991 
г. 

прекратил 
существование 

сам СССР 

  Руководство СССР не вмешивалось в 
процессы, 

быстро и кардинально менявшие 
политический

и социально-экономический образ бывших 
союзных государств 

Ухудшение экономического положения 
вынудило Горбачёва обратиться 

в 1990-91 гг. за финансовой и 
материальной поддержкой к ведущим 

державам мира.



Результаты политики «нового 
мышления»

1) За годы перестройки международная напряжён-
ность ослабла настолько, что во всём мире загово-
рили об окончании «холодной войны»;

2) началось не просто ограничение ядерных воору-
жений или их частичное сокращение, а ликвидация 
целых классов оружия массового поражения;

3) ослабло региональное противоборство СССР и 
США, что принесло народам многих стран мир и 
возможность самоопределения без вмешатель-
ства извне; 

4) наметились реальные перспективы более тесной 
интеграции СССР в мировое хозяйство и междуна-
родные политические структуры.



Результаты политики «нового 
мышления»

5) С окончанием «холодной войны», распадом 
СССР и крахом коммунистических режимов в 
Восточной Европе взорванной оказалась бипо-
лярная система международных отношений, на 
которой базировалась стабильность в мире.

6) Распад единой системы Вооружённых сил СССР, 
захват бывшими союзными республиками наи-
более оснащённых в техническом отношении 
ударных военных группировок, находившихся 
по  периметру границ СССР, не только снизили 
обороноспособность России, но и во многом 
способствовали эскалации межнациональных 
военных конфликтов. 



Результаты политики «нового 
мышления»

7) С распадом социалистического лагеря и отказом 
от поддержки традиционных союзников в 
«третьем мире» Россия оказалась в сложном 
положении, не обретя с западными странами тех 
союзнических отношений, на которые рассчиты-
вала. 

ГДР. Мы уходим!



Причины распада СССР
Углубление 
экономичес-
кого кризиса

Противоречивость 
национальной 
политики

Ослабление роли КПСС, 
борьба центральных и 
республиканских стуктур

Открытые межнациональные конфликты 1988-91 гг
1988 – конфликт из-за На-
горного Карабаха между 
Азербайджаном и Армени-
ей.
1989-массовые выступле-
ния против политики руси-
фикации в Грузии
1989 – вооружённое стол-
кновение между абхазами и 
грузинами.

1989 – Молдавская ССР – демон-
страции с требованием отделиться 
от СССР
1989 – Литовская ССР – массовая 
акция под лозунгом отделения от 
СССР
1990-91 гг. – парад суверенитетов -
провозглашение независимости 
союзных республик
12 июня 1990 г – декларация о 
государственном суверенитете 
России



17 марта 1991 года – 
референдум -

• - опрос населения СССР 
по проблеме сохранения 
государства.

• 76,4 % граждан 
высказались за 
сохранение Союза в 
обновлённом виде



Апрель 1991 год - 

• Переговоры о заключении нового союз-
ного договора (Горбачёв с руководством 
9 республик в Ново-Огарёве («Новоога-
рёвский процесс»).

•  Подписание договора намечено на 20 
августа.



Августовский путч 1991 года – попытка 
государственного переворота

• Именно намеченное подписание Союзного 
договора спровоцировало выступление ГКЧП 
(19 августа–21 августа 1991 г), пытавшегося 
сохранить СССР в старой форме. 

• В Государственный Комитет по чрезвычайно-
му положению в стране (ГКЧП) вошли вице-
президент СССР Г.И. Янаев, премьер-мини-
стр В.С. Павлов, министр обороны Д.Т. Язов, 
министр внутренних дел Б.К. Пуго, председа-
тель КГБ В.А. Крючков.



Августовский путч 1991 года – попытка 
государственного переворота

вице-президент 
СССР Г.И. Янаев

премьер-
министр В.
С. Павлов

министр оборо-
ны Д.Т. Язов

министр вну-
тренних дел 

Б.К. Пуго

председатель КГБ В.А. Крючков.



• В результате августовского путча был оконча-
тельно подорван авторитет М.С. Горбачёва. 

• Реальная власть в стране перешла к 
руководителям республик. В конце августа была 
приостановлена деятельность КПСС. 

• 8 декабря 1991 г. лидеры России, Украины и 
Белоруссии  (Б.Н. Ельцин,  Л.М. Кравчук,        С.С. 
Шушкевич) объявили о роспуске СССР и 
создании Содружества Независимых государств 
(СНГ) – «Беловежские соглашения». 

• 21 декабря к СНГ присоединились Азербайджан, 
Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

• 25 декабря М.С. Горбачёв подал в отставку с 
поста Президента СССР. 


