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Падение цен на нефть



Операция в Афганистане и санкции против 
СССР 



Несовершенство системы 
управления

15-17 мая 1985 года состоялась 
поездка генерального секретаря ЦК 
КПСС Горбачёва в Ленинград, где 
на встрече с активом 
Ленинградского горкома партии он 
впервые заговорил о 
необходимости «перестройки» 
общественно-политической жизни:

Видимо, товарищи, всем нам надо 
перестраиваться. Всем.

Слово было подхвачено СМИ и 
стало лозунгом начавшейся в СССР 
новой эпохи.



Перестро́йка — масштабные перемены в идеологии, 
экономической и политической жизни СССР во второй 
половине 1980-х годов. Целью реформ была всесторонняя 
демократизация сложившегося в СССР общественно-
политического и экономического строя.
Впервые необходимость совершенствования 
существовавшей экономической системы — так 
называемого Ускорения — была провозглашена генеральным 
секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачевым на пленуме ЦК 
КПСС 23 апреля 1985 года. Однако эти меры касались только 
экономики, носили в основном административный характер 
и не затрагивали существа «развитого социализма».



1) Серьёзные социально-
экономические проблемы, не 
находившие разрешения в 
предшествующее десятилетие
2) Чрезмерная нагрузка 
«холодной войны» на 
экономику
3) Падение доверия народа к 
правящей Коммунистической 
Партии Советского Союза
4) Кризис коммунистической 
идеологии, не реагировавшей на 
изменения в сознании людей

Причины «перестройки»



Горбачев М.С.
1985-1991 гг.

Генеральный 
секретарь ЦК 

КПСС)



Н. И. Рыжков 
член «команды» М.С.Горбачёва, Председатель Совета 

Министров в 1985-1990 гг., затем перешёл в оппозицию



Л. И. Абалкин
доктор экономических наук, академик, зам. Председателя 

Совета Министров СССР в 1989-1990 гг.



А. Г. Аганбегян
доктор экономических наук, академик, советник 

М. С. Горбачева по экономическим вопросам



А. Н. Яковлев 
член «команды» М.С.Горбачёва, в Политбюро ЦК КПСС 

в 1987-1990 гг. курировал вопросы идеологии



Э. А. Шеварднадзе 
член «команды» М.С.Горбачёва, министр 

иностранных дел в 1985-1990 гг.



Замыслы «перестройки»    

В сфере экономики: ускорение социально-
экономического развития страны                         
регулируемая рыночная экономика 
Во внутренней политике: гласность                       
правовое государство
Во внешней политике: прекращение «холодной 
войны»



Провозглашен курс на

• Создание правового государства
• Разделение властей
• Создание советского парламентаризма



Этапы перестройки

I этап перестройки.    
 (март 1985 — январь 1987)

Ускорени
е

В апреле 1985 г. на 
пленуме ЦК КПСС был 
провозглашен курс на 
ускорение социально-
экономического развития 
страны (политика 
«ускорения»).
 Его рычагами должны 
были стать 
технологическое 
перевооружение 
производства и 
повышение 
производительности 
труда. 



Повысить производительность предполагалось за счет 
трудового энтузиазма (возрождались социалистические 
соревнования), искоренения алкоголизма (антиалкогольная 
компания – май 1985 г.) и борьбы с нетрудовыми доходами

Борьба с коррупцией



1985-1987 гг. -  начало экономических реформ: борьба за укрепление 
трудовой дисциплины и повышение качества продукции, антиалкогольная 
кампания, создание Госприёмки, расширение самостоятельности 
государственных предприятий и прав трудовых коллективов; обоснование 
«нового политического мышления» во внешней политике



«Ускорение» привело к некоторому оживлению экономики, но уже к 1987 г. 
начинается общее сокращение производства в сельском хозяйстве, а затем 
– и в промышленности. 
Ситуацию осложняли огромные капиталовложения, необходимые для 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (апрель 1986 г.) и 
продолжающаяся война в Афганистане.



II этап перестройки
(январь 1987-июнь 1989)

Продолжение экономических реформ и начало реформирования 
политической системы.

Решения XVIII партийной Конференции



Расширяется внутрипартийная демократия. Возникает 
внутрипартийная оппозиция, связанная, прежде всего, с неудачами 
экономических 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
В соответствии с решениями XIX конференции (июнь 1988 г.) 
учреждается новый высший орган законодательной власти – Съезд 
народных депутатов СССР и соответствующие республиканские 
съезды. Из числа народных депутатов формировались постоянно 
действующие Верховные Советы СССР и республик.



Съезд народных депутатов-
Высший орган власти

Верховный Совет-
Законодательный, 

распорядительный  и контрольный
орган

Председатель Верховного
Совета СССР

Совет Союза
Совет

 
Национальносте

й

Органы государственной власти 
перестройки



• В марте 1990 г. в СССР был 
введен пост президента. 
Первым президентом СССР 
стал М.С. Горбачев. 

• С 1986 г. проводится политика 
«гласности» и «плюрализма», 
т.е. в СССР искусственно 
создается некое подобие 
свободы слова, 
предполагающее возможность 
свободного обсуждения строго 
определенного партией круга 
вопросов.

В стране начинает 
складываться 
многопартийная 
система (первая 
оппозиционная КПСС 
партия – ЛДПР 
(руководитель – В.В.
Жириновский))





Гласность в отличие от свободы слова подразумевала, что 
власти разрешают говорить, то что сами хотят слышать.

Гласность признана формировать «Социализм с 
человеческим лицом».

Итог: Гласность привела к крушению монополии КПСС на 
информацию

Общество не подготовлено к стремительной  и радикальной переоценке 
ценностей
 Гласность способствовала острому столкновению различных идейных, 
социальных, политических, национальных, религиозных течений и 
интересов

Издержки гласности



Введение индивидуальной предпринимательской 
деятельности

"Разгуляй"- первый в России кооперативный ресторан русской 
кухни.



Возрождение 
многопартийности

На III съезде Народных депутатов отменена 6-я статья 
Конституции СССР о руководящей роли КПСС



Внешняя 
политика

М.С.Горбачев с американским 
президентом Рейганом.

1) смягчение напряженности 
между Востоком и Западом 
посредством переговоров с 
США о разоружении;
2) урегулирование 
региональных конфликтов 
(начиная с Афганистана);
3) расширение экономических 
связей со всеми государствами 
независимо от их 
политической ориентации



Договоры с США
• В 1987 г.был подписан договор о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности.
• В 1991 г.был подписан договор об ограничении 

стратегических наступательных вооружений
• В 1989 г. Горбачев заявил, что «доктрина Брежнева» мертва. 

США усилили меры по развалу социалистического лагеря.

Советско-американская
встреча на
высшем уровне.
Москва 1988 г.



«Бархатные революции»
• В странах социалистического содружества с лета 

1988 г. и до весны 1990 г. происходит серия народных 
революций («Бархатные революции»), в результате 
которых власть переходит мирным путем (за 
исключением Румынии, где имели место 
кровопролитные столкновения) от компартий к 
демократическим силам. 

• Начинается форсированный вывод советских войск с 
военных баз в Центральной и Восточной Европе. 

15 февраля 1989 г. СССР завершает вывод войска из 
Афганистана. Наши потери составили 14,5 тыс. человек 
убитыми, 54 тыс ранеными.

 Прекратилось советское военное присутствие в Эфиопии, 
Мозамбике, Никарагуа



Открытие Берлинской стены.



Горбачев согласился на объединение Германии и сохранение ее членства 
в НАТО при условии, что НАТО не будет расширяться на восток.

Революция 
в
Бухаресте. 

Весной1991г.
Организация 
Варшавского 
договора (ОВД) 
была 
распущена 



    При содействии СССР выли выведены вьетнамские 
войска из Кампучии и кубинские из Анголы.
    В 1989 г.состоялся визит М.Горбачева в  Китай
    В 1986-89 г.СССР сократил объемы безвозмездной по-
мощи союзным режимам.
    В этот период были восстановлены дипломатические 
отношения с ЮАР, Ю.Кореей, Тайванем, Израилем.



Национальные движения

•    В начале1986 г.в Якутии студенты устроили 
демонстрацию под лозунгом «Якутия-для якутов».

• В декабре прошли массовые беспорядки в Казахстане 
вызванные заменой на посту 1 секретаря ЦК Д.
Кунаева на Г.Колбина. 

• Остро национальный вопрос встал в Закавказье



В 1987 г.армянское население Нагорного Карабаха 
потребовало передать эту АССР в состав Армении. 
Центр пообещал рассмотреть этот вопрос. В ответ 
начались расправы над армянами в Сумгаите (Азер 
байджан). М.Горбачев отдал приказ ввести в город 
войска и объявил там комендантский час.

В 1988 г. В Прибалтике возникли Народные фронты. 
Сначала они поддерживали перестройку, но затем 
объявили о намерении выйти из состава СССР.

Межнациональные конфликты.

Раздача продуктов
питания беженцам

из Нагорного
Карабаха.

Необход
им

Новый 
Союзный
договор



Карабахский 
конфликт. 



III этап перестройки 
(июнь 1989-сентябрь 1991)

Итогом  развития 
событий стали 
ликвидация власти 
КПСС в августе — 
ноябре 1991 года 
и распад 
Советского 
Союза в декабре 
того же года.



Кризисы «перестройки»
• К 1990 г. идея перестройки практически исчерпала 

себя. 
• Не удалось остановить падение производства. 
• Попытки развить частную инициативу – движения 

фермеров и кооператоров – обернулись расцветом 
«черного рынка» и углублением дефицита.

•  «Гласность» и «плюрализм» – главные лозунги 
перестройки – привели к падению авторитета КПСС, 
развитию националистических движений. Тем не 
менее, горбачевская администрация с весны 1990 г. 
переходит к следующему этапу политических и 
экономических преобразований



Попытки сохранения СССР
• 12 июня 1990 г. I Съезд Советов РСФСР принимает 

Декларацию о государственном суверенитете Российской 
Федерации      

• Президент СССР вступает в прямые переговоры с 
руководством  республик о заключении нового Союзного 
договора. Чтобы придать легитимность этому процессу в 
марте 1991 г. был проведен всесоюзный референдум по 
вопросу о сохранении СССР. Большинство населения 
высказалось за сохранение СССР, но на новых условиях

• К августу 1991 г. удалось подготовить компромиссный проект 
Союзного договора, согласно которому республики получали 
значительно большую самостоятельность. Подписание 
договора было намечено на 22 августа



«Парад суверенитетов»

12 июня 1990 года принята Декларация о 
государственном суверенитете России.

20 июня- Узбекистан
23 июня -Молдова
16 июля –Украина
27 июля- Беларусь
и т.д.



ГКЧП
• Именно намеченное подписание Союзного договора 

спровоцировало выступление ГКЧП  (19 августа–21 
августа 1991 г), пытавшегося сохранить СССР в старой 
форме. В Государственный Комитет по чрезвычайному 
положению в стране (ГКЧП) вошли вице-президент СССР Г.
И. Янаев, премьер-министр В.С. Павлов, министр обороны 
Д.Т. Язов, министр внутренних дел Б.К. Пуго, председатель 
КГБ В.А. Крючков

• ГКЧП был издан приказ об аресте Б.Н. Ельцина, избранного 
12 июня 1991 г. Президентом РСФСР. Было введено 
военное положение. Однако большинство населения и 
военнослужащих отказались поддержать ГКЧП. Это 
предрешило его поражение. 22 августа члены были 
арестованы, но подписание договора уже так и не 
состоялось





Распад СССР
• В результате августовского путча был окончательно 

подорван авторитет М.С. Горбачева. 
• 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»

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



Внешняя политика СССР В 
1985—1991 гг

• 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



Внешняя политика
• После встреч в верхах (практически ежегодных) СССР и 

США были подписаны соглашения об уничтожении 
ядерных ракет средней и меньшей дальности (декабрь 
1987 г., Вашингтон) и об ограничении стратегических 
наступательных вооружений (ОСНВ-1, июль 1991 г., 
Москва).

• Одновременно СССР в одностороннем порядке принял 
решение об уменьшении оборонных расходов и 
численности собственных вооруженных сил на 500 тыс. 
человек

• Разрушена берлинская стена. На встрече с канцлером 
ФРГ Г. Колем в феврале 1990 г. в Москве М. С. Горбачев 
дал согласие на объединение Германии. 2 октября 1990 
г. ГДР вошла в состав ФРГ.



Итоги внешней политики 
Горбачева

• Несмотря на некоторые успехи, на практике, «новое 
мышление» стало политикой односторонних уступок 
СССР и привело к краху его внешней политики. 
Оставшись без старых союзников и не приобретя 
новых, СССР быстро потерял инициативу в 
международных делах и вошел в фарватер 
внешней политики стран НАТО.

• Ухудшение экономического положения Советского 
Союза, заметно обострившееся из-за снижения 
поставок по линии бывшего СЭВ, побудило 
горбачевскую администрацию обратиться в 1990— 
1991 гг. за финансовой и материальной поддержкой 
к странам  «Большой семерки»



Причины неудачи экономических реформ 
«перестройки»
• Сложность реформирования экономики, проблемы которой 

накапливались в течение длительного периода

• Внутренняя противоречивость замыслов реформ, недостаточная 
теоретическая и практическая подготовленность их авторов

• Скованность авторов реформ сложившимися представлениями о 
принципах социалистической экономики, от которых не считалось 
возможным отступать

• Неудачно проведённая конверсия

• Противоречия в экономическом законодательстве

• Сопротивление бюрократии

• Переоценка экономической сознательности трудовых коллективов

• Неблагоприятный психологический климат для развития 
негосударственного сектора экономики



Последствия распада СССР
• Возможность самостоятельного выбора путей развития бывшими 

республиками (+)
• Изменение геополитического положения бывших республик (+ - )
• Разрушение общего экономического пространства (-)
• Рост националистических настроений и движений в республиках  (-)
• Нарушение традиционных культурных и научных связей между 

республиками (-)
• Множество личных трагедий людей и семей, разделённых новыми 

границами (-)
• Стремление руководства некоторых республик поддерживать 

недружественные внешнеполитические акции в отношении 
Российской Федерации (-)

• Снижение объемов производства, массовые увольнения, рост 
товарного дефицита, инфляция, введение талонной системы, 
появление бартерной экономики, забастовки



Новое политическое мышление
- это курс нормализация отношений с 

западом, о приоритете общечеловеческих 
ценностей



Летом 1991 г. Дж.Буш выдвинул Горбачеву 
«6 условий»,на которых Запад продолжит 

сотрудничество с СССР 

1. демократия, 
2. рынок, 
3. федерация, 
4. изменение политики на Ближнем Востоке,
5.  отказ от модернизации советских ракетно-

ядерных сил,
6. разоружение



Результаты политики «нового 
мышления».

Противоречия:
С одной стороны ослабла угроза мировой 

ракетно-ядерной войны, начался процесс 
сокращения и уничтожения ядерного 
оружия. «Холодная война» сходила на 
нет.

 С другой стороны утвердилась 
главенствующая роль США на 
международной арене. 


