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секретарь ЦК 

КПСС)



(1985—1991 гг.)



• Слова М.С.Горбачева 27 января 1987 г.
• «…Перестройка – это решительное 

преодоление застойных процессов, слом 
механизма торможения, создание надежного и 
эффективного механизма ускорения 
социально-экономического развития 
советского общества. Главный замысел нашей 
страны – соединить достижения НТР с плановой 
экономикой и привести в действие весь 
потенциал социализма».
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ЦЕЛИ ПЕРЕСТРОЙКИ: совершенствование 

социализма, очищение его от сталинизма, возврат к 
ленинским истокам 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реформа 
политической 

системы

Ускорение социально-
экономического 

развития. Попытка 
введения хозрасчета



ПРИЧИНЫ  ПЕРЕСТРОЙКИ -  
столкновение СССР с целой группой кризисов: • Во-первых, это был кризис 
сверхдержавы, выразившийся в том, что 
СССР стал отставать в гонке вооружений 
и усугубившийся безвыходным 
положением в Афганистане.

•  Во-вторых, назрел кризис 
государственного социализма, то есть 
государственно-монополистического 
индустриального общества.

• В-третьих, кризис авторитарной 
политической системы (люди уже не 
хотели мириться с ролью бессловесных 
объектов управления).



1985 – 1987 гг. – курс на 
ускорение социально-
экономического развития»

1988 - 1989 гг. – реформы 
политической системы 
(гласность, демократия)

1989 – 1990 гг. – кризис и крах 
перестройки (отмена монополии 
КПСС на власть, сепаратизм, ГКЧП)

ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  
ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991) 



Ускорение предполагалось осуществить за счет 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, 
перевооружения машиностроения и активизации 
«человеческого фактора», путем повышения трудовой 
и технологической дисциплины, ответственности 
кадров.

УСКОРЕНИЕ.
 НАЧАЛО ПЕРЕСТРОЙКЕ ПОЛОЖИЛ 
АПРЕЛЬСКИЙ (1985) ПЛЕНУМ ЦК КПСС



ПОЛИТИКА «УСКОРЕНИЯ» (1985-87)

Закупка техники и технологий за 
рубежом

Введение 3-4-х-сменого режима 
работы

Компания по борьбе с пьянством

Введение выборов руководителей 
предприятий

Госприемка

Горбачев М.С.



АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ



Для контроля за качеством продукции была введена 
новая 

контролирующая инстанция - ГОСПРИЕМКА 

Рост управленческого
 аппарата и материальных 

затрат 

Качество продукции
радикально не улучшилось



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИТИКИ «УСКОРЕНИЯ» (1985-87)

Неэффективное использование закупленной техники

Перегрузка оборудования, приводящая к 
техногенным катастрофам

Потери бюджета из-за антиалкогольной компании





ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 1987 г.

• Утверждены основные направления перестройки в экономике.
• Предоставление самостоятельности предприятиям, перевод 

на хозрасчет.

ИЮНЬСКИЙ  ПЛЕНУМ  ЦК  КПСС(1987)

• Сокращение плановых показателей. Контроль за качеством 
продуктов: госприемка

ЗАКОН  О  ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

• Создание кооперативов
• Законы:»Об индивидуальной трудовой деятельности», «О 

кооперации» 1988г.

НАЧАЛО  РАЗВИТИЯ  СФЕРЫ ЧАСТНОЙ  
ИНИЦИАТИВЫ



ВТОРОЙ ЭТАП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РЕФОРМЫ

Перевод промышленных предприятий на аренду, 
постепенную децентрализацию и разгосударствление 

собственности, создание акционерных обществ, развитие 
частного предпринимательства и др.

Реализация большинства 
названных мероприятий 
откладывалась до 1991 г., 

а перевод лишь 20% 
предприятий на аренду 
растягивался до 1995 г. 

КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ  УГЛУБЛЯЛСЯ

По мере неудач в реформировании госсектора Горбачев все 
более ориентировался на переход к рынку 



ПРОГРАММА «500 ДНЕЙ»

Летом 1990 г. Г. ЯВЛИНСКИЙ, академик С. ШАТАЛИН и 
другие экономисты разработали программу «500 дней», 
которая предполагала за этот срок провести 
приватизацию государственных предприятий и 
значительно урезать экономическую власть центра.



ВАРИАНТЫ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА Н.И.РЫЖКОВА, 

Л.А. АБАЛКИНА

Поэтапное введение 
рыночных механизмов в 

течение 6 лет

ПРОГРАММА «500 ДНЕЙ»
 С.С. ШАТАЛИНА, Г.А.

ЯВЛИНСКОГО

Быстрый переход к 
рыночной экономике в 

течение 1,5 лет

ОБСУЖДЕНИЕ В ВЕРХОВНОМ СОВЕТЕ СССР осенью 
1990 г.

НИ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ НЕ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКИ. 
М.С. ГОРБАЧЁВУ ПОРУЧАЮТ ОБЪЕДИНИТЬ  ОБЕ 

ПРОГРАММЫ



Реформирование сельского хозяйства также носило 
половинчатый характер 

М.С. Горбачев объявил в мае 1988 г. о 
целесообразности арендного подряда на 
селе, предполагавшего заключение  
крестьянами или фермерами договора  
об аренде земли на 50 лет и полное 
распоряжение полученной продукцией 

Все права по наделению землей, 
определению площади 
индивидуального участка и поголовья 
скота должны были принадлежать 
колхозам, которые, конечно, не были 
заинтересованы в появлении 
конкурента .

К лету 1991 г. на 
арендных 
условиях 
обрабатывалось 
лишь 2% 
возделываемых 
земель и 
содержалось 3% 
поголовья скота

Сами колхозы так
и не получили 

реальной  
самостоятельности 

ВТОРОЙ ЭТАП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РЕФОРМЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ «РЕФОРМ» 

С 1988 г. сокращается с/х 
производство

С 1990 г. сокращается 
промышленное производство

Уменьшение золотого запаса
 в 10 раз

Начало массовых забастовок

Горбачев М.С.



введение 
госприемки, 

демонстрация 
борьбы с 

коррупцией.

анти-
алкогольная 
кампания, 
«борьба с 
нетрудовыми 
доходами», 

Преодоление 
недостатков:1987

КАДРОВАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ:

произведена замена 
основной массы 
старых кадров на 

новую команду 
управленцев.

Альтернативные 
выборы партийных 
секретарей, а также 

выборы 
руководителей 
предприятий.



I съезд народных 
депутатов РСФСР 

выбирает своим главой Б. 
Н. Ельцина и 12 июня 1990 

г. провозглашает 
"Декларацию о 

государственном 
суверенитете РСФСР". 

Становление 
многопартийной системы 
в СССР. В большинстве 

новообразованные 
партии были 

оппозиционными.



1988 г. 
«Демократический 

союз»
В. НОВОДВОРСКАЯ

1990 г.  
«Демократическая 

партия» 
Н.ТРАВКИН

1991 г. Либерально-
демократическая 

партия 
В. ЖИРИНОВСКИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ 
МНОГОПАРТИЙНОСТИ



При всем многообразии этих партий и движений в центре 
политической борьбы, как и в 1917 г., вновь оказались 
два направления — коммунистическое и либеральное 

Коммунисты призывали к
преимущественному 

развитию общественной 
собственности, 

коллективистских форм 
общественных отношений 

и самоуправления 

Либералы («демократы») 
выступали за приватизацию 

собственности, свободу 
личности, систему

 полноценной парламентской
демократии, переход к 
рыночной экономике 

Позиции либералов, резко критиковавших пороки отжившей 
системы, были более предпочтительны для общественности, 
чем попытки оправдать существование прежних отношений

ФОРМИРОВАНИЕ 
МНОГОПАРТИЙНОСТИ



Перестройка в духовной сфере - гласность
• Государство ослабляет идеологический контроль над 

духовной сферой жизни общества. Свободно издаются 
запрещенные ранее литературные произведения, 
известные читателям только по «самиздату» - 
«Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, «Дети Арбата» 
Б. Рыбакова и т.д. 

• В рамках «гласности» и «плюрализма» проводятся 
«круглые столы» по некоторым вопросам 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»



Они поднимали проблемы судеб интеллигенции, национальных 
отношений в годы сталинского режима 

Были опубликованы находившиеся долгие годы под запретом 
произведения отечественных литераторов 

20-30-х XX века 

ЛИТЕРАТУРА



Вернулись к отечественному читателю труды крупнейших российских 
философов - Н. Бердяева, В. Соловьева, П. Сорокина, В. Розанова, В. 
Лосского, А. Лосева и др. 

Были опубликованы работы эмигрантов «третьей волны» - И. 
Бродского, А. Галича, В. Некрасова, В. Аксенова, В. Войновича, А. И. 
Солженицына

В то же время в литературных кругах в течение всех лет перестройки 
шли горячие дискуссии о направлении и путях дальнейшего развития 
общества 

Писатели, выступавшие за 
коренные  преобразования  в 
стране: Б. Васильев, Г. Бакланов, 
С. Залыгин, С. Баруздин, А. 
Рыбаков, А. Приставкин, Д. 
Гранин. 

Писатели, выступавшие за 
сохранение традиционного пути: 
Ю. Бондарев, В. Распутин, B. 
Белов, А. Иванов, 
С. Михалков, А. Проханов и др. 

В эти годы были изданы литературные произведения и научные 
исследования западных авторов, раскрывающие природу 
тоталитарного государства 

ЛИТЕРАТУРА



ЛИТЕРАТУРА
       Стали публиковаться литературные произведения, не 
допущенные в печать в период брежневской ресталинизации.



Наряду с литературой «гласность» коснулась и других сфер духовной 
жизни - кинематографа, театра, музыкального и изобразительного 
искусства.

Годы перестройки были отмечены появлением запрещенных ранее 
фильмов.

КИНО. ТЕАТР.



Появились новые произведения антитоталитарного 
звучания .

КИНО. ТЕАТР.



В ведущих театрах страны были поставлены пьесы М. Шатрова 
«Брестский мир», «Дальше... Дальше... Дальше...», по-новому 
трактовавшие события революции и Гражданской войны .

ТЕАТР

Его пьесы, посвящённые жизни нашей страны в 
эпоху революции и гражданской войны, 
отразили романтику тех лет со всеми их 
сложностями и противоречиями. Шатров в 
своих пьесах создал целую историческую 
перспективу становления и развития 
общественных сил в Советском Союзе. 
Драматург также с присущей ему 
нацеленностью и глубиной анализировал 
процессы, проходившие во времена хрущёвской 
оттепели и брежневского застоя.

Бывший министр культуры Российской 
Федерации М. ШВЫДКОЙ



РОЛЬ   С М И 
В «РЕВОЛЮЦИИ УМОВ» 

В практику телевидения вошли прямые трансляции, телемосты, 
появились новые телепередачи: «Взгляд», «12 этаж», «5 колесо», 
«До и после полуночи» и др.

Ведущие программ:  «12-й этаж» – Э. САГАЛАЕВ,   «Взгляд» - 
А. ЛЮБИМОВ, В. ЛИСТЬЕВ, Д. ЗАХАРОВ



Совершенно необычным явлением для страны стали прямые трансляции 
заседаний XIX партконференции КПСС, съездов народных депутатов СССР, 
приковывавшие внимание огромного количества людей.

Литература, кинематограф и театр во 
многом подготовили советское общество к 
продолжению реабилитации жертв 
политических репрессий 

РОЛЬ   С М И 
В «РЕВОЛЮЦИИ УМОВ» 



VI. Достижения советской науки и техники

Сахаров А.Д.
(1921-1989) 

1953

Испытание термоядерной 
бомбы



VI. Достижения советской науки и техники

Доллежаль Н.А.
(1899-2000)

1954

Первая атомная 
электростанция в 

Обнинске



VI. Достижения советской науки и техники

Семенов Н.Н.
(1896-1986)

1956

Нобелевская премия в 
области химии за 

открытие химической 
физики



VI. Достижения советской науки и техники

Туполев А.Н.
(1888-1972) 

1956

Первый гражданский 
реактивный самолет 

ТУ 104



VI. Достижения советской науки и техники

1957

Первый атомный 
ледокол «Ленин»



VI. Достижения советской науки и техники

Векслер В.И.
(1907-1966) 

1957

Первый синхрофазотрон



VI. Достижения советской науки и техники

Королев С.П.
(1906-1966) 

1957

Первый искусственный 
спутник земли



VI. Достижения советской науки и техники

1957

Первое судно на 
подводных крыльях 

«Ракета»



VI. Достижения советской науки и техники

Тамм И.Е.
(1895-1971) 

1958

Нобелевская премия по физике за создание 
физики быстрых нейтронов

Франк И.М.
(1908-1990) 

Черенков П.А.
(1904-1990) 



VI. Достижения советской науки и техники

1959

Советский спутник 
сфотографировал 
обратную сторону 

Луны



VI. Достижения советской науки и техники

1960

Открытие лазера



VI. Достижения советской науки и техники

Гагарин Ю.А.
(1934-1968) 

1961

Первый полет человека в 
космос



VI. Достижения советской науки и техники

Ландау Л.Д.
(1908-1968)

1962

Нобелевская премия в 
области физики за 

физику плазмы



VI. Достижения советской науки и техники

Терешкова В.В.
(род. 1937)

1963

Первый полет в 
космос женщины



VI. Достижения советской науки и техники

Басов Н.Г.
(1922-2001) 

1964

Нобелевская премия по физике за исследования в 
области квантовой электроники

Прохоров А.М.
(1916-2002) 



VI. Достижения советской науки и техники

Леонов А.А.
(род. 1934)

1965

Выход человека в 
открытый космос



VI. Достижения советской науки и техники

1969

Луноход



VI. Достижения советской науки и техники

70-е гг.

Космические станции 
«Салют» и «Мир»



VI. Достижения советской науки и техники

1975

Термоядерная установка 
Токамак 10



VI. Достижения советской науки и техники

Советско-
американский 
космический 

экипаж

1975

Полет «Союз»- 
«Аполлон»



VI. Достижения советской науки и техники

Канторович Л.В.
(1912-1986)

1975

Нобелевская премия по 
экономике «за вклад в 
теорию оптимального 

распределения ресурсов».



VI. Достижения советской науки и техники

1977

Первый атомный 
ледокол «Арктика»



VI. Достижения советской науки и техники

Начало 80-х гг.

Проект «Буран»



ПРИЧИНЫ КРАХА ПЕРЕСТРОЙКИ И 
РАСПАДА СССР

Отсутствие обоснованной 
концепции перестройки

Девальвация 
коммунистической идеи

Неудача экономического 
реформирования и падение 
жизненного уровня населения

Раскол в партийно - 
государственном 
руководстве страны



ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ  ХАРАКТЕР 
ПЕРЕСТРОЙКИ

ПОЗИТИВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ
Разрушение тоталитарной 
системы

Обострение межнациональных 
отношений

Создание парламента Распад  СССР

Начало демилитаризации 
страны

Ухудшение продовольственного 
обеспечения страны

Ликвидация гонки вооружения 
и военного противостояния 
держав

Ослабление власти в центре и 
на местах

Утверждение политических 
свобод, политического 
плюрализма



ИТОГИ ПЕРЕСТРОЙКИ

Распад 
СССР и 

образова-
ние СНГ

Ликвида-
ция 

тоталитарн
ой 

системы и 
монопо-

лии КПСС

Начало 
перехода к 
рыночной 

эконо-мики


