
Тема: Советский Союз в 
1985-1991 гг. Распад СССР.   

 





Константи́н Усти́нович 
Черне́нко

(24 сентября 1911-10 марта 1985)

Ю́рий Влади́мирович 
Андро́пов

(15 июня 1914- 9 февраля 1984) 



План:

1. Перестройка в СССР – ускорение и 
гласность (экономическое и 
внутриполитическое развитие).

2. Перестройка в духовной сфере.
3. Внешняя политика: новое 

политическое мышление.
4. Распад СССР.



Перестройка
• В марте 1985 г. 

Генеральным секретарём 
ЦК КПСС был избран М.С. 
Горбачёв.  

• Началось преобразование 
советского общества, 
которое должно было 
осуществляться в рамках 
социалистической системы.



Михаил Сергеевич Горбачёв
• родился 2 марта 1931 года в селе 

Привольное, Северо-Кавказского 
края в крестьянской семье.

• С 15 лет работал помощником 
комбайнёра машинно-тракторной 
станции. В 1949 г за ударный 
труд на уборке зерновых 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. В 10 классе, в 
19 лет стал кандидатом в члены 
КПСС, рекомендации дали 
директор и учителя школы. 
В 1950 г поступил без экзаменов 
в МГУ имени М. В. Ломоносова.



Основные лозунги: Ускорение! 
Перестройка! Гласность!

• Задача: обновление социализма путём 
демократических преобразований

• Курс на ускорение социально-
экономического развития 1985-1987 гг.

Научно-
техническое 
обновление 
производств
а на основе 
ускорения 
НТП

Модерниза
ция всех 
сторон 
жизни 
общества

Интенсивное 
развитие 
машинострое
ния

Совершенствован
ие экономических 
отношений.

Введение 
госприёмки на 
предприятиях





Неблагоприятные внешние 
обстоятельства:

• 26 апреля 1986г.- взрыв атомного реактора в 
Чернобыле;

• Гибель пассажирского теплохода «Адмирал 
Нахимов»  близ Новороссийска;

• Падение цен на нефть осенью 1985г.(валютная 
выручка уменьшилась на 2/3);

• Землетрясение в Армении;
• Потери бюджета из-за снижения торговли 

алкоголем.



Итоги политики ускорения
• Некоторое оживление экономики, но с  1987 – 

спад.
• Сокращение промышленного и с/х производ-

ства.
• Дефицит промышленных и продовольственных 

товаров.
• Рост инфляции.
• Провал антиалкогольной кампании (недополуче-

ние бюджетом ок. 50 млрд. руб, вырубка виноградников и т.
д.) 

• Апрель 1986 год – катастрофа на Чернобыль-
ской АЭС.



Авария на Чернобыльской АЭС       
 26 апреля 1986г.



Гибель парохода «Адмирал Нахимов»       
 1986г.



Перестройка в экономике 
1987-1991 гг.

• перевод государственных предприятий на 
хозрасчёт и самоокупаемость. (Поскольку 
оборонные предприятия были не способны 
действовать в новых условиях, проводится 
конверсия – перевод производства на мирные 
рельсы. 

• На селе было признано равенство пяти форм 
хозяйствования: совхозов, колхозов, 
агрокомбинатов, арендных коллективов и 
фермерских хозяйств. 

• Для контроля за качеством продукции была 
введена госприёмка. Директивный 
государственный план сменился госзаказом. 



Перестройка в экономике 
1987-1991 гг.

• Развитие кооперации и индивидуальной 
трудовой деятельности.

• Поэтапное введение рынка, НО при 
сохранении государственного контроля 
и ценообразования.



Проблемы

• Сохранение сверхмилитаризации 
экономики.

• Слабое развитие отраслей, производящих 
предметы потребления.

• Не созданы рычаги управления 
экономикой.



Итоги
• Рост инфляции.
• Рост «чёрного рынка» и теневой 

экономики.
• Углубление экономического кризиса.
• Рост социальной напряжённости 
волна забастовок.



Программа Н.И. 
Рыжкова и Л.А. 
Абалкина

•Поэтапный переход к 
рынку в течение 5-6 
лет; Укрепление 
государственного 
сектора в экономике; 
Контроль государства 
за развитием частного 
сектора.

Программа С.С. 
Шаталина и Г.А. 
Явлинского «500 
дней»

•Переход к рынку в 
течение полутора лет;

•Приватизация 
государственного 
сектора;

•Привлечение частных 
инвестиций.

Разработка программы рыночных 
отношений 1990 год. 2 программы:



Рыночное ценообразование

• Весна-лето 1991 год – денежная рефор-
ма премьер-министра В.С. Павлова.

• Итог: повышение цен в 2-4 раза;
падение жизненного уровня населения.



2. Перестройка политической 
сферы: 

• 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. 

• На XIX Всесоюзной конференции КПСС было 
принято решение о запрете безальтернатив-
ных выборов. 



В политической сфере: 
• Обновление кадров в партии достигло 

85%.
• В соответствии с решениями XIX 

партконференции (июнь 1988 г.) 
учреждается новый высший орган 
законодательной власти – Съезд 
народных депутатов СССР .

А.Д. Сахаров 
на трибуне 

съезда



Съезд народных депутатов СССР 
• На волне подъёма демократических 

настроений народными депутатами были 
избраны либералы А.Д. Сахаров, Ю.Н. 
Афанасьев,  А.А. Собчак, Г.В. Старовойтова, Г.
Э. Бурбулис, Г.Х. Попов, Н.И. Травкин.

• В марте 1990 г на III Съезде народных депута-
тов отменена 6 статья Конституции о ведущей 
роли КПСС. 

• В марте 1990 г. В СССР был введён пост 
президента. Первым Президентом СССР стал 
М.С. Горбачёв.



В политической сфере: 

• С 1986 г. проводится политика 
«гласности» и «плюрализма», т.е. в 
СССР создаётся некое подобие свободы 
слова, пред-полагающее возможность 
свободного обсуждения строго 
определённого партией круга вопросов.

• В стране начинает складываться много-
партийная система.



Партии 
• Партии либерального 

направления. Первая 
оппозиционная КПСС партия –  
Демократический союз (ДС) 
(май 1988, лидер В.И. 
Новодворская ). 
Программа ДС включала 

▪ изменение общественного и 
политического строя 
революционным путём; 

▪ формирование представитель-
ной парламентской демократии; 

▪ многообразие форм 
собственности. 



Партии
• В декабре 1989г. была создана 

Либерально - демократическая 
партия Советского Союза (с 
октября 1990 г - ЛДП ; лидер   В.
В. Жириновский ). Её 
программной целью в те годы 
провозглашалось построение 
европейского индустриального 
общества в Советском Союзе на 
базе здоровой экономики; 
борьба за отстранение КПСС от 
власти, сохранение единой 
государственности. 



Партии
• Народная партия свободной 

России (НПСР) ( октябрь 1991, 
председатель А.В. Руцкой ; 
имела статус партии левых 
демократов парламентского 
типа - соцнаправленность). 

• Партии и движения 
праворадикального толка : 
Русское национальное 
единство (с 1985 в составе 
НПФ Память; самостоятельно 
- с 1990; председатель А.П. 
Баркашов) и многие другие.

А. Руцкой

Русское национальное 
единство



Перестройка в духовной сфере - 
гласность

• Государство ослабляет идеологический 
контроль над духовной сферой жизни 
общества. Свободно издаются запрещённые 
ранее литературные произведения, известные 
читателям только по «самиздату» – 
«Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, «Дети 
Арбата»       Б. Рыбакова и т.д. 



Перестройка в духовной сфере - 
гласность

• 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».



Авторы и ведущие 
программы «Взгляд»

«12 этаж» программа  
Э. Сагаллаева



17 марта 1991 года – 
референдум -

• - опрос населения СССР 
по проблеме сохранения 
государства.

• 76,4 % граждан 
высказались за 
сохранение Союза в 
обновлённом виде







Апрель 1991 год - 

• Переговоры о заключении нового 
союзного договора (Горбачёв с 
руководством 9 республик в Ново-
Огарёве («Новоогарёвский процесс»).

•  Подписание договора намечено на 20 
августа.



Августовский путч 1991 года – попытка 
государственного переворота?

• 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.



Августовский события 1991 года – 
попытка государственного переворота?

вице-президент 
СССР Г.И. Янаев

Премьер-
министр 
СССР  В.С.
Павлов

  министр 
обороны Д.Т.
Язов

министр 
внутренних 

дел Б.К. Пуго

председатель КГБ В.А. Крючков.



«Заявление советского руководства» 
(ГКЧП) 

• В отдельных местностях СССР вводится ЧП;
• Высшая власть переходит на время (6 месяцев) 

в руки ГКЧП;
• Установление на территории СССР 

верховенства Конституции СССР;
• Пресечь сепаратистские настроения и с этой 

целью арестовать Б.Ельцина («Альфа» ожидала 
приказа)

действия ГКЧП оказались нерешительными .



22 августа 1991 года М.С.Горбачев 
с семьей возвращается в столицу



в Москву введены войска



События  19-21  августа  1991 года.
Строительство баррикад



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 до-говора 
уже так и не со-
стоялось.







Итог:
• 22 августа арест членов ГКЧП
• Горбачев, возвратившись  в 

Москву из Фороса,
• Отмечает «выдающуюся роль 

Президента России» в 
сопротивлении заговору;

• Ельцин подписывает указ о 
приостановлении 
деятельности компартии 
РСФСР(из-за поддержки ГКЧП), 
23 августа;

• Были захвачены здания ЦК и 
МГК;

• 24 августа – отставка 
Горбачева с поста 
генерального секретаря КПСС 
и призыв партии к 
самороспуску.

• 25 августа был 
ликвидирован Кабинет 
министров СССР и создан 
Комитет по 
оперативному 
управлению во главе с 
премьер-министром 
РСФСР И.Силаевым;

•  Прекращение 
деятельности Съезда 
народных депутатов 
СССР;

• Объявление 
переходного периода и 
создание Госсовета 



• В результате августовского путча был 
окончательно подорван авторитет М.С. 
Горбачёва. 

• Реальная власть в стране перешла к 
руководителям республик. 

• 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». 

• 21 декабря к СНГ присоединились Азербайджан, 
Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

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



Подписание договора о роспуске 
СССР 8 декабря 1991 года 







«Беловежские соглашения» 8 
декабря 1991 года.

• Б.Ельцин
• Л.Кравчук
• С.Шушкевич
• Подписали 

соглашение, в 
котором заявили о 
прекращении 
существования 
СССР и о 
создании СНГ без 
единых органов 
власти.

• Президент США поздравил свой 
народ с победой в «холодной 
войне.

• Руководители трех славянских 
республик, приняв решение о 
ликвидации СССР, прежде всего 
сообщили об этом президенту 
США!!!!



21 декабря 
1991г.

Содружество 
независимых 
Государств

(СНГ)



25 декабря 1991 года
М.С.Горбачев ушел в отставку с поста 

Генерального секретаря КПСС, все еще 
оставаясь президентом СССР.

Ельцин получил чрезвычайные 
полномочия.





Последствия распада 
СССР:

• Возникновение независимых суверенных 
государств

• Новый этап становления российской 
государственности

• Изменение геополитической ситуации в 
Европе и во всём мире.



Внешняя политика СССР В 
1985—1991 гг

• Концепция «нового политического мышления»: 

•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. 



Три основных направления 
внешней политики: 

• Смягчение напряжённости между 
Востоком и Западом посредством 
переговоров с США о разоружении. 

• Урегулирование региональных 
конфликтов (начиная с Афганистана). 

• Расширение экономических связей со 
всеми государствами независимо от их 
политической ориентации .



Встречи Горбачёва и Рейгана
• 1985 год – Женева.
• 1986 год – Рейкьявик.
• 1987 год Вашингтон. 
• 1991 год Москва .
• Договоры о моратории на испытание ядерного 

оружия, 
• ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности и 
• о сокращении Стратегических наступательных 

вооружений (ОСНВ-1).



Внешняя политика

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

Шахта ракет СС-20.



Критики политики Горбачёва утверждают, что 
США сокращали устаревшие ядерные 
бомбардировщики, а СССР большей частью – 
новейшее вооружение.   



Внешняя политика
• В 1988 году начался вывод советских войск из 

Афганистана.
• В 1988-90 гг. – из стран ОВД («Бархатные 

революции»), 
Итоги:
• Распад социалистического содружества.
• Оставшись без старых союзников и не 

приобретя новых, СССР быстро потерял 
инициативу в международных делах и вошёл в 
фарватер внешней политики стран НАТО. 



«Новое политическое мышление»
С приходом к власти в марте 1985 г. М.С. Горбачёв, отдавая

дань традиции, подтвердил прежние подходы СССР во 
внешней
политике 

Однако вскоре наметились не просто 
коррективы внешнеполитического курса

Оформилась его новая философско-
политическая концепция, получившая 

название «новое политическое 
мышление» 

Официально эта политика была 
провозглашена в 1987 году, с выходом 

книги М. С. Горбачёва «Новое 
политическое 

мышление для нашей страны и всего 
мира»



Смена внешнеполитического курса 
советского 
руководства началась со смены главы 
внешнеполитического ведомства. Вместо А. Громыко министром был  назначен 
бывший 
Первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард 
Шеварднадзе.

Последовало 
значительное
 обновление 
руководства МИДа.



Были определены три основных направления 
внешней политики СССР.

нормализация 
отношений 

Восток - Запад 
через 

разоружение 

Разблокирован
ие 

региональных 
конфликтов 

Установление 
тесных 

экономических 
и 

взаимовыгодн
ых 

политических 
контактов с 
различными 
странами без 
предпочтения 

странам 
социалистичес

кого
лагеря 

Реализация этого курса 
привела 

как к безусловным успехам, 
так и к крупнейшим 

провалам 



М. Горбачев и Р. Рейган 
подписывают Договор РСМД

Средняя
дальность -
от 1000 до 

5500 км
 

Малая 
дальность - 

от 500 до 
1000 км 

Начало разоружения
• Впервые от переговоров об ограничении 

вооружений две сверхдержавы перешли к 
ликвидации этого оружия.

• К июню 1991 г. договор был выполнен полностью: 
СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - 
846 комплексов. 



Вслед за этим были достигнуты соглашения 
о развитии гуманитарного сотрудничества, 
экономических отношений СССР с США, а 
позже и с другими странами.

С 1988-1989 гг. 
идеологические 
принци-пы стали 
оказывать всё 
меньшее влия-ние 
на внешнюю по-
литику СССР

Ухудшение 
внутриэкономического 
положения СССР 
заставило его 
руководство идти на всё 
большие (нередко 
односторонние) уступки 
Западу в надежде 
добиться экономической 
помощи и политической 
поддержки. 



Разблокирование региональных 
конфликтов

• Предпринимались усилия и по ослаблению 
регионального противостояния СССР и США.

• В 1987 г. в ходе переговоров Горбачёва с Рейганом 
была достигнута договорённость о прекращении 
американской военной помощи моджахедам в 
Афганистане и о выводе оттуда советских войск.

15 февраля 1989 г. - 
завершился вывод 

советского воинского 
контингента из 

Афганистана. 



• В мае-июне 1989 г. состоялся визит Горбачева в 
Китай: было официально объявлено о 
нормализации двухсторонних отношений и 
налаживании широкого экономического и 
культурного сотрудничества .

• Отказ СССР от прямого советского вмешательства 
во внутреннюю борьбу в Эфиопии, Анголе, 
Мозамбике, Никарагуа привёл к началу поисков там 
национального согласия.

•  Во время кризиса в Персидском заливе летом 
1990г. Москва впервые выступила с поддержкой 
Запада. 

• Значительно сокращены были объёмы 
безвозмездной помощи союзным режимам и 
идейным единомышленникам составлявшие в 1986 
- 1989 гг. 56 млрд. инвалютных рублей.



Распад социалистической системы
• В 1989 г. начался вывод советских войск из стран 

Восточной и Центральной Европы.
• Начавшиеся в них процессы демократизации 

привели в конце 1989 - начале 1990 г. к 
«бархатным» революциям в Польше, ГДР, 
Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. 

Чехословакия, Прага (ЧССР)



Распад социалистической системы
• Во внешней политике новые режимы в своём 

большинстве стали ориентироваться на Запад.
• В декабре 1989 г. вооружённым путём был сверг-

нут президент Н. Чаушеску в Румынии. 
• В 1990 г. в результате референдума ГДР 

объединилась с ФРГ. 
• Разрыв традиционных экономических и 

политических связей с Восточной Европой больно 
ударил по советским интересам, осложнил и без 
того непростую внутреннюю ситуацию в СССР. 

Румыния, Бухарест. Всё закончилось.



Весной 1991 г. состоялся официальный роспуск 
Совета экономической Взаимопомощи (СЭВ) и 

Организации Варшавского договора (ОВД), 
завершивший распад социалистической системы 

В декабре 1991 
г. 

прекратил 
существование 

сам СССР 

Руководство СССР не вмешивалось в 
процессы, 

быстро и кардинально менявшие 
политический

и социально-экономический образ бывших 
союзных государств 

Ухудшение экономического положения 
вынудило Горбачёва обратиться 

в 1990-91 гг. за финансовой и 
материальной поддержкой к ведущим 

державам мира.



Результаты политики «нового 
мышления»

1) За годы перестройки международная 
напряжённость ослабла настолько, что во всём 
мире заговорили об окончании «холодной войны»;

2) началось не просто ограничение ядерных 
вооружений или их частичное сокращение, а 
ликвидация целых классов оружия массового 
поражения;

3) ослабло региональное противоборство СССР и 
США; 

4) наметились реальные перспективы более тесной 
интеграции СССР в мировое хозяйство и 
международные политические структуры.



Результаты политики «нового 
мышления»

5) С окончанием «холодной войны», распадом 
СССР и крахом коммунистических режимов в 
Восточной Европе взорванной оказалась 
биполярная система международных 
отношений, на которой базировалась 
стабильность в мире.

6) Распад единой системы Вооружённых сил СССР, 
захват бывшими союзными республиками 
наиболее оснащённых в техническом отношении 
ударных военных группировок, находившихся 
по  периметру границ СССР, не только снизили 
обороноспособность России, но и во многом 
способствовали эскалации межнациональных 
военных конфликтов. 



Результаты политики «нового 
мышления»

7) С распадом социалистического лагеря и отказом 
от поддержки традиционных союзников в 
«третьем мире» Россия оказалась в сложном 
положении, не обретя с западными странами тех 
союзнических отношений, на которые 
рассчитывала. 

ГДР. Мы уходим!



Причины распада СССР (ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ)

Углубление 
экономическ
ого кризиса

Противоречивость 
национальной 
политики

Ослабление роли КПСС, 
борьба центральных и 
республиканских 
структур

Открытые межнациональные конфликты 1988-91 гг
1988 – конфликт из-за На-
горного Карабаха между 
Азербайджаном и 
Арменией.
1989-массовые выступле-
ния против политики руси-
фикации в Грузии
1989 – вооружённое 
столкновение между 
абхазами и грузинами.

1989 – Молдавская ССР – 
демонстрации с требованием 
отделиться от СССР
1989 – Литовская ССР – массовая 
акция под лозунгом отделения от 
СССР
1990-91 гг. – парад суверенитетов -
провозглашение независимости 
союзных республик
12 июня 1990 г – декларация о 
государственном суверенитете 
России



Показатели (СССР) 1985 год 1991 год

Золотой запас, тонн 2500 240

Внешний долг, млрд долларов 31,3 70,3

Официальный курс рубля к 

доллару
0,64 рубля 90 рублей

Официальные темпы роста 

советской экономики
+2,3 % -11 %


