
«Причины распада 
СССР»



Распад СССР как великой державы неизбежно 
повлек за собой крупные геополитические и 

геостратегические изменения ситуации в 
Закавказье. 

Российская Федерация, занятая в начале 1990-х гг. 
исключительно своими внутриполитическими 

проблемами, утратила свое влияние на дальних и 
ближних рубежах в политической, экономической и 

военной сферах.



Процесс распада СССР является 
ничем иным, как крушением крупной 
империи. Причины и последствия 
распада СССР в современной 
российской и зарубежной истории 
рассматриваются, как правило, в 
контексте глобальных социально-
экономических, политических, 
научных и технологических 
процессов ХХ века.

Распад СССР, оформленный 
Беловежским соглашением 
руководителей России, Украины и 
Белоруссии Б. Н. Ельциным, Л. М. 
Кравчуком и С. С. Шушкевичем 8 
декабря 1991 г., является одним из 
самых значительных событий 
мировой истории XX в. 

Флаг СССР



Бори́с Никола́евич 
Е́льцин Леони́д Мака́рович 

Кравчу́к

Станисла́в Станисла́вович 
Шушке́вич



 Предпосылки распада СССР

Среди историков и политиков нет единой точки зрения 
на то, что явилось основной причиной распада СССР и 

на то, возможно ли было предотвратить или хотя бы 
остановить процесс распада СССР.

В марте 1990 г. на всесоюзном референдуме 
большинство граждан высказались за сохранение Союза 

СССР и необходимость его реформирования. К лету 
1991 г. был подготовлен новый Союзный договор, 

дававший шанс на обновление федеративного 
государства. Но сохранить единство не удалось. СССР 

распался.



  Политический, экономический, идеологический кризис, который 
переживал СССР в последние годы своего существования, привел к 
ослаблению центра и усилению республик, их политических элит. 

Национальные элиты были по экономическим, политическим, 
личным мотивам заинтересованы не столько в сохранении СССР, 

сколько в его распаде. «Парад суверенитетов» 1990 г. ясно показал 
настроения и намерения национальных партийно-государственных 

элит.

 «Парад суверенитетов» 1990 г.



Причины распада СССР:
1. Авторитарный характер советской власти
2. Кризис доверия к власти, растущее недовольство населения 
к качеству жизни
3. Рост техногенных катастроф 
4. Неудачные попытки реформирования советской системы
5. Афганская война, холодная война, непрекращающаяся 
финансовая помощь
6. Моноцентризм принятия решений (Москве), что приводило 
к усилению центробежных националистических тенденций, 
присущих многонациональной стране и проявляющихся в 
желании отдельных народов самостоятельно развивать свою 
культуру и экономику
7. Идея заключения нового Союзного договора
8. Снижение мировых цен на нефть



Процесс распада СССР – укладывается в три этапа

 1 этап. 
Период перестройки.

2 этап
Начинается «парад суверенитетов», что в свою 

очередь подталкивает руководство СССР к 
создание нового Союзного Договора.

3 этап.
 Союзный Договор - ГКЧП и развал СССР. 



1 этап. 
Это период перестройки, когда выросла политическая активность 

народа, сформировались массовые, в том числе радикальные и 
националистические движения и организации, когда попытки 

реформирования советской системы привели к углублению 
экономического, внешнеполитического и демографического кризиса в 

стране. Ситуация усугублялась противостоянием на политическом 
пространстве Президента СССР Горбачёва и Президента РСФСР 

Ельцина.

Михаи́л Серге́евич 
Горбачёв



• 7 февраля 1990 года ЦК КПСС объявил об ослаблении монополии на 
власть, в течение нескольких недель прошли первые конкурентные 
выборы. И в течение 1990—1991 гг. все союзные, в т.ч. и РСФСР, и 
многие из автономных республик приняли Декларации о суверенитете, в 
которых оспорили приоритет общесоюзных законов над 
республиканскими, что начало «войну законов». До августовского путча 
объявили о независимости две союзные республики (Литва и Грузия), об 
отказе вступать в предполагавшийся новый союз ССГ (Союз Суверенных 
Государств) и переходе к независимости объявили республики: Эстония, 
Латвия, Молдавия, Армения.

• С августа по октябрь 1990 года происходит «парад суверенитетов» 
автономных республик и автономных областей РСФСР. Особое 
положение в этих процессах заняла «Чеченская революция». В 1992 году 
Р.И.Хасбулатов инициировал подписание Федеративных Договоров о 
распределении полномочий между Центром и регионами РФ, что 
позволило стабилизировать положение в республике. 

2 этап



Русла́н Имранович 
Хасбула́тов



3 этап.

● попытка государственного переворота, известная как 
«августовский путч»

●  9 декабря 1991 года подписание Союза 
Суверенных Государств (ССГ)

«августовский путч»



● 8 декабря 1991 года главы 3-х республик констатировали, 
что СССР прекращает своё существование, и подписали 
Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ).

● 25—26 декабря 1991 года органы власти СССР как 
субъект международного права прекратили 
существование 

● 21 декабря 1991 года к СНГ присоединилось ещё 8 
республик: Азербайджан, Армения, Казахстан,Киргизия, 
Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

● 25 декабря Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев 
объявил о прекращении своей деятельности на посту 
Президента СССР 



Последствия. Преобразования в России.

Распад СССР привёл к 
практически немедленному 

началу Ельциным и его 
сторонниками широкой 

программы преобразований. 
В июле 1991 года 

Президентом России был 
подписан Указ о 

департизации, запретивший 
деятельность партийных 

организаций на 
предприятиях и 
учреждениях.



Межнациональные конфликты

В последние годы существования 
СССР на его территории был 

активно использован потенциал 
межнациональных конфликтов. 
После его распада большинство 
из них немедленно перешли в 

фазу вооружённых столкновений.
По данным Владимира Мукомеля, 

число погибших в 
межнациональных конфликтах в 
1988—96 годах составляет около 
100 тыс. человек. Число беженцев 

в результате этих конфликтов 
составило не менее 5 млн. 

человек.
Владимир Изявич Мукомель



Раздел Черноморского флота.

Статус бывшего Черноморского флота СССР был урегулирован 
только в 1997 г. с разделом между Россией и Украиной.

Примечательна судьба единственного советского полноценного 
авианосца Адмирал Флота Кузнецов: он был достроен к 1989 г. 

В декабре 1991 

Авианосец Адмирал Кузнецов



Отношения с Западом.
Политика после распада СССР

● 1991-1993 гг. 
К достижениям этих лет следует отнести: деидеологизацию российской 

внешней политики; признание статуса России как правопреемника 
СССР; заключение договора с США об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-2); соглашение с США о взаимном 
перенацеливании стратегических ракет и о прекращении разработки в 

США программы стратегической оборонной инициативы; налаживание 
тесных контактов с лидерами США, Франции, ФРГ, Великобритании; 

вступление России в Международный валютный фонд (МВФ) и 
Всемирный банк.

● 1994-1998 гг.
Этот период связан с попытками России выработать самостоятельную 

позицию на международной арене, четче определить свои 
национальные интересы, восстановить влияние на ход мировой 

политики.



\

Отношения с Востоком.

С 1996 года, после смены руководства МИД РФ, 
активизировались отношения со странами Азии, 

Африки, Латинской Америки. Одним из крупнейших 
внешнеторговых партнеров России стал Китай. 

Расширялось сотрудничество с Индией, Вьетнамом, 
Ираном, Японией, Южной Кореей. В 1998 году Россия 

была принята в организацию стран Азиатско-
Тихоокеанского бассейна



Отношения с бывшими республиками СССР.

СССР распался, но сохранилась глубокая экономическая 
взаимозависимость. Необходимо было принять меры, чтобы 

территориальные и политические противоречия не привели к войнам. Для 
решения этих задач в 1991 году было создано Содружество Независимых 
Государств (СНГ). Однако СНГ все же не принесло того эффекта, который 

от него ожидали.

В 1998 году при поддержке США и других западных стран образовался 
ГУУАМ – политический союз Грузии, Украины, Узбекистана, 

Азербайджана и Молдавии. Он носил явно антироссийский характер, был 
нацелен на снижение ведущей роли России в Евразии.

 Деятельность российского правительства говорила о его желании 
преодолеть конфликты в отношениях с государствами как дальнего, так и 

ближнего зарубежья. 



 

С начала 1980-х гг. в среднеазиатских республиках темпы урбанизации либо 
резко замедлились, либо пошли вспять. Усиление межреспубликанских 

различий в уровнях социально-экономического развития было связано с разной 
динамикой населения и урбанизации. Торгово-экономические связи с Россией 

были важным фактором экономического роста других союзных республик. 
Довольно быстро развивались розничная торговля, банковские сектора и 

сектора рыночных услуг.

Экономика



Промышленность
После распада СССР показатели 

промышленного производства в стране резко 
упали. Довольно значительно изменилась 
структура промышленного производства. 
Цветная металлургия — ведущая отрасль 

промышленности Киргизии. Почти вся 
топливная промышленность Киргизии 

сосредоточена в ее южных и центральных 
районах.

Южная Киргизия выделяется хлопка 
перерабатывающим комплексом, шелковой 

промышленностью.
В советские времена Киргизия полностью 
обеспечивала себя цементным сырьем. За 

прошедшие годы Киргизия снизила валовые 
объемы производства цемента с 1,3 млн т до 

0,5 млн т. 

Шелковая промышленность

Цементная промышленность

Цветная промышленность



В 1990-е годы, финансирование науки 
сократилось. За этот период Россия 

пережила самую масштабную утечку 
высококвалифицированных научных кадров 

за свою историю, в результате которой из 
страны уехали от 100 до 250 тыс. ученых.

В 1992 г. был принят «Закон об 
образовании», согласно которому уровень 
обязательного школьного образования был 

понижен до 9 классов. С 1992 по 2000 г. 
число государственных вузов выросло с 535 

до 590. До критического уровня снизился 
приток в науку молодых специалистов.  

Признанием достижений российской науки 
явилось награждение Нобелевской премией 
известного физика академика Ж. Алферова.

Образование и наука

Жоре́с Ива́нович Алфёров



Распад СССР являлся следствием ошибок в правящей среде. На 
протяжении всей истории советского государства делались 
попытки либерализации «системы», однако все реформы имели 
незаконченный характер. У власти не было социальной опоры. В 
области внешней политики СССР делал колоссальные затраты на 
войны, которые отнимали огромные средства. Шла большая 
борьба за правление страны, но, по сути, говоря, страна оставалась 
без постоянного правителя.

Заключение
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