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Противостояние союзных и российских властей
В мае 1990 г. состоялся первый Съезд народных 

депутатов России (РСФСР). Председателем 
Верховного Совета был избран Борис Ельцин. На 

выборах ему удалось победить с минимальным 
перевесом кандидата от консерваторов Ивана 

Полозкова.

Сторонники МДГ стали также председателями 
городских Советов Москвы (Гавриил Попов) и 

Ленинграда (Анатолий Собчак). 

12 июня 1990 г. российские депутаты приняли 
Декларацию о государственном суверенитете 

России.

Спустя неделю, 19 июня 1990 г., начал работу 
Учредительный съезд Российской коммунистической 

партии (РКП) как составной части КПСС. Он избрал 
первым секретарем крайнего консерватора Ивана 

Полозкова. 

В результате начался массовый выход из КПСС 
сторонников демократических преобразований.

КПСС (920)

Беспартийные 
(148)

Борис Ельцин 
выступает 

перед 
депутатами 

«ДемРоссии» 
на I съезде 
народных 
депутатов 

РСФСР. 
25 марта 1990 г.

I Съезд народных депутатов РСФСР. 16 мая – 22 июня 1990 г.



События весны 1990 г. показали, что и российские 
демократы, и российские консерваторы стремились 
добиться своих целей не через союзные, а через 

республиканские органы, что позволяло обойтись без 
Михаила Горбачева, пытавшегося проводить 

центристский курс, хотя уже и с уклоном скорее в сторону 
консерваторов (Горбачев предпочел Полозкова Ельцину 

в качестве лидера РКП). 

В июле 1990 г. состоялся XXVIII съезд КПСС. Попытки 
демократов добиться преобразования КПСС в 

демократическую партию парламентского типа успеха не 
имели. 

Борис Ельцин, а вслед за ним ряд других 
демократических лидеров заявили о выходе из КПСС. 

Произошедшая в 1990 г. отмена 6-й статьи Конституции 
СССР означала начало многопартийности. Началось 

создание новых партий социал-демократической и 
либеральной ориентации. КПСС утратила и монополию на 

власть, и политическую инициативу.

Борис Ельцин 
покидает зал 

после 
объявления на 

партийном 
съезде о своем 

выходе из 
КПСС. 

12 июля 1990 г.
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Борис Годунов. 
Кто будет новым царем? 

Я, Борис Ельцин.
Голландская карикатура на 

Бориса Ельцина. 
1990 г.



На протяжении 1990 г. Михаил 
Горбачев подвергался усиливающейся 

критике как со стороны демократов – 
сторонников Ельцина, так и со стороны 

консерваторов – руководства РКП и 
державно-патриотической фракции 

«Союз», ставившей Президенту СССР 
в вину распад Варшавского договора, 

резкое военное ослабление СССР, а 
также неспособность подавить 

стремление республик к независимости 
(в 1990 г. практически все республики 
приняли декларации о суверенитете). 

Михаил Горбачев в это время видел 
главную угрозу себе не в консерваторах, 

а в демократах, которых все чаще 
именовал экстремистами. 

В то же время Горбачев стремился 
удерживать роль лидера либеральных 

преобразований. 
Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин и президент СССР Михаил 

Горбачев в президиуме IV съезда народных депутатов СССР.  Декабрь 1990 г. 
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Ухудшение экономической ситуации
В 1989–1990 гг. экономическая ситуация в стране быстро ухудшалась. Старая 

административная система управления рушилась, новая, рыночная, не могла быть 
создана из-за нерешительности властей. 

Антиалкогольная кампания, падение цен на нефть, расходы, вызванные 
аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и землетрясением в Армении в 1988 г., 

вынудили правительство прибегнуть к иностранным займам. 

Государственный долг к 1990 г. более чем вдвое превысил уровень 1985 г. 
Стремительно исчезали товары первой необходимости, особенно дешевые. 

Товарный голод вел к ажиотажному спросу, еще больше усиливавшему дефицит. 

На местах вводились карточки потребителя, призванные оградить местных жителей 
от конкуренции иногородних покупателей. В 1991 г. сахар, табачные изделия, водку 

даже в Москве можно было приобрести только по талонам.

Показатели СССР 1985 год 1991 год
Золотой запас, тонн 2500 240

Официальный курс рубля к доллару 0,64 рубля 90 рублей
Официальные темпы роста советской 

экономики +2,3 % -11 %

Внешний долг, млрд долларов 25 103,9
Талоны на хозяйственное, туалетное 

мыло и чай. Ленинград. 1990 г.



Ухудшение экономической ситуации
Правительство Николая Рыжкова в 1990 г. 

предложило программу преодоления кризиса, 
разработанную группой под руководством 

академика Леонида Абалкина. 

Программа была рассчитана на постепенный 
переход к рынку в три этапа в течение 

1991–1992 гг. Переход к конвертируемости 
рубля, разрешение иностранных инвестиций 

предполагались лишь после 1993 г. 

Предварительным условием перехода к 
рынку авторы программы считали 
экономическую стабилизацию. 

Слабым местом этой программы было то, что 
она предлагала постепенно встраивать 

элементы рынка в сохраняющийся механизм 
государственного регулирования. Многие 

считают, что именно это и привело экономику 
на грань катастрофы.

Леонид Абалкин (1930-2011)
Заместитель Председателя Совета Министров СССР 

в период 17 июля 1989 – 26 декабря 1990 гг.



Противостояние союзных и российских властей
Одновременно группа молодых экономистов 

под руководством Григория Явлинского 
подготовила программу «500 дней». 

За этот срок предлагалось коренным образом 
реформировать экономику, провести 

приватизацию, отказаться от государственного 
ценообразования. 

Попытка согласовать обе программы не 
удалась. Михаил Горбачев, ставший в марте 
1990 г. президентом СССР, в октябре 1990 г. 
отверг программу Григория Явлинского и 

поддержал курс Абалкина – Рыжкова.

В ответ на это Борис Ельцин заявил о 
намерении самостоятельно перейти к 

радикальным рыночным преобразованиям, 
разделив с союзным центром собственность, 

бюджет, армию, таможни, создав свою 
отдельную банковскую систему. Фактически 

это была угроза выхода России из СССР. 

Этапы реализации программы «500 дней»:
Первый этап программы (100 дней) предусматривал 

приватизацию жилья, земли, мелких предприятий, 
акционирование крупных предприятий. На базе Госбанка СССР 

создавалась Резервная система.
Второй этап (150 дней) – либерализация цен.
Третий этап (150 дней) – стабилизация рынка.
Четвёртый этап (100 дней) – начало подъёма.

Григорий Явлинский (1952-…)
председатель Государственной комиссии по экономической реформе



Противостояние союзных и российских властей
Из книги Михаила Горбачева «Жизнь и реформы»:

«Явлинский попросился ко мне на прием. Не знаю, по поручению Ельцина 
или по своей инициативе. Скорее первое. Я внимательно выслушал его 

рассуждения, они мне импонировали, в особенности признание 
необходимости единого подхода к проведению реформы в рамках Союза. 

Дело выглядело так. С одной стороны, правительственная программа 
перехода должна быть представлена в Верховный Совет Союза к началу 

сентября. С другой – развернута широкомасштабная работа по линии 
Российской Федерации. Возникала опасность конфронтации между центром 
и Россией. Неясна была позиция других республик. Нельзя было исключать, 
что они поддержат российскую программу по политическим соображениям.

Тогда и родилась идея объединить усилия в разработке рыночной 
программы. <...>Я уехал в отпуск, связь с рабочей группой поддерживал через 
своего помощника Петракова. Из Москвы стали поступать противоречивые и 

все более тревожные сигналы. Группа работала напряженно, состоялись 
встречи с представителями республиканских правительств, а вот с союзным 

Совмином никакого сотрудничества не получалось. Нарастало взаимное 
неприятие.<…> Совместная работа над программой фактически так и не была 
начата. Группа Шаталина – Явлинского продолжала работать сама по себе, 
отдельно от союзного правительства. А правительство Рыжкова – Абалкина 
трудилось над собственной программой перехода к рынку в соответствии с 

поручением Верховного Совета».

Григорий Явлинский (1952-…)
председатель Государственной комиссии по 

экономической реформе



Ряд современных исследователей, в том числе либеральных рыночников, считают, 
что программа «500 дней» была утопичной. Однако отказ Горбачева от этой 

программы был вызван политическими факторами. 

Противостояние союзных и российских властей

Во-первых, 
программу «500 

дней» поддерживало 
российское 

руководство во главе с 
Борисом Ельциным, 

с которым союзный 
центр во главе с 

Горбачевым 
конфликтовал. 

Во-вторых, эта 
программа требовала 
перераспределения 

полномочий от центра 
к республикам, на что 

Горбачев не 
соглашался.

Григорий Явлинский (1952-…)
председатель Государственной комиссии по экономической реформе

Из интервью Григория 
Явлинского Forbes, 2010 

г.:
«В сентябре 1990 года 

программа (500 дней) была 
принята Верховным Советом 

России. А уже в конце 
октября 1990 года стало 

абсолютно ясно, что 
содержание экономической 

программы Бориса 
Николаевича не интересует 
ни в малейшей степени. Его 
интересует экономическая 

программа лишь как 
инструмент борьбы с 

Михаилом Сергеевичем 
Горбачевым. И мне 

отводится роль статиста с 
некой экономической 

программой, которую никто 
не собирается 
осуществлять»



Противостояние союзных и российских властей
Пытаясь противостоять усилившейся критике с разных сторон, Михаил 
Горбачев в ноябре 1990 г. предложил программу выхода из кризиса. 

Предлагалось усилить исполнительную власть и подчинить ее 
непосредственно президенту. Совет Федерации, объединявший 
руководителей республик, должен был стать постоянным органом. 

Намечались решительные меры по «наведению порядка». Серьезные 
претензии Горбачев предъявил «сеющей панику» прессе. Программа 

Горбачева стала основанием для обвинений его в стремлении к 
диктатуре.

Поддержку Михаил Горбачев нашел в среде консерваторов на 
четвертом Съезде народных депутатов СССР в декабре 1990 г. 

Президент получил право непосредственно руководить 
правительством, преобразованным в Кабинет министров. 

Премьером вместо Николая Рыжкова стал министр финансов 
Валентин Павлов. На новый пост вице-президента был под давлением 
Горбачева избран профессиональный аппаратчик Геннадий Янаев. В 
отставку ушел ненавистный консерваторам министр иностранных дел 

Эдуард Шеварднадзе.

Валентин Павлов (1937-2003)
Премьер-министр СССР в период 

с 14 января по 28 августа 1991 г.



Советские пенсионеры смотрят выступление Валентина Павлова по ТВ. 1991 г.



В январе 1991 г. новый премьер-министр Валентин Павлов осуществил обмен 100- и 50-рублевых купюр. 
Обмен на купюры нового образца проводился в течение трех дней, суммы обмена были жестко ограничены. 

Формально эта мера направлялась против 
теневых дельцов, якобы накопивших 

огромные суммы в крупных банкнотах. На 
практике из обращения было изъято всего 5% 

той суммы, которая считалась избыточной. 

Оздоровить экономику это, конечно, не могло 
и лишь усилило недовольство населения. 

В апреле 1991 г. правительство Павлова 
вдвое повысило все государственные цены (в 

торговле, на транспорте, в бытовом 
обслуживании и т. д.). Но механическое 
повышение цен, не сопровождавшееся 

реформой ценообразования, также не могло 
оздоровить экономику, оно лишь усилило и 
без того начавшуюся скрытую инфляцию. 

Денежная реформа Валентина Павлова 1991 г.

Газета «Комсомольская правда». 
24 января 1991 г.



Межнациональные конфликты в СССР
Рост гласности и политической 

самостоятельности масс на фоне 
сложной экономической ситуации 

в стране привел к обострению 
межнациональных отношений. 

Первое серьезное столкновение 
на национальной почве произошло 

в Казахстане в 1986 г. 

В 1988 г. армянское большинство 
населения Нагорно-Карабахской 

автономной области 
Азербайджана потребовало 
передачи области в состав 

Армении. 

В результате произошли резня в 
Сумгаите (26 погибших), а затем в 

Баку. Между Арменией и 
Азербайджаном начался 

конфликт, переросший в войну. 



Межнациональные конфликты в СССР
Межнациональный конфликт 

между Арменией и 
Азербайджаном на время 

приостановился после 
страшного землетрясения в 
Спитаке 7 декабря 1988 г, 
унесшего жизнь 25 тысяч 

человек.

Но в 1989 г. конфликт 
возобновился.

Центр и лично Михаил 
Горбачев, опасаясь, что 

передача Нагорного 
Карабаха Армении 

приведет к цепной реакции 
изменения границ внутри 

СССР, поддержали 
Азербайджан, но 

действовали нерешительно.

Нагорно-Карабахская республика в границах 1991 г. Карта.



В апреле 1989 г. митинг в 
Тбилиси потребовал ликвидации 

автономий в составе Грузии и 
выхода республики из СССР. 

Звучали лозунги «СССР – 
тюрьма народов!» и «Долой 
коммунистический режим!» 

Митинг разогнали дубинками и 
газом. 19 человек погибли, сотни 

были ранены. Эти события 
вызвали широкое возмущение по 

всей стране.

В 1989–1990 гг. межнациональные 
столкновения произошли в 
Фергане, Оше, Душанбе, 

Сухуми.

Межнациональные конфликты в СССР



Иную форму приобрели 
национальные отношения в 

Прибалтике. 

В ноябре 1988 г. Верховный Совет 
Эстонской ССР провозгласил свое 

право приостанавливать законы 
СССР на территории Эстонии. 

Верховный Совет СССР признал 
этот документ незаконным. 

Народные фронты Эстонии, 
Латвии, Литвы, сформированные 

в 1988 г., выступили за 
восстановление государственной 
независимости этих республик. 

В ответ были созданы 
Интерфронты, объединившие 

преимущественно русскоязычное 
население Прибалтики.

Межнациональные конфликты в СССР



Гербы союзных республик в бывшем пионерском 
лагере «Алые паруса». Село Ягодное, Самарская обл.

С Прибалтики начался «парад 
суверенитетов». 

16 ноября 1988 г. Верховный Совет 
Эстонской ССР объявил о суверенитете 

Эстонии, в апреле-сентябре 1989 г. 
аналогичные декларации приняли 

Верховные Советы Литвы, Латвии и 
Азербайджана. 

В 1990 г. – о суверенитете заявили все 
остальные союзные республики.

Парад суверенитетов в СССР

Республика Провозглашение 
суверенитета

Провозглашение 
выхода из СССР

Признание 
независимости со 
стороны СССР

Эстонская ССР
с 8 мая 1990: Эстонская Республика 16 ноября 1988 8 мая 1990 6 сентября 1991

Литовская ССР
с 11 марта 1990: Литовская Республика 26 мая 1989 11 марта 1990 6 сентября 1991

Латвийская ССР
с 4 мая 1990: Латвийская Республика 28 июля 1989 4 мая 1990 6 сентября 1991

Азербайджанская ССР
с 5 февраля 1991: Азербайджанская 

Республика
23 сентября 1989 30 августа 1991 26 декабря 1991

Грузинская ССР
с 14 ноября 1990: Республика Грузия 26 мая 1990 9 апреля 1991 26 декабря 1991

РСФСР
с 25 декабря 1991: Российская Федерация 12 июня 1990 — 26 декабря 1991

Узбекская ССР
с 30 сентября 1991: Республика Узбекистан 20 июня 1990 31 августа 1991 26 декабря 1991

Молдавская ССР
с 23 мая 1991: Республика Молдова 23 июня 1990 27 августа 1991 26 декабря 1991

Украинская ССР
с 17 сентября 1991: Украина 16 июля 1990 24 августа 1991 26 декабря 1991

Белорусская ССР
с 19 сентября 1991: Республика Беларусь 27 июля 1990 — 26 декабря 1991

Туркменская ССР
с 27 октября 1991: Туркменистан 22 августа 1990 27 октября 1991 26 декабря 1991

Армянская ССР
с 24 августа 1990 : Республика Армения 23 августа 1990 — 26 декабря 1991

Таджикская ССР
с 31 августа 1991: Республика Таджикистан 24 августа 1990 9 сентября 1991 26 декабря 1991

Казахская ССР
с 10 декабря 1991: Республика Казахстан 25 октября 1990 16 декабря 1991 26 декабря 1991

Киргизская ССР
с 5 февраля 1991: Республика Кыргызстан 15 декабря 1990 31 августа 1991 26 декабря 1991

Парад суверенитетов в СССР



Вопрос о судьбе Союза ССР 
Стремясь предотвратить распад СССР, 
Михаил Горбачев с 1989 г. предлагал 
заключить новый союзный договор. 

В ноябре 1990 г. началось обсуждение 
такого договора. Новое государство 

предполагалось создавать как 
федерацию с сильным центром. 

Грузия и республики Прибалтики 
участия в подготовке договора не 
принимали, взяв курс на полную 

независимость.

Россия в ноябре 1990 г. заключила с 
Украиной и Казахстаном двусторонние 
соглашения о признании суверенитета 

друг друга.

 В новой схеме государственного 
устройства союзному центру не 

находилось места.Михаил Горбачев в президиуме съезда народных депутатов СССР. 1990 г.



Михаил 
Горбачев в 

оживленном 
разговоре с 
жителями 
Вильнюса. 
Горбачев 
прибыл в 

литовскую 
столицу, 

чтобы 
побудить 
местную 

коммунистич
ескую партию 

изменить 
решение 

отделиться 
от Москвы. 

11 января 
1990 г.



В этой ситуации центральные власти 
сделали ставку на силовое решение. 

Усилилось наступление на добивающиеся 
независимости республики Прибалтики. 

В январе 1991 г. созданный противниками 
независимости Литвы Комитет 

национального спасения попытался 
свергнуть власть победившего в Верховном 
Совете республики Народного фронта во 

главе с Витаутасом Ландсбергисом. 

Силы советской армии и КГБ захватили 
телецентр Вильнюса. При этом 13 человек 

погибли. 

Жители Вильнюса стали строить баррикады 
вокруг здания Верховного Совета Литвы. 

Свергнуть литовское правительство силой не 
удалось. 

Литовский демонстрант пробегает перед советским танком во время 
нападения на радио- и телестанцию. Советские войска открыли огонь по 

невооруженным гражданам в Вильнюсе, в результате чего погибли 13 
человек, и еще 100 получили ранения. Вильнюс. Литва. 13 января 1991 г.

Вопрос о судьбе Союза ССР



Антисоветские 
политические 

рисунки и граффити 
на стене в Вильнюсе.

Вокруг литовского 
парламента возвели 
стену из-за опасений 
возможной облавы 

со стороны 
советских войск. 

Многие дезертиры 
Советской Армии 
прикололи свои 

повестки на плакат 
Михаила Горбачева.

Вильнюс. 
Литва.

17 января 1991 г.



Вопрос о судьбе Союза ССР
Подобные события произошли и в 

Риге. Горбачев формально 
открестился от действий силовых 

структур в Прибалтике, но 
основную ответственность 

возложил на прибалтийские 
правительства, объявившие о 

независимости своих республик. 

Одновременно он предложил 
ограничить свободу слова, 

приостановив действие Закона о 
печати. 

В феврале 1991 г. в Литве 
состоялся референдум о 
дальнейшем пребывании 

республики в составе СССР. 90% 
проголосовавших высказались за 
независимость. Горбачев заранее 

объявил этот референдум 
незаконным.Баррикады в Риге. Январь 1991 г.



Вопрос о судьбе Союза ССР

Усилился выход из КПСС. В Москве 
прошло несколько демонстраций, на 
которых звучала критика действий 

союзного правительства.

Председатель Верховного совета 
РСФСР Борис Ельцин открыто 

поддержал стремление Прибалтики к 
независимости и потребовал, чтобы 
президент СССР ушел в отставку. 

Он также заявил о намерении России 
создать свою армию и о желании 
руководителей России, Украины, 

Белоруссии и Казахстана заключить 
четырехстороннее соглашение, не 
дожидаясь Союзного договора. 

События в Прибалтике вызвали возмущение действиями союзной власти и в России, окончательно лишили 
Горбачева популярности в демократически настроенной среде. 

Около 100 000 демонстрантов находятся у Кремля в Москве. 20 января 1991 г. 



Вопрос о судьбе Союза ССР

В марте 1991 г. был проведен референдум о 
сохранении СССР как обновленной 

федерации. 

Вопрос референдума гласил: «Считаете ли 
Вы необходимым сохранение Союза 

Советских Социалистических Республик 
как обновленной федерации суверенных 
республик, в которой будут в полной 
мере гарантированы права и свободы 
человека любой национальности?»

Свыше 70% проголосовавших высказались 
за такой Союз. 

Но в референдуме участвовало население 
только девяти республик (без Прибалтики, 

Молдавии, Грузии и Армении).



Вопрос о судьбе Союза ССР
После референдума 

Михаил Горбачев усилил 
натиск на Бориса Ельцина. 

28 марта 1991 г., в момент 
открытия внеочередного 

Съезда народных 
депутатов РСФСР, в 

Москву были введены 
войска. Это вызвало мощные 

демонстрации протеста, 
позволило Ельцину 

добиться поддержки не 
только своих сторонников, но 

и части коммунистов. 

В Верховном Совете 
РСФСР была организована 
фракция «Коммунисты за 
демократию» во главе с 
Александром Руцким. Борис Ельцин и Михаил Горбачев. 1990 г.



12 июня 1991 г. Борис Ельцин был 
избран первым Президентом России. 
Он победил в первом туре, набрав 57% 

голосов. Занявший второе место 
Николай Рыжков набрал менее 17%. 

Вице-президентом России при 
президенте Ельцине стал Александр 

Руцкой – военный, ранее весьма 
критически относившийся к демократам. 

Кандидатура Руцкого привлекла на 
сторону Ельцина умеренных 

коммунистов. 

20 июля 1991 г. Борис Ельцин издал 
указ о запрещении деятельности 
парткомов на предприятиях и в 
учреждениях. Это должно было 

привести к быстрому распаду КПСС, 
численность которой и так уже 
сократилась с 21 до 15 млн чел.

Ельцин – президент России (1991 г.)

Борис Ельцин (1931-2007)
Председатель ВС РСФСР в 1990-1991 гг.

Президент РСФСР (с 1993 г. – РФ) в 1991-1999 гг.



Тем временем, в апреле 1991 г. Михаил Горбачев добился временной поддержки лидеров республик. После 
переговоров в президентской резиденции Ново-Огарево было сделано «заявление десяти» (9 лидеров 

республик + президент СССР) о совместных мерах по стабилизации экономики и политической ситуации и 
подготовке нового Союзного договора. 

Новоогаревский процесс 1991 г.

Подготовку договора стали именовать новоогаревским 
процессом. 

В конце июля 1991 г. Горбачев объявил о завершении 
новоогаревского процесса. 

Подготовленный проект договора именовал республики 
суверенными государствами, а сам Союз – Союзом 

Суверенных Государств (ССГ). О социализме уже не 
говорилось. 

Широта суверенитета республик, вопросы собственности, 
налогов и т. п. были определены весьма приблизительно. 

Положение республик, не участвовавших в мартовском 
референдуме и в подписании «заявления 9+1», не 

определялось.

Новоогаревский процесс 1991 г. Карта.
Красным и оранжевым обозначены республики, которые были готовы 

войти в состав Союза Суверенных Государств (ССГ); чёрным – 
государства, отказавшиеся подписать новый союзный договор.



Путч 19–21 августа 1991 г.
Одновременно с заявлением Михаила 

Горбачева о завершении работы над текстом 
Союзного договора газета «Советская 

Россия» опубликовала так называемое «Слово 
к народу», авторы которого призывали 
население и армию сплотиться против 

разрушения СССР. 

Среди подписавшихся были Александр 
Проханов, Геннадий Зюганов, Валентин 

Распутин. Впоследствии трое из 
подписавшихся под «Словом» (Варенников, 
Стародубцев, Тизяков) проходили по делу 

ГКЧП.

Ситуация резко изменилась: Михаила 
Горбачева поддерживали сторонники Бориса 
Ельцина, нападали на него ортодоксальные 

коммунисты.

Подписание Союзного договора предстояло 
20 августа 1991 г. В начале августа 1991 г. 

Горбачев уехал на отдых в Крым. 
Дача Михаила Горбачева. Форос. Полуостров Крым.



В его отсутствие был составлен 
заговор, в который вошли вице-

президент Геннадий Янаев, 
премьер Валентин Павлов, 

министр обороны Дмитрий Язов, 
глава КГБ Владимир Крючков, 

глава МВД Борис Пуго и ряд других 
деятелей. 

Уже к середине августа 1991 г. были 
подготовлены документы о введении 
чрезвычайного положения. Попытка 

заговорщиков, приехавших к 
Михаилу Горбачеву, убедить его в 

необходимости ввести 
чрезвычайное положение, была им 

отвергнута. 

Тогда Президент СССР был 
изолирован в своей резиденции в 

Форосе. 

Путч 19–21 августа 1991 г.

Дача Михаила Горбачева. Форос. Полуостров Крым.
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Союзная власть ГКЧП
- Стремление сохранить СССР

- Стремление сорвать 
Новоогаревский процесс

- Стремление сохранить свои 
посты в руководстве СССР

Республиканская  
власть

Стремление к суверенитету

Стремление к полной 
независимости

Провозглашение 
независимости в 1990 году

Новоогаревский 
процесс.

Попытки заключить союзный 
договор на новых условиях 

(ССГ, конфедерация)

19-21.8.1991 ГКЧП. Августовский путч.

Президент РСФСР

Верховные советы 
прибалтийских республик

Верховные советы 
Молдавии, Армении и Грузии

Верховный совет РСФСР
Верховные советы Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, 

Таджикистана, Киргизии, Туркмении

Президент СССР

Политбюро ЦК КПСС

КГБ

Совет министров СССР

Вице-президент СССР



ГКЧП приостановил деятельность 
политических партий, выход всех газет, 

кроме коммунистических, запретил митинги 
и демонстрации. 

Одновременно он обещал снизить цены и 
выделить всем горожанам дачные участки. 

Крайне воинственны были 
внешнеполитические заявления ГКЧП. 

В Москве появились танки, был объявлен 
комендантский час. Были отданы приказы 

об аресте Бориса Ельцина, других 
руководителей России, видных 

демократических лидеров.

Утром 19 августа 1991 г. было обнародовано заявление ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному 
положению) о неспособности Михаила Горбачева исполнять обязанности президента по болезни.

Президентские полномочия принял вице-президент СССР Геннадий Янаев.

Путч 19–21 августа 1991 г.

Лидеры Августовского путча во время пресс-конференции ГКЧП. Слева направо: 
министр внутренних дел Борис Пуго, вице-президент Геннадий Янаев и первый вице-

президент совета обороны Олег Бакланов. 19 августа 1991 г. Москва.



В свою очередь, Борис Ельцин  
специальным указом объявил 
действия ГКЧП незаконными и 

преступными, временно 
переподчинил себе силовые 

структуры СССР на территории 
России, отменил приказ о 
введении войск в Москву. 

Вокруг Белого дома – резиденции 
президента и Верховного Совета 

России – собралась 
многотысячная толпа москвичей, 

были построены баррикады. 

На защиту российской власти 
встали и люди с военным опытом 
– десантники-афганцы, офицеры, 

бойцы ОМОНа, сотрудники 
охранных агентств. 

Путч 19–21 августа 1991 г.

Президент Борис Ельцин на бронетранспортере во время попытки путча. Ельцин 
призвал толпу к всеобщей забастовке. 19 августа 1991 г. Москва.



Многолюдные митинги противников 
ГКЧП прошли не только в Москве, 

но и в других городах России. 

Войска вели себя неуверенно. От 
участия в штурме Белого дома 

решительно отказалось 
спецподразделение «Альфа». 

В этой обстановке лидеры ГКЧП не 
рискнули отдать приказ о штурме. 

Утром 21 августа 1991 г. начался 
отвод войск от Белого дома. 

В этот же день состоялось 
заседание Верховного Совета 

России, который полностью 
поддержал действия Бориса 

Ельцина.

Путч 19–21 августа 1991 г.

Более 50 000 человек проигнорировали объявление чрезвычайного положения и 
собрались у здания парламента в поддержку Ельцина. 20 августа 1991 г. Москва.



Члены ГКЧП были арестованы. Михаил Горбачев 
вернулся в Москву. 

Реальная власть в России после путча уже принадлежала 
российскому руководству во главе с Ельциным. 

Указом Бориса Ельцина деятельность КПСС на 
территории РСФСР была прекращена. Горбачев отказался 
от поста генерального секретаря ЦК КПСС и распустил 

союзное правительство. ЦК КПСС принял решение о 
самороспуске.

Путч 19–21 августа 1991 г.

Горбачев 
возвращаетс
я из Фороса.

Москва. 
22 августа 1991 

г.

Из заявления Михаила Горбачева на аэродроме в интервью 
телевидению, 22 августа 1991 г.:

«…Эти люди (члены ГКЧП – прим.), воспользовавшись 
трудностями переходного периода, необычайной 

напряженностью в обществе и беспокойством о том, что 
будет с нами, решили реализовать под давлением этих 

трудностей свои далеко идущие планы – для того, чтобы 
ввергнуть, по сути дела, наше общество в беду. Эту 
авантюру я отверг, когда ко мне явились эмиссары с 

предложением поддержать ее, и сказал, что это погубит их 
и страну. Я решительно против».



Распад СССР в 1991 г.
Путч спровоцировал 
процесс обретения 

независимости 
республиками Союза. 

О своей независимости с 
началом путча объявили 

Эстония и Латвия, а сразу 
после его подавления – 

Украина. 

В конце августа их примеру 
последовали Белоруссия, 
Молдавия, Азербайджан, 
Узбекистан и Киргизия.

Путчисты хотели 
сохранения СССР. На 

самом деле, путч привел к 
ускорению распада 

Союза и даже сделал его 
неизбежным.
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Распад СССР в 1991 г.
Попытки Михаила Горбачева 
добиться заключения нового 
Союзного договора успеха 

не имели. 

В обстановке углубляющейся 
экономической катастрофы 

все республики надеялись, что 
поодиночке им будет легче 

обеспечить снабжение 
населения продовольствием и 

товарами первой 
необходимости. 

1 декабря 1991 г. на Украине 
состоялся референдум о 

статусе республики. 

80% проголосовавших 
высказались за полную 

государственную 
независимость Украины.

Да, подтверждаю

Карта 
результатов 

референдума 1 
декабря 1991 г. 

на Украине.

Вопрос, 
стоявший на 

референдуме:
«Подтверждаете 

ли Вы Акт 
провозглашения 
независимости 

Украины?»



8 декабря 1991 г. президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель 
Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич встретились в Беловежской Пуще. 

Они подписали соглашение о 
прекращении существования Союза 

ССР и образовании тремя республиками 
Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

10 декабря 1991 г. соглашение 
ратифицировали парламенты Украины и 

Белоруссии, 12 декабря 1991 г. – 
Верховный Совет России. 

В ВС России за ратификацию голосовали 
188 чел., против – 6, воздержались – 7.

21 декабря 1991 г. главы 11 государств – 
бывших союзных республик (кроме 
Прибалтики и Грузии) – подписали 
Декларацию об образовании СНГ.

Распад СССР в 1991 г.

Подписание Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 г.



25 декабря 1991 г. 
Михаил Горбачев 

сложил полномочия 
Президента СССР и 

ушел в отставку.

Наиболее важным 
итогом Перестройки 
(1985-1991 гг.) стало 

прекращение 
существования СССР.

Для истории России 
началась новая эпоха.

Распад СССР в 1991 г.

Михаил Горбачев слагает с себя полномочия Президента СССР. 25 декабря 1991 г.



Перестройка
(1985-1991)

1985-1986 Этап «ускорения»
1986 XXVII съезд партии. Утверждение 12-й пятилетки. 

Акцент на машиностроение и внедрение НТР в 
производство. «Жилье-2000». Постановление о 

госприемке. 

1986-1991 «Новое политическое мышление» СССР. 
Курс на завершение Холодной войны.

1986 Встреча Горбачева и Рейгана в Рейкьявике 
1986-1989 Вывод войск из Афганистана 

1987 Договор РСМД-1
1989 Улучшение отношений с Китаем

1989 Невмешательство СССР в бархатные революции 
в Восточной Европе. 

1989 Падение Берлинской стены 
1990 Объединение Германии

1991 Роспуск ОВД

1988 Реформа Конституции.
Реализация принципа «Вся власть Советам!».
Введение альтернативных выборов в Советы.

Совмещение должности председателя Совета с 
должностью первого секретаря партии.

Учреждение Съезда народных депутатов.
1989 I и II съезд народных депутатов. 
Широкая общественная дискуссия. 

Формирование оппозиции.
1990 III съезд народных депутатов. 
Отмена 6-й статьи Конституции. 

Введение поста президента СССР.

1987 Начало гласности
Возвращение Сахарова из ссылки. Свобода слова и 

критики. Расцвет неформальной культуры. 
Ленинградский рок-клуб. Кинофильмы «Покаяние», 

«Маленькая Вера», «Асса».
1989 Публикация секретных протоколов к пакту 

Молотова-Риббентропа

1986-1990 Этап «перестройки»
1986 Закон об индивидуальной трудовой 

деятельности
1987 Закон о государственном предприятии

1988 Закон о кооперации
1989 Перестройка Агропрома

1990-1991 Усугубление товарного дефицита в СССР
1991 Денежная реформа Валентина Павлова

1985 Антиалкогольная кампания
1986 Катастрофа Чернобыльской АЭС

1986 Падение цен на нефть

Неудачи 12-й пятилетки. 
Необходимость структурных реформ в экономике.

Переход к гласности и критике застоя

1988 Статья Нины Андреевой «Не могу поступаться 
принципами». Яковлев и Горбачев: «Это – манифест 

антиперестроечных сил».

Желание Горбачева опереться не только (или даже не 
столько) на номенклатуру, а на общественные силы. 

Переход к демократическим реформам во внутренней 
политике (реформе Конституции).

Экономика

Внешняя политика

Общество

Внутренняя политика

Распад СССР 1990-1991

1990-1991 Парад суверенитетов.
1990 Независимость Эстонии, Латвии и Литвы.

1990-1991 Антикоммунистические демонстрации в РСФСР
12.6.1990 Декларация о суверенитете РСФСР

12.6.1991 Избрание президента РСФСР Ельцина
18-21.8.1991 Поражение ГКЧП

8.12.1991 Беловежские соглашения. Распад СССР. Создание СНГ

Стремление местных властей к 
независимости от центра

Товарный 
дефицит

Падение 
авторитета 

союзной 
власти

Межнациональные конфликты

1986 Декабрьские волнения в Казахстане
1988 Начало армяно-азербайджанского конфликта в 

Нагорном Карабахе. Сунгаитский погром.
1990 Независимость Эстонии, Латвии и Литвы

Необходимость 
сократить военные 

расходы.



1986
Назначение 

Виталия 
Коротича 
главным 

редактором 
«Огонька»

1988
Начало армяно-

азербайджанского 
конфликта из-за 

Нагорного 
Карабаха
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Перестройка и распад СССР (1985-1991 гг.)

23.4.1985
Апрельский 

пленум 
ЦК КПСС. 
Принятие 
стратегии 

«ускорения»

16.5.1985
Начало 

антиалкогольной 
кампании в 

СССР

25.2.-6.3.1986
XXVII съезд КПСС.

Принятие новой 
редакции 

программы КПСС

26.4.1986
Взрыв атомного 

реактора на 
Чернобыльской 

АЭС

12.5.1986
Постанление ЦК 

и Совмина о 
государственной 

приемке

19.11.1986
Принятие закона об 

индивидуальной 
трудовой 

деятельности

30.6.1987
Принятие закона о 
государственном 

предприятии

26.5.1988
Принятие 
закона о 

кооперации

1989
Начало 

перестройки 
Агропрома

28.6.-1.7.1988
XIX партконференция.
Курс на политическую 

реформу

13.3.1988
Статья Нины 
Андреевой в 
«Советской 

России» «Не могу 
поступаться 
принципами»

1.12.1988
Реформа 

Конституции. 
Учреждение 

СНД

25.5.-9.6.1989
I СНД СССР. 

Создание МГД

14.12.1989
Смерть 

Сахарова

12-24.3.1990
III СНД СССР. 

Избрание 
Горбачева 

президентом СССР. 
Отмена 6-й статьи 

Конституции 

1990-1991
Антикоммунистические митинги в Москве

18-21.8.1991
Августовский 

путч ГКЧП

12.6.1991
Избрание 
Ельцина 

президентом 
РСФСР

8.12.1991
Беловежские 
соглашения. 

Распад 
СССР. 

Создание 
СНГ

12-24.12.1989
II СНД СССР.
Требование 

отмены 6-й статьи 
Конституции СССР

23.12.1986
Возвращение 

Андрея 
Сахарова из 

ссылки

янв фев

1992
мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

1988-1990 Парад суверенитетов

1991
Попытка 
подавить 
мятежи в 
Вильнюсе 

и Риге

12.6.1990
Декларация о 

государственном 
суверенитете России

6.11.1991
Указ о запрете 

КПСС на 
территории 

России

1.9.1990
Программа «500 
дней» перехода к 

рынку Явлинского-
Шаталина

25.12.1991
Горбачев 

складывает 
полномочия 
президента 

СССР

22.1.1991
Павловская 
денежная 
реформа

1986-1990  12-я пятилетка

27-29.2.1988
Сумгаитский 

погром

11.3.1990
Провозглашение 
независимости 

Литвы 

23.4.1991
Начало 

Новоогаревского 
процесса

Гласность

7.12.1988
Спитакское 

землетрясени
е в Армении

17.3.1991
Референдум 
о сохранении 

СССР


