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§ 36. Политика перестройки и распад СССР

1. Почему к началу 1980-х гг. СССР вступил в полосу глубокого экономического кризиса? 
2. Из-за чего советские люди переставали верить в идеалы социализма?

Лидеры СССР искренне верили в то, что капиталистический строй обречен на ги-
бель, а будущее —  за советским коммунизмом. Однако их надежды не оправда-
лись. Наоборот, в  1980-е гг. советская экономика начала ослабевать. Реформы, 
проведенные во второй половине 1980-х гг. и известные как «перестройка», при-
вели Советский Союз к ослаблению, а затем и к распаду.

Кризис 1980-х гг. К середине 1980-х гг. в СССР все заметнее стали кризисные 
явления: спад производства, продовольственные трудности, дефицит товаров. Адми-
нистративно-командное плановое управление 
не могло обеспечить дальнейшего развития 
экономики в условиях НТР. СССР терял до-
ходы из-за падения цен на нефть и гонки во-
оружений, конкурируя с высокоразвитыми 
индустриальными государствами, сплотивши-
мися вокруг США. Отчуждение человека от 
собственности, уравнивание в зарплате по-
рождали недовольство. Большинство людей 
перестали верить в провозглашаемые идеалы 
социальной справедливости на фоне роста 
благосостояния многих представителей вла-
сти. Начиная с конца  1980-х гг.  правительство 

Конституция (Основной Закон)  
Союза Советских Социалистических Республик. 7 октября 1977 г.

Ст. 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его полити-
ческой системы, государственных и общественных организаций является Коммуни-
стическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.
…Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития обще-
ства, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидатель-
ной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный 
характер его борьбе за победу коммунизма.
Какую роль должна была играть КПСС в политической системе СССР? Как вы оце-
ниваете включение в Конституцию подобной статьи?

Первая крупная шахтерская забастовка 
Кузбасса.  Междуреченск. Июль 1989 г.
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искало выход из создавшегося положения. Перед ним стояла альтернатива: или огра-
ниченная политика типа нэпа, или централизованное командное управление с опорой 
на государственную собственность и подавление частной инициативы.

Перестройка и крах политики М. С. Горбачева. В марте 1985 г. Пленум ЦК избрал 
Генеральным секретарем КПСС М. С. Горбачева, который неоднократно заявлял, что 
стремится реформировать неэффективную систему управления и экономику.

Курс на «ускорение и перестройку» был закреплен на XXVII съезде КПСС. Смысл 
«ускорения» заключался в том, чтобы за 15 лет (1986—2000) построить большое ко-
личество новых предприятий и выпустить огромный объем продукции — столько же, 
сколько было произведено за все предыдущие 70 лет советской власти.

Вскоре стало ясно, что СССР не сможет реализовать курс на ускорение. К на-
чалу 1987 г. от первоначального лозунга «ускорение и перестройка» в обиходе остал-
ся только второй термин —  перестройка.

На начальном этапе перестройки произошло значительное обновление и омоло-
жение партийных и государственных руководителей всех уровней.

На предприятиях вводились хозрасчет, выборы директоров, возрождалась коопе-
рация. Одна из экономических программ ставила своей целью дать каждой советской 
семье отдельную квартиру к 2000 г.

В стране проводилась политика гласности, которая первоначально означала от-
крытое освещение негативных сторон жизни советского общества. Началось пере-
осмысление прошлого и настоящего. Ожесточенной критике подверглась деятельность 
И. В. Сталина и Л. И. Брежнева.

Во внешней политике М. С. Горбачев стремился закончить дорогостоящую «хо-
лодную войну». Советский Союз перестал навязывать другим странам свою модель 
развития и начал стремиться к улучшению отношений со странами Запада. Между 
СССР и США был подписан договор о ликвидации ядерных ракет средней дальности 
в Европе. Внешняя политика Советского Союза, отказавшегося от идеи противосто-

Очередь в продуктовый магазин 
в Москве. Конец 1980-х гг.

№ 35
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яния социалистической и капиталистической систем, получила название «новое по-
литическое мышление».

На первом этапе преобразований было допущено немало серьезных ошибок: 
размытость целей и стихийность перестройки, выдвижение заведомо невыполнимых 
планов, чрезмерное очернение исторического прошлого, пренебрежение националь-
ными интересами в угоду западным странам.

В 1988 г. начался кризис перестройки. Его показателем прежде всего стало  от-
сутствие единства в высшем руководстве партии и государства. Смещение с долж-
ности и травля в 1987—1988 гг. одного из партийных руководителей Б. Н. Ельцина 
способствовали его популярности среди оппозиционных лидеров.

Буквально на глазах КПСС теряла свой авторитет. Межнациональные конфлик-
ты привели к беспорядкам в 1986 г. в Казахстане, волнениям в Прибалтике в 1987 г., 
вооруженным столкновениям между армянами и азербайджанцами в Сумгаите в 1988 г. 
Трагическим символом кризиса стала авария 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской АЭС.

Переломным событием перестройки явилась XIX Всесоюзная партийная конфе-
ренция, состоявшаяся 28 июня —  1 июля 1988 г. и призванная найти выход из кризи-
са. Партконференция приняла решение о проведении политической реформы 
в СССР. Основное содержание этой реформы заключалось в том, чтобы превратить 
Советы в реальные органы власти, учредить новый политический орган —  Съезд 
народных депутатов СССР, провести выборы Съезда народных депутатов СССР, 
съездов Верховных Советов союзных республик и иных Советов всех уровней на 
демократической основе.

Реформа политической системы и ее последствия. I Съезд народных депутатов 
СССР состоялся 25 мая —  9 июня 1989 г. Из своего состава Съезд сформировал 
Верховный Совет СССР, который ра-
ботал постоянно. Председателем Вер-
ховного Совета СССР был избран 
М. С. Горбачев. Впервые в истории 
СССР была создана парламентская 
оппозиция (руководители —  Б. Н. Ель-
цин, академик А. Д. Сахаров и др.), 
выступившая с критикой КПСС и со-
ветского строя. После учреждения 
Съезда народных депутатов, который 
превратился в новый центр власти, 
значимость высших партийных орга-
нов КПСС стала снижаться.

В это же время СССР все чаще де-
лал односторонние уступки западным 
странам. В 1989 г. советские войска были 

А. Д. Сахаров выступает на I Съезде народных 
депутатов СССР. Москва. 1989 г.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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полностью выведены из Афганистана. С согла-
сия СССР была объединена Германия. Затем 
советское руководство согласилось вывести 
свои войска из объединенной Германии, кото-
рая вступала в НАТО. СССР занял позицию 
невмешательства в процессы, которые привели 
к падению социалистических режимов и власти 
компартий в соцстранах. В 1991 г. были распу-
щены СЭВ и ОВД без всяких ответных шагов 
со стороны Североатлантического блока.

Непоследовательность и нерешитель-
ность М. С. Горбачева привели к формирова-
нию нового радикального политического на-

правления. Его символом стал Б. Н. Ельцин, который выступал с критикой высшего 
руководства КПСС и за повышение роли Советов. Началась борьба за власть между 
Горбачевым и Ельциным. М. С. Горбачев попытался укрепить свои позиции и в 1990 г. 
стал Президентом СССР.

В это же время в союзных республиках усилились националистические настрое-
ния, возникли экстремистские группировки. Территориальные и этнические про-
блемы привели к обострению национальных конфликтов, особенно сильно проявив-
шихся в Нагорном Карабахе, Молдове, Абхазии, Ферганской области и др. Пытаясь 
спасти СССР, Горбачев одновременно выступил с инициативой создания нового 
Союзного договора и демонстрировал силовой подход. В 1990—1991 гг. в Ереван, Баку, 
Тбилиси, Вильнюс были введены войска.

В ответ начался «парад суверенитетов», т. е. принятие Верховными Советами 
республик деклараций о независимости. Тог-
да Мос ква предприняла экономическую бло-
каду, что не разобщило, а еще более сплотило 
людей. Таким образом, в СССР началась борь-
ба между центром и союзными республиками.

Августовский политический кризис 1991 г. и распад СССР. Чтобы спасти свою власть 
и сохранить СССР, М. С. Горбачев 17 марта 1991 г. провел референдум, в ходе кото-
рого за существование обновленного (федеративного) СССР высказалось около 80 % 
участвовавших в голосовании. В целях выполнения этого решения к 20 августа был 
подготовлен новый Союзный договор.

Неожиданно 19 августа в Москве консервативно настроенные высшие чиновни-
ки из окружения Горбачева заявили в его отсутствие о создании Государственного 
комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) с целью восстановления старого по-
рядка. В Москву были введены войска. Однако возмущение «путчем» в Москве и со-
юзных республиках привело к аресту членов ГКЧП.

Составьте хронологию принятия союз-
ными республиками деклараций о  су-
веренитете.

Вывод советских войск из Афганистана. 1989 г.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Вернувшийся в столицу М. С. Горбачев, 
пытаясь спасти свой авторитет, отказался от 
поста Генерального секретаря ЦК КПСС. 
Инициатива перешла к Б. Н. Ельцину. В это 
время напуганные непредсказуемостью Мо-
сквы и не желающие упускать власть руково-
дители союзных республик решили закрепить 
независимость.

8 декабря 1991 г. лидеры России, Украины 
и Беларуси Б. Н. Ельцин, Л. М. Кравчук 
и С. С. Шушкевич объявили о роспуске СССР 
и создании Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ). 21 декабря к ним присоедини-
лись руководители еще восьми республик 
(Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Тур-
кменистана и Узбекистана).

25 декабря 1991 г. Горбачев сложил полномочия Президента СССР. Советское 
государство прекратило свое существование.

1.  Какие задачи ставил М. С. Горбачев, начиная перестройку в СССР? Объясните, 
почему реформирование общества в СССР началось «сверху».

2.  В чем выразилась противоречивость проведения экономических реформ? Ка-
ков был их результат?

3.  Что предусматривала демократизация политической системы в СССР? Расска-
жите о ее результатах.

4.  Какие изменения произошли в  системе государственного устройства СССР 
в годы перестройки?

5.  Почему перестроечные процессы привели к обострению национального вопроса?
6.  Сформулируйте причины, которые привели к распаду СССР.
7.  Какая новая политическая концепция была выдвинута М. С. Горбачевым в об-

ласти внешней политики СССР? Приведите примеры ее реализации. Как из-
менилась позиция СССР на международной арене?

8.  Сравните цели, которые ставил М. С. Горбачев, начиная перестройку, и ее ре-
зультаты. Почему перестроечные процессы приобрели неуправляемый, необ-
ратимый характер?

Общество «развитого социализма» имело ряд негативных проявлений. Тем не ме-
нее значительная часть населения бывшего Советского Союза с сожалением вспо-
минает о тех временах. Выясните, с чем это связано. Проведите опрос среди стар-
шего поколения. Каково их отношение к хрущевской «оттепели», брежневскому «за-
стою», горбачевской перестройке?

Выступление Б. Н. Ельцина перед 
демонстрантами в период августовского 

политического кризиса 1991 г.
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§ 37. Российская Федерация

1. Какой период истории СССР называют перестройкой? 2. Когда было образовано Содру-
жество Независимых Государств?

РСФСР, крупнейшая по территории и  населению республика, играла доминиру-
ющую роль в СССР. Однако собственной государственности в советский период она 
фактически не имела. Политика перестройки привела к распаду СССР, созданию на 
его территории независимых государств, в том числе Российской Федерации.

Россия на пути к суверенитету. Процесс политического реформирования РСФСР 
начался после выборов народных депутатов в марте 
1990 г. В результате этих выборов около половины 
депутатских мест получили представители демокра-
тических сил, лидером которых стал бывший первый 
секретарь Московского горкома КПСС Б. Н. Ельцин. 
В мае 1990 г. он был избран Председателем Верховно-
го Совета РСФСР.

Важными шагами на пути построения новой го-
сударственности стали принятие Декларации о госу-
дарственном суверенитете РСФСР, которое состоя-
лось 12 июня 1990 г., и учреждение должности всена-
родно избираемого президента РСФСР. Вся полнота 
суверенитета теперь принадлежала России в лице 
ее высших государственных органов. Первым 
 Президентом РСФСР 12 июня 1991 г. был избран 

Михаил Сергеевич Горбачев (р. 1931) — российский по-
литический и  государственный деятель, первый и  един-
ственный Президент СССР (1990—1991). Трудовую дея-

тельность начал с 15 лет механизатором МТС. Окончил юридиче-
ский факультет МГУ. Затем перешел на комсомольскую, а после 
на партийную работу. В 1970 г. стал самым молодым первым се-
кретарем крайкома партии и через год был избран в состав ЦК 
КПСС. Отличался целеустремленностью, напористостью, высокой 
работоспособностью. В 1980 г. стал самым молодым членом По-
литбюро. В марте 1985 г. был единогласно избран Генеральным 
секретарем ЦК и начал перестройку. Удостоен Нобелевской пре-
мии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе» (1990).

Инаугурация Президента РСФСР 
Б. Н. Ельцина. 1991 г.

Правообладатель Издательский центр БГУ


