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1.
11 марта 1985 г. генеральным секретарем ЦК КПСС 

был избран Михаил Сергеевич Горбачев. 
Предложение по его кандидатуре вынес на заседание 

Политбюро мид СССР Андрей Громыко. Горбачеву отдали 
предпочтение перед конкурентами как молодому и 

прогрессивному лидеру. 

«Кадровая революция»: замена и «омоложение» кадров (на 85 
%). В руководство страны введены А.Н.Яковлев, Е.К.Лигачёв, 
Н.И.Рыжков, Б.Н.Ельцин, А.И.Лукьянов и др. 





На апрельском (1985 г.) пленуме ЦК КПСС провозглашена 
«перестройка» — курс на модернизацию советской 

системы. 
Причина – кризисные явления во всех сферах жизни 

советского общества.
Задачи: интенсификация экономики на основе достижений 
науки и техники; демократизация, формирование правового 

государства; повышение уровня жизни людей; 
обновление внешнеполитического курса.

В 1985 – 1987 гг. модернизация осуществлялась в рамках 
социалистического строя («обновление социализма»). 

XXVII съезд КПСС 
(февраль 1986 г.) 
принял 
программу КПСС 
в новой редакции, 
подтвердил 
правильность 
избранного 
руководством 
страны курса 



Политика «гласности» предполагала открытое обсуждение в публицистике и 
СМИ проблем истории СССР и в целом проблемы современной жизни 
советских граждан. Результаты: издание независимых газет и журналов, 
публикация ранее запрещённых писателей, всплеск социальной активности 
(общественные организации, массовые митинги, дискуссии о выборе пути 
общественного развития), реабилитации жертв сталинского режима, отменена 
цензуры (1990 г. закон «О печа ти»).

Заставки телепрограмм

Редакция программы «Взгляд» за кадром Слева направо: 
Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев

Плакат эпохи перестройки



Без ограничений издаются труды зарубежных и отечественных авторов



Реформа политической системы СССР (Конституционная реформа 1988-1990 гг. ) была провозглашена 
в 1988 г. на XIX Всесоюз ной партконференции.

Цель: развитие демократии и социалистического правового государства с разделением властей, 
парламентаризмом в рамках Советов, гражданским обществом; передача власти от партии к Советам.

Учрежден новый высший за конодательный орган — Съезда народных депутатов СССР; 
из числа его участников избирался Верховный Совет СССР (постоянно действующий парламент); 

аналогичные органы создавались в каждой республике. 
Изменения в избирательной системе – выборы в Советы на альтернативной ос нове. 

I Съезд народных депутатов СССР 
(май–июнь 1989 г.) избрал 
Горбачева председателем 
Верховного Совета СССР. Заседания 
съезда транслировались в прямом 
эфире по телевидению. В последний 
день Съезда была сформирована 
Межрегиональная группа народных 
депутатов (А. Д. Сахаров, Б. Н. 
Ельцин, Ю. Н. Афанасьев, Г. Х. 
Попов, В. А. Пальм), выступавших 
за радикальное реформирование 
советского общества.

Дворец съездов в Кремле

Сахаров. На заднем плане – 
Горбачев. 1989



В марте 1990 г. III Съезд на родных депутатов СССР 
уч редил пост Президента СССР и избрал на эту 
должность М. С. Горбачев. Была отмена 6-я статья 
Конституции СССР о руководящей роли КПСС, что 
привело к формированию многопартийности:

В 1988 г. первой "оппозиционной" КПСС партией стал 
Демократический союз (Е. Дебрянская и 

В. Новодворская). 
Возникли политические движения в Прибалтике: 
Саюдис в Литве, Народные фронты в Эстонии и Латвии. 
1990 г. Н. Травкиным основана Демократическая партия 
России.
В. Лысенко, С. Сулакшин, В. Шостаковский создали 
Республиканскую партию Российской Федерации.
Образована Коммунистическая партия РСФСР, лидером 
которой стал И. К. Полозков. 
1991 г. – Либерально-демократическая партия России (В.
В.Жириновский)

В. Новодворская, 1988 г.

Н. И. Травкин

В.В.Жириновский

4 февраля 1990 года в 
Москве состоялась 300-
тысячная демонстрация в 
поддержку демократических 
реформ, главным лозунгом 
которой стало требование 
отменить 6-ю статью 
Конституции СССР - о 
руководящей роли КПСС.





Политические изменения перестройки привели в начале 1990-х гг. к расколу среди сторонников реформаторского 
курса Горбачева. В центре политической борьбы оказались два направления – коммунистическое и либеральное.  
В условиях нарастающего политического кризиса Горбачев проводил тактику лавирования между консерваторами и 
реформистами, пытаясь сдерживать крайности.



2. 
Апрельский (1985 г.) пленум ЦК КПСС провозгласил курс на ускорение соци ально-экономического развития страны

Талоны на водку



Результаты – отрицательные:
•традиционная ставка на энту зиазм работников вместо их ма териального 
стимулирования не повысила производительность труда; 

•усиленная эксплуатация обо рудования, не подкреплённая техническими 
нововведениями и уровнем подготовки специалистов, обернулась рос 
том аварийности; 

•введение госприёмки привело к росту управленческого аппарата и 
материальных затрат при низком качестве выпускае мой продукции;

•«антиалкогольная кампания» - к  спекуляции спиртным;
•кампа ния по борьбе с «нетру довыми доходами» не затронула теневую 
экономику. 

Вывод: реформирование в 1985-1986 гг. осуществлялось с применением обычных 
схем государственного управления (плановая экономика), поэтому ускорить 
социально-экономическое развитие не удалось. 

Взрыв на Чернобыльской АЭС, 26 апреля 1986 г.



Неудача курса "ускорения"  побудила Горбачева принять экономическую реформу 1987 г. в надежде объединить 
социализм и рынок; рыночные элементы в рамках командно-административной экономической системы.

Результат – реформа не улучшила положения в экономике:
▪  началось сокращение производства (в 1990 г. на 1,2 %; 1991 – на 11 %); 

рос дефицит бюджета (1989 г. 100 млрд. руб.), безработица (6 млн.); 
дефицит товаров (введены талоны), инфляция (1987 гг. -  4 %, 1990 г. – 
19 %, 1991 г. - 100%.) -> 

▪ снижение уровня жизни людей и социальный протест (забастовки 
шахтеров Кузбасса, Донбасса).

Причины экономического кризиса:
-    не внедрялись инновации; эмиграция ученых и инженеров;
- критическое состояние оборудования; 
- непродуманность и непоследовательность реформ; 
- расходы на войну в Афганистане, ликвидацию последствий катастрофы 

в Чернобыле и землетрясения в Армении; 
- сократились доходы от продажи нефти; 
- падение производительности труда. 
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Авторы радикальной "Программы 500 дней" во главе с Г. Явлинским (справа)

Забастовка шахтеров

Пуст
ые 
прил
авки 
магаз
инов, 
1990

Очереди в магазины 

Была принята компромиссная 
экономическая программа — 
«Основные направления по 

стабилизации народного 
хозяйства и переходу к 

рыночной экономике», но не 
осуществлена в связи с 

внутриполитической 
нестабильностью (путч 1991 г. и 

распад СССР).

Пустые прилавки государственных магазинов



3.
В 1987-1988 гг. М. С. Горбачёв провозгласил новую концепцию 

советской внешней политики - «новое политическое мышление». 
Причины изменения внешнеполитического курса: 
▪ опасность нового витка «холодной войны»; 
▪ экономический кризис и невозможность продолжать гонку 

вооружений; 
▪ зависимость от экспорта нефти и импорта продовольствия, 

необходимость кредитов; 
▪ невозможность оказывать безвозмездную интернациональную 

помощь дружественным странам.

Министр иностранных дел СССР 
Э. А. Шевард надзе



Отношения СССР со странами Запада и 
разоружение
▪ Ежегодные встречи руководителей СССР и США 
- с Р. Рейганом в  1985 г. в Женеве - Декларация о 

недопустимости ядерной войны; 
- в 1987 г. в Вашингтоне подписали Соглашение об 

уничтожении на территории Европы ракет средней и 
меньшей дальности  (СССР брал на себя обязательство 
течение трех лет демонтировать 1752 ракеты, США – 869). 

▪ В 1990 г.  ряд стран-членов НАТО и ОВД подписали 
Соглашение о сокращении обычных вооруженных 
сил в Европе. С территории ГДР была выведена советская 
военная техника. СССР в одностороннем порядке снизил свои 
оборонные расходы и уменьшил численность вооруженных сил на 
500 тыс. человек. В стране начались конверсия  - перевод военных 
заводов на выпуск гражданской продукции.

▪ В июле 1991 г. в Москве был подписан Договор о 
сокращении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-1). В течение 7 лет стороны обязывались 
сократить свои ядерные арсеналы до 6 тыс. единиц. 

Встреча М. Горбачева и Р. Рейгана в 
Женеве

М. Горбачев и Дж. Буш-старший 1991 г. Москва



Отношения с социалистическими странами:
▪ В 1989 г. СССР начал вывод своих войск из социалистических стран 

Восточной Европы. 
▪ В результате «бархатных революций» рухнули коммунистические 

режимы в Польше, ГДР, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Венгрии, 
Югославии и Албании -> формирование демократии и рынка. 

▪ В Югославии крушение социализма привело к обострению 
национальных отношений и распаду страны на несколько государств 
(Хорватия, Словения, Босния, Герцеговина; в составе Югославии 
остались только Сербия и Черногория).

▪ В 1990 г. состоялось объединение Германии (ФРГ – член НАТО).
▪ В 1991 г. ликвидация ОВД, прекращение деятельности СЭВ. 
▪ Сократилась помощь Кубе, Вьетнаму, КНДР.

"Бархатная революция" 1989 г. в Чехословакии

Демонтаж Берлинской стены, 1990

Практически все новые правительства стран 
Центральной и Восточной Европы взяли курс на отход 
от СССР и сближение с Западом. Они выразили 
готовность вступить в НАТО и ЕЭС.



Урегулирование региональных конфликтов:
• В 1989 г. СССР вывел свои войска из Афганистана., из 

Монголии.
• Установлены дипломатические контакты с Китаем, Южной 

Кореей.
• В Африке СССР отказался от прямого вмешательства в 

конфликты в 
Анголе, Мозамбике, Эфиопии.
• СССР перестал поддерживать режимы в Ираке и Ливии. 

Советские войска покидают Афганистан

М. Горбачев и Д. Сяопин в Пекине, 1989

Итоги внешнеполитического курса Горбачева:
прекращение «холодной войны»; М.С. Горбачёву 
была присуждена Нобелевская премия мира за 1990 
г.
сокращение обычных и ядерных вооружений; 
политика разоружения была необходима, т.к. СССР 
не выдерживал гонки вооружений;
нормализация ситуации в регионах противостояния 
СССР-США; налаживание контактов между 
странами;
демократические перемены в ряде стран Восточной 
Европы;
ослаблена обороноспособность России и ее 
влияние на международной арене;
крах биполярного мира принес преимущества только 
США, которые перестали считаться с интересами 
России.

 





4. Распад 
СССР

СССР включал 15 
республик: 
Армянская, 
Азербайджанская, 
Белорусская, 
Грузинская, 
Казахская, 
Киргизская, 
Латвийская, 
Литовская, 
Молдавская, 
РСФСР, 
Таджикская, 
Туркменская, 
Узбекская, 
Украинская, 
Эстонская;
270 млн. чел. – 
более 100 
национальностей.



▪ 1986 г. – митинги казахской молодежи в Алма-Ате в ответ на назначение Г. Колбина первым секретарем 
компартии Казахстана вместо отправленного в отставку Д. Кунаева

▪ Вооруженные межэтнические конфликты между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха 
(1988 г.), между узбеками и турками-месхетинцами в Ферганской долине в Узбекистане (1989), между 
киргизами и узбеками в 1990 г. (Ошская резня). 

▪ 1989 г. – митинг в Тбилиси за независимость Грузии. 

Желтоксан-8
6

Жертвы резни армян в Сумгаите



"ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ" 
Неспособность правительства Горбачева подавить сепаратистские 
настроения национальных регионов привели к усилению стремления 
отдельных республик выйти из состава СССР. 
Требования: признание родного языка  официальным, самостоятельность 
местных органов власти, обособление экономики от общесоюзного 
народнохозяйственного комплекса, превосходство республиканского 
законодательства над союзным.
• В 1988 г. Декларацию о государственном суверенитете принял 

Верховный Совет Эстонской ССР.
Аналогичные документы были утверждены в Литве, Латвии, 
Азербайджанской ССР (1989 г.) и Молдавской ССР (1990 г.). Состоялись 
избрания президентов новых суверенных республик. 
Власть пытается силовыми мерами  сохранить Советский Союз. Б. Н. Ельцин

• 12 июня 1990 г. I съезд народных 
депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном 
суверенитете России, закрепившую 
приоритет республиканских законов 
над союзными. Первым президентом 
РФ был избран Б. Н. Ельцин, вице-
президентом — А. В. Руцкой. 

Ввод танков в Вильнюс в январе 1991 г.



Причины распада СССР:
1. Неэффективность советской экономической системы и падение уровня жизни населения
2. Борьба за власть и ресурсы между союзным и республиканским руководством; рост влияния 
национальных элит.
3. Обострение национальных противоречий 
4. Кризис коммунистической идеологии и утрата КПСС роли ядра политической системы и др.В 1990 г. наблюдается дезинтеграция СССР, 
союзное руководство (президент М. С. 
Горбачев) утрачивает власть, Конституция 
СССР не действует -> нужна реформа СССР.
IV съезд народных депутатов СССР в декабре 
1990 г. высказался за сохранение СССР и его 
преобразование в демократическое 
федеративное государство. 
Март 1991 г. –  всесоюзный референдум: 76,4% 
опрошенных высказались «за» сохранение 
союзного государства в обновленном виде —> 
Апрель 1991 г. лидеры 9 республик СССР в 
Ново-Огарёво (резиденции Президента СССР) 
приняли решение о разработке нового 
Союзного договора, увеличивавшего права 
республик. Подписание Союзного договора об 
образовании Союза Суверенных Государств 
(ССГ) назначено на 20 августа 1991 г.



Августовский политический кризис 1991 г.  – попытка антигосударственного переворота (путч).
19 августа 1991 г. с целью сорвать подписание Договора, сохранить СССР и восстановить власть центра и 
КПСС консервативное крыло руководства СССР создало Государственного комитета по чрезвычайному 
положению (ГКЧП). Заявив о невозможности Горбачева в связи с состоянием его здоровья исполнять 
президентские обязанности, ГКЧП принял на себя полноту власти.  Объявлено чрезвычайное положение, в 
Москву введены войска. 

Члены ГКЧП: Г. И. Янаев - вице-президент СССР, В. С. Павлов - премьер-
министр СССР, В. А. Крючков - председатель КГБ СССР, А. И. Тизяков - 
президент Ассоциации госпредприятий СССР, О. Д. Бакланов - секретарь ЦК 
КПСС, первый заместитель председателя Совета обороны, В. А. 
Стародубцев - председатель Крестьянского союза СССР, Б. К. Пуго - 
министр внутренних дел СССР, Д. Т. Язов - министр обороны СССР. 



Отпор путчистам возглавило руководство РСФСР 
во главе с Б. Н. Ельциным, издавшее указ о 
незаконности действий ГКЧП. По призыву Ельцина 
народ встал на защиту Дома Советов РСФСР 
(«Белого дома»). 
21 августа путчисты были арестованы.
23 августа — указ президента РСФСР о 
прекращении деятельности КПСС на территории 
России. Распущены Кабинет Министров СССР, 
Съезд народных депутатов СССР и Верховный 
Совет СССР. 

Выступление Б.Н. Ельцина перед Белым домом

Последствием событий августа 1991 г. стал
отказ большинства республик от 
подписания Союзного договора. Распад СССР стал необратимым. В 
конце августа заявила о создании самостоятельного государства 
Украина, за ней последовали другие республики. 



8 декабря 1991 г. - «Беловежские соглашения»: 
подписание лидерами республик РСФСР Б. Н. 
Ельциным, Украины Л. М. Кравчуком и Белоруссии С. С. 
Шушкевичем соглашения о прекращении 
существования СССР (денонсация Союзного договора 
1922 г.) и создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). 
21 декабря 1991 г. в Алма-Ате  лидеры Армении, 
Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркмении, Узбекистана 
присоединились к СНГ. 
25 декабря 1991 г. М. С. Горбачёв сложил с себя 
полномочия Президента СССР. 
Верховный Совет РСФСР утвердил новое название 
республики – РФ (Россия). Над Кремлем поднят 
трехцветный российский флаг.

Подписание соглашения о создании СНГ, 1991

Последствия распада СССР – «геополитическая катастрофа»:
• Нарушение экономических связей между бывшими республиками -> ухудшения уровня жизни 

населения.
• Ослабление обороноспособности всех республик.
• Обострение межнациональных противоречий и возникновение новых конфликтов (между Грузией и 

Южной Осетией, позднее Абхазией и др.; притеснение русскоязычного населения в национальных 
республиках) -> проблема беженцев.

• Ослабление власти, угроза распада самой России.





Перестройка закончилась. Ее главным итогом стали распад СССР и завершение советского периода 
развития в истории Отечества. 




