
Выполнила: ученица 11 Б класса
Кулёмина Светлана.

СССР в период 
«перестройки»



1. Приход к власти М.С. Горбачева.
2. Гласность и эволюция государственного 

строя.
3. «Новое мышление» и окончание «холодной 

войны».
4. Кризис власти.
5. Два президента.
6. Август 1991 года: революционный поворот 

истории.
7. Распад СССР и создание СНГ.
8. Вывод.
9. Источники. 

План:



Приход к власти 
М.С. Горбачева.

Изменения, ожидавшие 
СССР (1985 год).

Что оказалось на самом 
деле (1986 год).

«ускорение» 
социально-

экономического 
развития страны

обновление 
машиностроения в 
промышленности

«ускорения» не 
произошло

курс на приоритетное развитие 
машиностроение провалился

резкое возрастание 
бюджетного дефицита

причины

финансовые затруднения

«отложенный» спрос населения на товары

падение цен на экспортируемую нефть

потеря доходов результате 
антиалкогольной кампании



Необходимость перевода экономики на новые методы хозяйствования.

1) госприемка продукции;
2) хозрасчет и самофинансирование;
3) выборы директоров предприятий.

1) вступление в действие законов о 
государственном предприятии, 

об индивидуальной трудовой 
деятельности и кооперативах;

2) принятие закона о трудовых 
конфликтах.

Ухудшение экономического 
положения страны: большие 

бюджетные расходы, увеличение 
денежной массы на руках у 

населения.

Нарушение 
производственных связей 
между предприятиями по 
госпоставкам продукции.

Усиление дефицита 
товаров потребления.

Введение талонов на 
некоторые продукты.



Гласность и эволюция 
государственного строя.

Охват советского общества процессом демократизма.

выдвижение лозунга гласности

пропаганда перехода от «казарменного социализма» к 
социализму «с человеческим лицом»

десталинизация

Проявление  гласности и 
десталинизации в газетных и 

журнальных публикациях, 
телепередачах.

Раскрепощение общества от 
партийной опеки

Изменения во 
внутриполитической жизни

Одобрение участниками XIX Всесоюзной 
конференции основных положений 
реформы государственного строя

Принятие Верховным судом 
поправок к конституции, закона о 

выборах народных депутатов



Национальные противоречия

Советская власть не считалась с 
историческими особенностями 

народов -  происходило 
разрушение традиционного 

хозяйства и быта, шло наступление 
на ислам, буддизм, шаманизм и т.д.

Проявление национализма, 
распространение антисоветских и 

антисоциалистических настроений 
на территориях, подверженных 

«чистке» от враждебных 
элементов, которые были 

присоединены к СССР накануне 
ВОВ.

Обиды депортированных в годы 
ВОВ народов, возвращенных в 
родные места, и тем более не 

возвращенных.

Застарелые экономические конфликты и 
претензии разного рода.

Возникновение массовых национальных и 
националистических общественных движений.



«Новое мышление» и окончание
«холодной войны».

Изменение курса советской внешней политики.

отказ от конфронтации с 
Западом

прекращение 
вмешательства в локальные 

конфликты

пересмотр отношений с 
социалистическими странами

Доминирование не 
«классового подхода», а 

общечеловеческих ценостей.

Книга «Перестройка и 
новое мышление для нашей 
страны и для всего мира» М.

С. Горбачева.

необходимость 
создания нового 
международного 

порядка

соблюдение баланса интересов, свобода выбора странами 
путей развития, совместная ответственность держав за 

решение глобальных проблем современности



Прекращение «холодной войны».

«разморожение» 
советско-

американских 
отношений, 
обсуждение 

вопросов 
разоружения

выдвижение 
Горбачевым 
программы 

безъядерного 
мира

1987 г. – 
подписание 
договора о 

ликвидации 
ракет среднего 
радиуса между 

США и СССР

1990 г. – 
подписание 
договора о 

сокращении 
стратегических 

вооружений
пересмотр 

отношений с 
социалистическими 

странами

вывоз  СССР из 
стран Восточной 

Европы 500 
тактических 

ядерных 
боеголовок

1989 г. - разрушение 
Берлинской стены 
жителями Берлина

1990 г. – подписание договора 
участниками Совещания о 

сокращении обычных вооружений 
на территории Европы

1989 г. – 
окончательный 

вывод советских 
войск из 

Афганистана, 
Монголии, ГДР

1990-1991 г. – 
роспуск военных и 

политических 
структур 

Варшавского  
Договора



Кризис власти.

Ухудшение экономического положения страны.

1988 г. – опубликование указа о собраниях, митингах, шествиях и демонстрациях.

массовые шахтерские 
забастовки

недовольство общества медленными 
темпами преобразований

Крушение коммунистических режимов в странах Восточной Европы.

Надежды оппозиции на осуществление радикальных преобразований в СССР.

Оппозиция «в верхах»: 
Межрегиональная депутатская 

группа и демократически 
настроенные интеллигентные 

круги.

Оппозиция «снизу»: широкие 
массы жителей крупных 

городов, население ряда 
союзных республик в 

Прибалтике, Закавказье, а также 
в Молдавии и на Украине.



Пробуждение СССР 

март 1990 г. – выборы народных депутатов всех уровней. 

Партийный 
аппарат

Оппозиционные силыпротивостояние

«Демократическая 
Россия»

Результаты выборов показали кризис власти партийной верхушки.

Отмена 6-ой статьи Конституции СССР.

Начало становления многопартийной системы.

Б.Е.Ельцин – председатель 
верховного совета РСФСР.

Г.Х. Попов – мэр Москвы.



Кризис «верхов»

Усиление национальных движений

1988 г. – трагические события в 
Нагорном Крабахе.

Манифестации под национальными 
лозунгами, погромы (1988 г. - Азербайджан, 

1989г. - Узбекистан) и вооруженные 
столкновения (Нагорный Карабах, Абхазия) 

на национальной почве.

1989 г. -  суверенитет 
Азербайджана.

1989 г. - создание в Армении Армянского 
общественного движения за 

независимость и отделение от СССР.

1989 г. – заявление компартии Литвы о 
своей самостоятельности по отношению 

к КПСС.

Независимость Литвы, Эстонии, 
Латвии и Грузии.

Февраль – март 1991г. – проведение 
референдумов о независимости в этих 

странах.



Два президента.
Осень 1990 г. – избрание 

президентом СССР М.С. Горбачева.

Реорганизация органов 
государственной власти

Исполнительные органы 
стали непосредственно 

подчиняться президенту.

Учреждение Совета Федерации, 
членами которого стали главы 

союзных республик.

Март 1991 г. – первый в истории СССР референдум; проведение 
Всероссийского референдума.

В результате референдума – 76% за сохранение, в 
результате Всероссийского – большинство выступили за 

введение поста президента республики.



12 июня 1991 г.- принятия Декларации 
о государственном суверенитете 

РСФСР, состоялись общенародные 
выборы первого в истории 
Российского президента.

Б.Н. Ельцин – президент России.

Москва – столица двух президентов – 
общесоюзного и российского.

М.С. Горбачев. Б.Н. Ельцин .

Опора на коммунистическую 
партию: консервативная и 

реформистская части.

Опора на оппозиционные по 
отношению к КПСС силы.

Подписание указа о запрещение 
деятельности партийных 

организаций на государственных 
предприятиях и в учреждениях.

Ослабление власти КПСС и распад СССР приобретал необратимый характер.



 Советский и мировой 
политический и 
общественный деятель.
Глава КПСС и Советского 
Союза. Первый и 
последний президент СССР.

Михаил Сергеевич
     Горбачёв 



  Советский партийный 
и российский политический 
и государственный деятель, 
первый Президент Российской 
Федерации. Избирался 
Президентом два раза — 12 
июня 1991 года и 3 июля 1996 
года, занимал эту должность 
с 10 июля 1991 года по 31 
декабря 1999 года.

Борис Николаевич 
     Ельцин



Август 1991 года: революционный 
поворот в истории.

Разработка проектов двух важнейших документов.

новый Союзный договор программа КПСС

создание на новых основах 
Союза Суверенных 

Государств

одобрен главами 9 
республик и 

президентом СССР 
Горбачевым

проект договора 
не удовлетворил 

в первую очередь 
российских 

радикальных 
демократов

НО

Для сохранения политических позиций КПСС и остановки 
распада СССР партийно-государственные верха прибегли к 

силовым методам.



Обязанности президента 
СССР временно 

возложили на вице-
президента Г.И. Янаева, 

образование ГКЧП.

Изоляция Горбачева на 
государственной даче.

Введение в Москву 
воинских частей и 

танков, объявление 
комендантского часа.

Для сохранения политических позиций КПСС и остановки распада 
СССР партийно-государственные верха прибегли к силовым методам.

Центром сопротивления ГКЧП стал Дом Советов РСФСР – так называемый Белый дом.

Противостояние ГКЧП и Белого дома продолжалось 3 дня.

Янаев и его соратники не решались на штурм 
Дома Советов, страшась развязывания 

гражданской войны.

Стремление представителей 
ГКЧП договориться с 

Горбачевым.

Арест членов ГКЧП.

Приостановление деятельности КПСС и КП РСФСР и издание газет коммунистической 
ориентации. Горбачев заявил о сложении с себя полномочий ген. секретаря ЦК КПСС. 

Прекращение деятельности партии, переход ее имущества в собственность гос-ва.



Распад СССР и создание СНГ.
Последние месяцы 1991 г. – окончательный распад СССР

Роспуск Съезда народных 
депутатов СССР.

Радикальная реформация 
Верховного Совета СССР.

Ликвидация большинства 
союзных министерств. 

Вместо кабинета министров – 
безвластный межреспубликанский 

экономический комитет.

Высшим органом стал Государственный совет СССР 
(президент СССР и главы союзных республик).

Признание независимости 
Литвы, Латвии и Эстонии.

По результатам референдума на 
Украине, руководство страны решило не 
подписывать новый Союзный договор.

7-8 декабря 1991 г. –прекращение существования СССР и образование СНГ.



Вывод:

Кризисные явления во всех сферах жизни советского общества заставили 
партийное руководство во главе с Горбачевым пойти по пути «обновления 

социализма». Однако в ходе «перестройки» встал вопрос о самом существовании 
социализма и СССР. Августовские события 1991 года означали не только конец 

заложенной Лениным и оформившейся при Сталине системы «партия – 
государство», но и политический, идеологический и организационный крах КПСС. 

Вслед за крушением КПСС произошел и распад СССР.



Источники:

• О. В. Волобуев, В. А. Клоков, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин 
«Россия и мир» 11 класс.
• http://ru.wikipedia.org 

 


