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1. Приход к власти М.С. Горбачева

10 марта 1985 года скончался К.У. 
Черненко (13 февраля-10 марта1985). 
В день его смерти состоялась встреча 
члена Политбюро министра 
иностранных дел А.А. Громыко 
(1957-1985) и секретаря ЦК КПСС М.
С. Горбачева-самого молодого из 
членов Политбюро, курировавшего до 
сих пор сельское хозяйство.
11 марта 1985 года прошло заседание 
Политбюро, где избрали 
Михаила Сергеевича Горбачева 
руководителем
партии.

Константин                                     
Устинович 
Черненко

(13 февраля 1984-
10 марта 1985)

Андрей
Андреевич 
Громыко

(1957-1985)



Курс на модернизацию советской системы 
посредством реформирования всей структуры 
общества
Целью реформ была всесторонняя 
демократизация сложившегося в СССР 
общественно-политического и экономического 
строя. 
Кардинальная реформа всей системы, включая 
политические изменения, началась в январе 1987 
года, когда на пленуме ЦК КПСС перестройка 
была объявлена новой государственной 
идеологией.

2. Что такое перестройка?



 Причины перестройки

Объективные

1.Стагнация в экономике, 
нарастание научно-технического 

отставания от Запада
2.Политический кризис: 

неспособность руководства 
обеспечить экономический 

прогресс
3. Социальные проблемы

4.Негативные явления  культурной 
жизни: прорыв информационной 

самоизоляции СССР
5. Сложность международной 
обстановки: конфронтация с 

Западом

субъективные

Приход к руководству страны 
относительно молодых политиков

(в 1985 году им было:
 Михаил Сергеевич Горбачев-54 года, 

Николай Иванович Рыжков-56 лет,  
Александр Николаевич Яковлев-62 

года, Эдуард Амвросиевич  
Шеварнадзе-57 лет, стремившихся не 
только к укреплению своей власти, но 

и выступавших за обновление 
государства и общества



1985 год-введение новой контролирующей 
качество продукции инстанции-госприемки

А) Экономические преобразования
23 апреля 1985 года  курс на  ускорение 

социально-экономического развития страны; 
Максимальная загрузка 

производственных мощностей



                   Плакаты ускорения

Стратегия ускорения:



 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), 
расположенной  на территории Украинской ССР 
(ныне Украина). 
В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке 
ЧАЭС проводились испытания турбогенератора.
Планировалось остановить реактор (при этом 
планово была отключена система аварийного 
охлаждения) и замерить генераторные показатели. 
Безопасно заглушить реактор не удалось. В 1 час 23 
минуты на энергоблоке произошел взрыв реактора,
после чего начался пожар и в окружающую  среду 
было выброшено большое количество радиоактивных 
веществ.
Основной радиационный удар приняли на себя 
Белоруссия, Россия и Украина. В России 
радиоактивное загрязнение захватило территорию с 
населением 2,6 млн. человек

Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 года



Первой кампанией М.С. Горбачева 
на посту лидера страны стала 

борьба с алкоголизмом. 
17 мая 1985 года было принято 
постановление «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма, искоренению 
самогоноварения» - «сухой закон» 
Текст этого документа напечатали 
все газеты. 

Лозунг «Трезвость - норма жизни» 
стал девизом антиалкогольной 

компании

Антиалкогольная кампания 1985-1987 годов



Цель кампании-обеспечить всеобщую трезвость, 
но и повысить производительность труда



Параллельно произошло повышение цен на алкоголь в три раза, 
резко ограничилась его продажа (на 51%); винодельческим 
совхозам по югу СССР приказали вырубить все виноградники. 
                                                             Водку стали продавать по талонам

Из кинофильмов удалялись сцены застолья, пропагандировались 
безалкогольные свадьбы. Реальное употребление алкоголя упало 
на 27%, НО распространилось употребление одеколонов, 
денатуратов, что приводило к отравлению людей. Несмотря на 
дефицит сахара и дрожжей расцвело самогоноварение. 



1. Продажи спиртного снизились более, чем в 2,5 раза
2. Рост рождаемости, сокращение смертности
3. Снизился общий уровень преступности
4. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась
    на 2,6 года и составила 70-71 год (по данным Росстата)
5. Уменьшение продаж алкоголя нанесло серьезный ущерб
     бюджетной системе, т.к. товарооборот сократился на 16 млрд.
     рублей
6. Кампания не достигнув особых результатов быстро была
    свернута

Итоги антиалкогольной кампании:



«Антиалкогольная программа, принятая в мае 1985 года, до 
сих пор остается предметом недоумения и догадок. Почему 
решили начать с этой меры, рискуя осложнить возможность 
проведения реформ? … мириться далее с пьянством-«народной 
бедой" - было невозможно, пьянство на Руси было бичом со 
средних веков».

Из мемуаров М.С. Горбачева:



Вторым трагическим событием было крушение пассажирского лайнера 
«Адмирал Нахимов». 
В течение 29 лет лайнер совершал круизные рейсы по Крымско-Кавказской 
линии.
31 августа 1986 года в 23 часа 20 минут в Цемесской бухте под 
Новороссийском  круизный пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов» 
столкнулся с сухогрузом «Петр Васев», в результате у лайнера образовалась 
пробоина размером 90 квадратных метров и он начал тонуть. Крушение  
произошло в 15 км от Новороссийска и 4 км от берега.
Всего же в этом происшествии погиб каждый третий – 423 человека из 1243 
человек, включая 23 ребенка и 51 член команды…

Крушение лайнера «Адмирал Нахимов»



19 ноября 1986 года был принят Закон об 
индивидуальной трудовой деятельности

Закон разрешил индивидуальное предпринимательство в 
сфере производства товаров народного потребления и 
бытового обслуживания: изготовление одежды, обуви, 
головных уборов, мебели, игрушек, сувениров и т.д. Был 
установлен запрет на применение наемного труда. 
Допускалось лишь выполнение вспомогательных работ по 
договору. От того, кто решил заняться индивидуальной 
трудовой деятельностью, требовалась масса справок и 
разрешений.
С 1 января 1991 г. закон «Об индивидуальной трудовой 
деятельности граждан СССР» утратил свою силу в связи с 
введением в действие Закона РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности»

Индивидуальная трудовая деятельность



Первым шагом к рыночной экономике стал  
Закон о государственном предприятии (объединении) - 30 

июня 1987 года 
Он предусматривал переход предприятий на хозрасчет и 
самофинансирование. Предприятия получили право 
самостоятельно расходовать свою прибыль, остающуюся 
после расчетов с государством. Допускались две модели 
хозрасчета.
Первая из них предусматривала формирование прибыли 
после выплаты заработной платы работникам на основе 
нормативов. В этом случае величина прибыли, полученной 
предприятием, сказывалась лишь на размерах премий. Зато 
основная зарплата была работнику гарантирована. 
При второй модели хозрасчета зарплата зависела от 
полученной  прибыли



1 июля 1988 года был опубликован 
Закон о кооперации, 

существенно расширивший возможности 
предпринимательства.

Однако производственные кооперативы 
столкнулись с большими трудностями из-за 
сохранявшейся государственной монополии 
на сырье и ресурсы. Успешнее всего они 
действовали в торговле и общественном 
питании. Кооператоры самостоятельно 
устанавливали цены, которые превышали 
государственные в несколько раз. Многие 
кооперативы занялись посреднической 
деятельностью, сводившейся к скупке и 
перепродаже продукции государственных 
предприятий



Стенд первого 
советского кооператива 

«Символ»

«Самострочные»
комбинезоны - главная 

продукция первых 
советских кооперативов

Высший шик тех лет: 
кооперативные "адидасы" 
с тремя каноническими 

полосками 

Декабрь 1989
Алма-Атинский    

кооператив «Анаит»
шил обувь 

на любой вкус

      Джинсы и куртка «Варенка»

Первый кооперативный 
ресторан. Москва

ул. Кропоткинская, 36 



Закон о кооперации и переход к рыночным отношениям стал периодом 
тяжких испытаний и даже голода для одних и временем отличных 
возможностей – для других. Вплоть до середины 90-х в стране торговали 
практически все. Одни продавали овощи, выращенные на своих 6 сотках, 
вяленую рыбу, старые книги, изделия кооперативов. Другие становились 
«челноками» и (с конца 1991 года) начали привозить из Европы мобильники, 
факсы и духи, из Китая – одежду, игрушки, ширпотреб, джинсы и кроссовки, 
из Турции-куртки и шубы.

      

      «Челноки» с товаром           Женщины продают заграничные духи у метро
                                                   «Площадь Революции» в Москве        

.



В конце 80-х годов наступила эпоха и кооперативных ларьков. 
Довольно часто были в то время случаи, когда кооператоры 
выкупали киоски "Мороженое" или "Союзпечать" и торговали 
водкой, пивом, сникерсами, одеждой и т.д. Продавали всё подряд. 
В те годы многие люди были сами себе предприятиями. Один и 
тот же человек мог быть закупщиком, челноком, промоутером, 
продавцом, кассиром. А если вовремя не обзавёлся "крышей", то 
ещё и охранником.



В мае 1990 года Н.И. Рыжков объявил о том, что страну ожидают 
перемены в экономике и «шоковая терапия» неизбежна. Народ 
часами стоял в длинных очередях в магазины и брал охапками 
все, что было на прилавках, писал на руках номер очереди…

Карточно-талонная система



Осенью 1990 года была введена «Визитная карточка 
покупателя» (карточка москвича) - без ее предъявления в 
московских магазинах ничего не продавали.



Причиной возникновения талонной системы был дефицит 
некоторых товаров широкого потребления. Без талона купить товар 
можно было на рынках и у спекулянтов. Однако с разрастанием 
дефицита 1987-1992 годов и появления пустых прилавков, талоны 
были повсеместно внедрены на многие продукты питания



Талоны и карточки на продукты питания и товары



В 1989-1990 годах правительством во главе с Н.
И. Рыжковым и группой экономистов во главе с 
С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским разработали 
программу дальнейших реформ: «500 дней»

Станислав Сергеевич           
          Шаталин
       (1934-1997)

 Николай Иванович 
Рыжков



По программе «500 дней» предусматривалось:
1.проведение демонополизации: целые отрасли, которые объединялись 

за счет обществ и производственных союзов, разрушались на одном 
только понимании – не должно быть монополии. 

2.учреждение акционерных обществ и банков
3.децентрализация: государство полностью утрачивало механизмы 

воздействия на экономику. Плановый подход должен был полностью 
заменен рынком. 

4.развитие частного предпринимательства
5.приватизация: практически все предприятия (в том числе и крупные) 

должны были перейти в частные руки

  

Началось забастовочное движение шахтеров и выступления населения 
против экономических реформ



Забастовочное движение и выступления против экономических 
реформ



22 января 1991 года был 
подписан Указ Президента СССР
«О прекращении приема к 
платежу денежных знаков 
Госбанка СССР достоинством 50 
и 100 рублей образца 1961 года и 
ограничении выдачи наличных 
денег со вкладов граждан»

Денежная реформа 1991 года



Новое правительство возглавил В.С. Павлов (в 
декабре 1990 года правительство Н.И. Рыжкова ушло 
в отставку), которое провело денежную реформу с 
целью нормализации финансовой системы и 
избавления от избыточной денежной массы, 
находившейся в наличном обращении, частичного 
решения проблемы дефицита на товарном рынке 
СССР. 
Формальной причиной для проведения реформы 
была объявлена борьба с фальшивыми рублями 
якобы завозимыми в СССР из-за рубежа.

Валентин 
Сергеевич

 Павлов
 (1937-2003) 

В стране началась последняя советская денежная 
реформа, получившая название «павловской» в честь 
ее создателя, министра финансов, а впоследствии 
премьера правительства СССР Валентина 
Сергеевича Павлова.



Итоги экономических реформ:

Планы правительства реализовались лишь частично: 1.
конфискационная процедура позволила изъять из обращения 14 
миллиардов наличных рублей; 
2.утрата доверия населения к действиям правительства. Этому 
также способствовала инфляция и повсеместные перебои с 
товарами первой необходимости;
3.с 2 апреля 1991 года, так же неожиданно, в СССР были 
установлены новые цены, которые были в 2-4 раза выше 
предыдущих на продовольственные товары, транспорт, 
коммунальные услуги;
4.произошло падение жизненного уровня населения;
5.появилась безработица, преступность, рэкет



1.Складывание идеи политической реформы
С 1987 года провозглашение курса на гласность -демократизация 
общественной жизни страны: смягчение цензуры над СМИ.   С 
принятием  Программы КПСС началось свертывание 
коммунистической идеологии в партии и обществе.
27-28 января 1987 года на пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачев выступил 
с докладом "О перестройке и кадровой политике партии", в котором 
изложил новый план преобразований политической системы. 

Б) Политическое развитие:



28 июня - 1 июля 1988 года прошла ХIХ  Всесоюзной партийной 
конференция. 30 июня М.С. Горбачев выступил с речью, в 
которой говорилось о реформе власти и политической системы. 
На конференции было  принято пять резолюций: «О 
демократизации советского общества и реформе политической 
системы», «О борьбе с бюрократизмом», «О межнациональных 
отношениях», «О гласности» и «О правовой реформе»:





15 марта 1990 года  
на III Cъезде народных депутатов 

СССР (12-15 марта 1990 года)
 первым президентом СССР  стал

Михаил  Сергеевич Горбачев
 (1990-1991) 

15 марта 1990 года  он принес присягу без 
церемонии в Кремлевском дворце 

съездов ныне Государственный 
Кремлевский дворецТекст присяги:

«Торжественно клянусь служить 
народам нашей страны, строго 
следовать Конституции СССР, 

гарантировать права и свободы 
граждан, добросовестно выполнять 

возложенные на меня высокие 
обязанности Президента СССР»



 «Гласность» - политический термин, обозначавший политику 
максимальной открытости, доступности и свободы информации 
для общественного ознакомления, обсуждения; недопустимость 
замалчивания; существенное ослабление цензуры и снятие 
существовавших в советском обществе многочисленных 
информационных барьеров; свобода слова.
С 1987 года самыми обсуждаемыми темами становятся те, 
которые раньше предпочитали замалчивать: эпоха правления 
Сталина, репрессии,  политические проблемы, экологические 
проблемы и т.д.

Е) Культурное развитие



В 1986-1987 годах большими тиражами начали выпускаться 
произведения советских писателей, которые в семидесятых годах 
и ранее не были напечатаны по идеологическим соображениям:
      А.Н. Рыбаков                В.Д. Дудинцев              Д.А. Гранин
        (1911-1998)                    (1918-1998)                 (1919-2017)      



Результатом демократизации издательского дела  в 1987-1988 
годах стал массовый тираж малоизвестных или вовсе 
неизвестных произведений А.А. Ахматовой, М.А. Булгакова, Б.
Л. Пастернака, А.П. Платонова.



1989 год стал событием в литературной и общественно-
политической жизни страны вышла книга А. И. 
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»-художественно-
историческое произведение о репрессиях в СССР в 
период с 1918 по 1956 годы. Основано на письмах, 
воспоминаниях и устных рассказах 257 заключённых и 
личном опыте автора (сидел с 1945 года, 
реабилитирован в 1957 году).

А.И. Солженицын
 (1918-2008),

Академик РАН,
лауреат Нобелевской премии в 

области литературы



Благодаря газете «Литературная Россия» к читателю пришли 
«Колымские рассказы» В.Т. Шаламова (1907-1982), 
воскрешавшие ужасы жизни узников ГУЛАГа. 

В журнале «Нева» появилась пьеса И.М.  Дворецкого  
(1919-1987) «Колыма», действующими лицами которой были 
узники лагерей, а среди них и сам автор пьесы.



К читателю возвращается и зарубежная литература: 
произведения В.В.Набокова, И.С. Шмелева, Б.К. Зайцева, А.М. 
Ремизова, А.Т. Аверченко и многих других писателей 
возвратились на родину и стали печататься, чтобы  порадовать 
народ своим откровением.



В кинематографе одним из главных достижений перестроечного периода 
стало постепенное исчезновение феномена «полки»: открытие ранее 
неизвестных советских фильмов, которые были упрятаны на цензурную 
«полку» ввиду различных причин: «идеологические ошибки», несоответствие 
эстетическим канонам «соцреализма», несоответствие официальному 
представлению о морали, эмиграция авторов фильмов.

 

2. Художественные фильмы

На широкие экраны вышел фильм Тенгиза Абуладзе 
(1924-1994) «Покаяние» (снятый в 1984 году и 
лежавший «на полке»).
В 1987 году на Каннском фестивале фильм 
«Покаяние» получил Гран-при, специальный приз 
Международной федерации кинопрессы. В 
Советском Союзе фильм был удостоен премии 
«Ника» в 6 номинациях: «Лучший игровой фильм», 
«Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценарная 
работа», «Лучшая операторская работа», «Лучшая 
работа художника» и «Лучшая мужская роль» (актер 
Автандил Махарадзе). 



Важным шагом к запуску процесса реабилитации стал указ 
президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах 
по восстановлению справедливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х 
годов» от 16 января 1989 года. Согласно указу, необходимо было 
считать всех граждан, которые были репрессированы решениями 
НКВД, коллегии ОГПУ и «особыми совещаниями» НКВД СССР, 
реабилитированными.

  4.  Реабилитация   



13 августа 1990 года М.С. Горбачев подписал указ «О восстановлении прав 
всех жертв политических репрессий 1920–1950‑х годов».
30 октября 1990 года на Лубянской площади в Москве установили 
Соловецкий камень-памятник жертвам политических репрессий, сделанный 
из валуна, многие годы пролежавшего на острове Соловки в Белом море  в 
районе Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). (Лагерь был открыт с 
1920 года в монастыре, основанном в 1420 году). С 1937 по 1939 год 
именовался Соловецкой тюрьмой особого назначения (СТОН). 

      30 октября Днем политзаключенных СССР           

                                                                        Надпись у подножия постамента:
«Этот камень доставлен обществом 

«Мемориал» из Соловецкого лагеря особого 
назначения и установлен в память жертв        

тоталитарного режима»



Объектом многолетней травли КГБ 
являлись видные деятели науки. 

К примеру,
 советский физик-теоретик, академик АН СССР, 

один из создателей 
первой советской водородной бомбы,

трижды Герой Социалистического  Труда, 
диссидент и правозащитник,

 лауреат Нобелевской премии мира
 А.Д. Сахаров (1921-1989), 

находился под наблюдением КГБ с 1960-х годов, 
подвергался обыскам, многочисленным 

оскорблениям в прессе. В 1980 году по обвинению 
в антисоветской деятельности Сахаров был 
арестован и без суда отправлен в ссылку в 

город Горький,  ныне Нижний Новгород, где он 
провёл 7 лет под домашним арестом под контролем 

сотрудников КГБ. 



Диссиде́нты в СССР (от лат dissidens — «несогласный») 
граждане СССР, открыто выражавшие свои политические 
взгляды, которые существенно отличались от господствовавшей 
в обществе и государстве коммунистической  идеологии и 
практики, за что многие из диссидентов подвергались 
преследованиям со стороны властей.
Среди диссидентов были люди самых разных взглядов, 
объединяла же их главным образом невозможность открыто 
высказывать свои убеждения.
Единой «диссидентской организации» или «диссидентской 
идеологии», объединяющей большую часть диссидентов, 
никогда не существовало

Историческая справка:



Приход Горбачева к власти вначале не предвещал ничего нового 
в области внешней политики. Он по традиции заявлял о 
необходимости борьбы с военной угрозой, укрепления 
социалистического содружества, поддержки национально-
освободительных движений. 
Внешняя политика начала меняться после смены министра 
иностранных дел СССР (вместо А. А. Громыко этот пост в июле 
1985 года занял бывший первый секретарь ЦК КП Грузии 
Эдуард  Амвросиевич Шеварнадзе)

Д) Внешняя политика



В 1987 г. оформилась совершенно новая 
внешнеполитическая концепция советского 

руководства, названная
 «новым мышлением».

Она предполагала:
1.отказ от идеи раскола мира на две системы; 
2.признавала целостность и неделимость 
мира; 
3.отвергала использование силы для решения 
мировых проблем; 
4.объявляла приоритет общечеловеческих 
ценностей над классовыми, национальными, 
идеологическими и т.п. 



Активное участие в определении и реализации «нового политического 
мышления» принимал член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев (1923-2005)

 

Были определены основные направления внешней политики:
1.нормализация отношений со странами Запада (в первую очередь  с США); 
выход из состояния «холодной войны»
2.начало двустороннего сокращения вооружений; 
3.прекращение вооруженного противостояния с США и их союзниками в 
Азии, Африке, Латинской Америке (разблокирование региональных 
конфликтов)



Выражение «холодная война» впервые 
употребил Джордж Оруэлл 9 октября 1945 года в 
статье «Ты и атомная бомба» в британском 
еженедельнике «Трибьюн. Появление атомной бомбы 
в руках иных (кроме США) держав, по Оруэллу, 
могло бы привести к возникновению 2-3 
«чудовищных сверхгосударств», которые, благодаря 
обладанию оружием, позволяющим уничтожить 
миллионы людей в считанные секунды, поделили бы 
мир между собой. Эти сверхдержавы, согласно 
Оруэллу, вероятнее всего заключили бы между собой 
негласное соглашение никогда не применять атомное 
оружие друг против друга; оставаясь непобедимыми, 
они находились бы в «состоянии постоянной 
‘холодной войны’ со своими соседями» («in a 
permanent state of ‘cold war’ with its neighbors»). Такое 
развитие ситуации, по его мысли, положило бы 
«конец масштабным войнам…

«Холодная война» (историческая справка)

Джордж Оруэлл
 (настоящее  имя 
Эрик Артур Блэр)

 (1903-1950)
Английский писатель и 

публицист



Формальным началом «холодной войны» часто считается 5 марта 1946 года, 
когда Уинстон Черчилль 1874-1965 (на тот момент уже не занимавший пост 
премьер-министра Великобритании) произнёс свою знаменитую речь в 
Вестминстерском колледже в г. Фултон (США, штат Миссури), в которой 
выдвинул идею создания военного союза англосаксонских стран для борьбы с 
мировым коммунизмом.

Холодная война-термин, используемый в отношении периода глобального 
геополитического, военного, экономического и идеологического 
противостояния в 1946—1991 годах между СССР и его союзниками - с одной 
стороны, и США и их союзниками-с другой. Эта конфронтация не 
была войной в международно-правовом смысле. Одной из главных 
составляющих конфронтации была идеологическая борьба. 



ноябрь 1985 — советско-американская встреча на высшем уровне в Женеве. 
Стремление сторон к исключению риска ядерной  войны
октябрь 1986 — встреча в Рейкьявике. 
декабрь 1987 — визит М.С. Горбачева в США. Подписание соглашения о 
сокращении ракет средней и меньшей дальности

декабрь 1988 — встреча в Нью-Йорке (на Губернаторском острове) М.С. 
Горбачёва,  Рональда Рейгана и Джорджа Буша (избранного президентом 
накануне). Выступая с трибуны ООН, Горбачев в заключительной части своей 
речи отдал должное прогрессу в налаживании отношений между СССР и 
США и провозгласил одностороннее сокращение армии, конверсию 
оборонной промышленности и начало вывода части войск из Восточной 
Европы и Монголии.
2-3 декабря 1989 — встреча на Мальте  Джорджа Буша и М.С. Горбачёва. 
Провозглашение окончания «Холодной войны».
конец июля 1991 года — официальный визит Джорджа Буша в СССР. 
Подписание М.С. Горбачевым и Джорджем Бушем Договора об СНВ, а также 
соглашения о стратегическом партнерстве СССР и США

Советско-американские отношения (хронология)



Советская дипломатия активно включилась в процессы урегулирования 
межрегиональных конфликтов. Руководители СССР сделали ряд шагов по 
урегулированию ближневосточного кризиса. В декабре 1991 г. в Мадриде 
было заключено международное соглашение по нормализации отношений 
Израиля с соседними арабскими странами.
СССР отказался от поддержки диктаторских режимов в Ливии и Ираке. 
Новой чертой советской внешней политики периода М.С. Горбачева стал 
отказ СССР от прямого вмешательства в гражданские конфликты в Эфиопии, 
Анголе, Мозамбике, Никарагуа.

СССР и страны третьего мира



Конец войны в Афганистане
В 1987 г. в ходе переговоров М.С. Горбачева с Р. Рейганом была достигнута 
договоренность о прекращении американской военной помощи моджахедам в 
Афганистане и о выводе оттуда советских войск.
15 февраля 1989 года вывод войск завершился. Выводом войск 40-й армии 
руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал-
лейтенант Борис Всеволодович Громов.

15 февраля ежегодно отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества — официальная памятная дата в 

Российской Федерации, призванная почтить память
 воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за 

пределами границ своей Родины. 



В декабре 1989 года II Съезд народных депутатов СССР принял решение об 
осуждении этой войны и признал грубой политической ошибкой участие в 
ней советских войск. В этой войне 1979-1989 годов, только по официальным 
данным, было более 13 тыс. убитых и 37 тыс. раненых.

Вывод советских войск из Афганистана сделал возможным возобновление 
диалога между СССР и Китаем, для которого прекращение советского 
вмешательства было одним из условий нормализации отношений. Советско-
китайское сближение было подкреплено визитом М.С. Горбачева в Пекин 
15-18 мая 1989 года и встречей с Дэн Сяопином (1904-1997)



15 октября 1990 года первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву 
была присуждена

 Нобелевская премия мира. 
Присуждая премию мира президенту СССР Михаилу Горбачеву, у Нобелевского 

комитета имелись веские основания. 
В заявлении говорилось: «За его ведущую роль в мирном процессе, который сегодня 
является важной составляющей жизни международного сообщества»:
советский лидер вывел войска из Афганистана, подписал соглашение с США 
о сокращении ракет средней дальности, что дало повод его почитателям говорить 
о предотвращении ядерной войны. Он разрушил "железный занавес" и положил конец 
"холодной войне". Важным шагом на пути мира в Европе стал процесс воссоединения 
Германии, а также вывод из стран Варшавского договора советских войск. Для Запада 
Горбачев – лидер, который избавил их от страха. Возросшая открытость, которую он 
привнес в советское общество, способствовала укреплению международного доверия.
Всю сумму, а это 10 миллионов шведских крон, Михаил Сергеевич перечислил на создание 
Детского гематологического центра (открыт в 2007 году) в (г. Ленинград), ныне Санкт-Петербург. 
Это был проект Раисы Максимовны Горбачевой.

Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 

университет им. Академика
 И. П. Павлова и Институт детской 
гематологии и трансплантологии 

имени Р. М. Горбачёвой



1. За годы перестройки и нового политического мышления 
произошло ослабление международной напряженности, и, в первую 
очередь, противостояния СССР и США. Инициатива прекращения 
«холодной войны» принадлежала Советскому Союзу.
2. Задуманные М.С. Горбачевым радикальные реформы невозможно было 
осуществить без резкого сокращения военно-промышленного комплекса.
3. Наметились реальные перспективы более тесной интеграции СССР и 
стран Восточной Европы в мировое хозяйство и международные 
политические структуры.
4. Однако внешнеполитический курс М.С. Горбачева не был прямым и 
легким. Ухудшение экономического положения заставляло руководство 
СССР идти на уступки Западу, в надежде получить финансовую помощь и 
политическую поддержку. Очевидным стало ослабление международных 
позиций СССР, утратившего в конце 80-х годов положение сверхдержавы.

Итоги внешней политики:



Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя;… но 
клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы 

переменить отечество или иметь другую историю, кроме 
истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал.

(А.С. Пушкин)

Заключение


