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Причины «перестройки»

Объективные 
✔ Стагнация в экономике, нарастание научно-

технического отставания от Запада, провалы в 
социальной сфере;

✔ Политический кризис, который выразился в 
разложении руководства, в его неспособности 
обеспечить экономический прогресс, в сращивании 
партийно-государственной номенклатуры с 
дельцами теневой экономики и преступностью, что 
привело  к формированию в середине 80-х гг. 
устойчивых мафиозных группировок

✔ Подталкивали к переменам апатия и негативные 
явления в духовной сфере общества



Субъективной
причиной явился 
приход к руководству 
страны относительно 
молодых политиков 
(М.С.Горбачев, Н.И.
Рыжков, А.Н.
Яковлев, Э.А.
Шеварднадзе), 

стремившихся не только к укреплению своей 
власти, но и выступавших за обновление 
государства и общества



Этапы «перестройки»

✔ Март 1985г. - январь 1987г. – период "стратегии 
ускорения развития" ("больше" социализма) - т.е. 
это попытка ускорить социалистический путь 
развития + никакой перестройки общественной 
жизни

✔ 1987-1988гг. – Перестройка и провозглашение 
гласности. 

✔ 1989-1991гг. – период утраты контроля над 
политическими процессами.



Апрельский пленум ЦК КПСС
(23 апреля 1985 г.)

✔ Обновление партийного руководства
✔ Провозглашён курс на проведение 

перестройки
✔ Вдвое увеличить темпы роста с/х
✔ К 2000 г. догнать США по уровню 

промышленного производства
✔ «К 2000 году отдельную квартиру — 

каждой семье!» 

I этап (март 1985- январь 1987 гг.)



II этап ( 1987- 1988 гг.)

Основные проявления
✔ Снятие цензуры и разрешение издания новых газет;
✔ Возникновение многочисленных общественных 

объединений в поддержку перестройки;
✔ Широкое обсуждение нового правительственного 

курса на массовых митингах граждан
✔ Развертывание на страницах периодических изданий 

дискуссий о выборе пути общественного развития

Провозглашение гласности



1) Прекращение преследования инакомыслящих и церкви
2) Допуск ранее запретных книг (М. Булгаков "Собачье сердце", А. 

Платонов "Котлован", А. Ахматова "Реквием", Б. Пастернак "Доктор 
Живаго", В. Гроссман "Жизнь и судьба", А. Рыбаков "Дети Арбата«, В. 
Шаламов «Колымские рассказы», А. Приставкин «Ночевала тучка 
золотая»).

3) Появление оппозиционных литературных произведений (Ч. 
Айтматов"Плаха", А. Бек "Новое назначение", В. Дудинцев "Белые 
одежды", Д. Гранин "Зубр")

4) Показ запретных фильмов ("Покаяние" - реж. Т. Абдуладзе)
5) Издание оппозиционных журналов («Новый мир» под редакцией А. В. 

Луначарского и Ю. М. Стеклова, «Огонек» - В. Вигилянский и В. 
Коротич, «Знамя» - Г. Бакланов , «Молодая гвардия» - А. Иванов)

6) Появление политических передач (Взгляд, Пятое Колесо, 12 этаж)
7) Работа комиссии по реабилитации репрессий под руководством А. Н. 

Яковлева. 
8) Образование историко-просветительского общества "Мемориал".

Проявление гласности



Цели «перестройки»

✔ Демократизация и гласность;
✔ Ускорение социально-экономического и 

политического развития страны;
✔ Совершенствование социализма;

✔ Наведение порядка;
✔ Искоренение коррупции;
✔ Восстановление социальной 

справедливости



В марте 1985 г. на пост 
Генерального секретаря ЦК 

КПСС был избран М.С.
Горбачев.

 Его избрание – 
свидетельство о желании 
части партаппарата 
несколько модифицировать 
тоталитарную систему. 

 Вместе с новым Генсеком 
обновилось и партийное 

руководство.



Антиалкогольная компания
 ( май 1985 г.)
Идеолог – Е.Лигачев. 

Предусматривалось 
повышение розничных 

цен и одновременно 
резкое сокращение 

производства 
ликероводочной 

продукции. 



Результаты
Официально зарегистрированные среднедушевые продажи 

спиртного в стране за годы антиалкогольной кампании снизились 
более, чем в 2,5 раза. 

В 1985-1987 годах уменьшение государственной продажи 
алкоголя сопровождалось ростом продолжительности жизни, 
ростом рождаемости, сокращением смертности. 

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на 
2,6 года и достигла максимального значения за всю историю 
России, снизился общий уровень преступности. 

Уменьшение продаж алкоголя нанесло серьёзный ущерб 
советской бюджетной системе, поскольку ежегодный розничный 
товарооборот в среднем сократился на 16 млрд рублей.



Борьба с «нетрудовыми 
доходами»

В мае 1986 г. было опубликовано Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
усилению борьбы с нетрудовыми доходами». 
Формально оно направлялось против дельцов 
«теневой экономики». На практике же главными 
его жертвами оказались колхозники и горожане, 
выращивавшие фрукты и овощи на продажу, 
кустари, уличные торговцы. В ряде мест власти с 
упоением крушили теплицы на приусадебных и 
дачных участках. 



Появление партий, 
оппозиционных КПСС

✔ Демократический союз(В.И.
Новодворская)

✔ ЛДПР (В.В. Жириновский)
✔ Социал-демократические 

партии(СДА, СДПР)
✔ Партии анархистского толка

(АКРС, КАС)
✔ Партии национально – 

патриотической ориентации 
(Национально – 
патриотический фронт 
«Память», Русская национал-
демократическая партия )

✔ Складывание оппозиции внутри 
КПСС 



Отныне допускалось индивидуальное 
предпринимательство в сфере производства 
товаров народного потребления и бытового 
обслуживания. Наемный труд («работников 

по договору») разрешалось использовать 
лишь на вспомогательных работах. 

Закон СССР "Об индивидуальной 
трудовой деятельности" (1987)



Закон «О кооперации» (1987)

Гарантировал гражданам:
1. право добровольного  вступления  в кооператив и 

свободного выхода из него
2. участия в управлении всеми делами кооператива
3. самостоятельность коллективного 

хозяйствования и  независимость  кооператива в 
принятии решений по выполнению его уставных 
задач

4. право наличные  доходы от кооперативной 
деятельности,  соответствующие  количеству  и 
качеству труда



Введение хозрасчёта

Предприятия самостоятельно планировали свою 
работу, исходя из государственных заказов, 

контрактов, заключенных с поставщиками и 
потребителями. Они могли теперь вести оптовую 

торговлю друг с другом, вместо того, чтобы 
«выбивать» поставки сырья, техники и 
оборудования через Госплан и Госснаб. 

Значительно расширилось число предприятий, 
имеющих право самостоятельного выхода на 

внешний рынок.

Хозрасчёт – право предприятия самостоятельно 
расходовать свою прибыль, остающуюся после расчетов с 
государством 



Внешняя политика



Концепция «нового политического мышления»
предусматривала

✔ Отказ от силовых методов решения международных 
проблем;

✔ Отказ от принципов пролетарского 
интернационализма (т.е. «мировой революции»)

✔ Переосмысление современного мира и проведение 
политики с позиции общечеловеческих ценностей 



СССР и США
 Урегулирование отношений между СССР и США

Советско-американские переговоры Горбачева и Рейгана:
•  в Женеве (1985 г.)
• в Рейкьявике (1986 г.)
• в Вашингтоне (1987 г.),
• в Москве (1988 г.)
Стороны заявили об отказе от ядерной войны, об отказе добиваться 
военного превосходства друг над другом.
1988 г. – встреча с Дж. Бушем на Мальте, на которой было заявлено, что 
"холодная война" закончилась. 
1987 г. - уничтожение обеими державами ядерных ракет средней и малой 
дальности.
1991 г. – договор о сокращении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-1)



Демократические революции в странах Восточной 
Европы (все подавлены социалистической властью):

▪ Венгрия (1988 г.)
▪ Чехословакия (1989 г.) – «Пражская весна»
▪ Польша (1988 г.)
▪ Румыния (1989 г.).
Революции заканчивались введением в страну войск 

ОВД (создан в 1955г)



▪ 3 октября 1990 г. – объединение ГДР и ФРГ
▪ 1991 г. – распад СЭВ ( совет экономической 

взаимопомощи) и ОВД (организация варшавского 
договора)

▪ 1989 г. – установлены дипломатические 
отношения с Южной Кореей

▪ 14 февраля 1989 г.- вывод советских войск из 
Афганистана после 10летней войны

▪ Поддержка США в проведении операции против 
Ирака (операция «Буря в пустыне») в ответ на 
агрессию Ирака против Кувейта



✔ Март 1990 г. - Отмена ст. 6 Конституции 1977 г. о руководящей роли 
КПСС в обществе.

✔ Учреждение Съезда народных депутатов – высшего органа 
государственной власти (не на постоянной основе) в СССР, 
избиравшего Верховный совет (на постоянной основе).

✔ Президент СССР — должность главы государства в СССР, введённая 15 
марта 1990г. Съездом народных депутатов, внесшим соответствующие 
поправки в Конституцию. До этого в СССР высшим должностным 
лицом был Председатель Верховного Совета СССР.

✔ По конституции СССР, Президент СССР должен был избираться 
гражданами СССР путём прямого и тайного голосования. В порядке 
исключения первые выборы Президента СССР были проведены 
Съездом народных депутатов.  Должность Президента СССР 
прекратила своё существование 25 декабря 1991 года с отставкой 
Горбачёва.

Реформы политической 
системы



Негативные последствия в 
экономике

✔ 2 апреля 1991 года, были в 2-4 раза повышены цены на 
продовольственные товары, транспорт, коммунальные 
услуги. Произошло падение жизненного уровня населения

✔ появление безработицы, преступности, рэкета
✔ национальный доход по сравнению с 1990 г. уменьшился на 

20%. 
✔ дефицит государственного бюджета составлял, по разным 

оценкам, от 20% до 30% валового внутреннего продукта 
(ВВП)

✔ нарастание денежной массы в стране грозило потерей 
контроля государства над финансовой системой и 
гиперинфляцией, т. е. инфляцией свыше 50% в месяц, 
которая могла парализовать всю экономику. 



Итоги Перестройки.

 Негативные.
1. Распад СССР.
2. Обострение 
    межнациональных 
    отношений, 
    межнациональные конфликты.
3. Экономический кризис.
4. Падение жизненного уровня 
    населения.
5. Рост социальной 
    напряженности.
6. Ослабление международных 
    позиций СССР и его 
    правопреемницы России.
7. Снижение 
    обороноспособности 
    СССР и бывших союзных 
    республик.

 Позитивные.
1. Обретение независимости 
    Россией и другими 
    республиками бывшего СССР.
2. Создание условий для 
    перехода от тоталитарного 
    режима  к демократическому.
3. Создание условий для 
    перехода от командно-
    административной 
    к рыночной экономике.
4. Ликвидация мировой 
    системы социализма.
5. Прекращение 
    «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ», 
    снижение угрозы новой 
    мировой войны.



Причины провала политики 
Перестройки.

1. Исчерпание советской тоталитарной системой 
    своего потенциала,
2. Отсутствие у высшего руководства страны 
    продуманной программы преобразований и постоянная 
    корректировка реформ.
3. Непоследовательность и ошибки советского руководства 
    в проведении реформ.
4. Сопротивление политике Перестройки со стороны 
    консервативной партноменклатуры.
5. Ослабление руководящей роли КПСС как главного 
    инструмента управления многонациональным 
    советским обществом.
6. Потеря доверия народа, утрата реформаторами 
    социальной базы.
7. Неоправданные надежды на материально-финансовую 
    помощь Запада.


