
 

Тема: Перестройка в СССР. Россия в начале ХХI в. 

(ОТВЕТИТЬ НА ВЫДЕЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ХОДУ 

ЛЕКЦИИ) 

Политическую жизнь страны первой половины 80-х годов лихорадила 

частая смена высшего руководства: Ю.В.Андропов (июнь 1983 г. – февраль 

1984 г.), К.У.Черненко (апрель 1984 г. – март 1985 г.). В марте 1985 г. 

руководящие посты в государстве были перераспределены. Генеральным 

Секретарем ЦК КПСС стал М.С. Горбачев. Это означало, что часть 

партаппарата стремилась к переменам. 

Реформа, предложенная Горбачевым, началась под лозунгами 

«ускорение», «перестройка», «гласность». 

Под понятием ускорение понималось повышение темпов 

экономического роста (не ниже 4% в год), активная социальная политика 

(продовольственная, жилищная и т.д.). 

 Ход ускорения: приоритетное развитие тяжелой промышленность и 

машиностроения; решение проблемы капитальных вложений; опора на 

энтузиазм трудящихся и систему соревнования; укрепление трудовой и 

производственной дисциплины; 

Провал курса: неудавшиеся кампании: борьба с пьянством и борьба с 

нетрудовыми доходами. Чернобыльская трагедия стала мрачным символом 

катастрофы, надвигавшейся на советское государство. 

Перестройка (1987 - 1991 гг.) – это радикальные преобразования во 

всех сферах общественной жизни советского общества. Начало перестройки 

в области экономики (1987-1989 гг.). Первым шагом к рыночной экономике 

стал Закон о государственном предприятии (объединении), представивший 

значительные права предприятиям и трудовым коллективам (1987 г.). Начали 

создаваться совместные предприятия (первое - май 1987 г. - советско-

венгерское). Предполагалась перестройка центрального аппарата управления 

(министерств и ведомств). Трудовые коллективы получили право выбирать 



руководителей и контролировать деятельность администрации. Приняты 

законы о кооперации, об индивидуальной трудовой деятельности (1988 г.). В 

1990 г. более 7 млн. граждан были заняты в развивающемся кооперативном 

секторе, 1 млн. получили патенты на индивидуальную трудовую 

деятельность. 

Вместе с тем, до 1990 г. государство продолжало устанавливать план, 

определять номенклатуру продукции, уровень цен и налогообложения. 

Рынок не работал. Частная инициатива сталкивалась с финансовыми, 

правовыми, снабженческими, психологическими трудностями. 

Преобразования (с 1989 г.) в аграрном секторе: роспуск Госагропрома, 

свертывание борьбы с личным подсобным хозяйством, курс на 

многоукладность в аграрном секторе (равенство всех форм хозяйствования). 

Курс на ускорение был отвергнут и провозглашена программа 

перехода к рыночной экономике (1989-1991 гг.). На этапе перехода к 

рыночной экономике было издано более 100 законов. Однако многие из них 

не работали. Положение экономики становилось все более угрожающим. 

Если в 1988 г. рост национального дохода составил 4.4%, то в 1990 г. его 

сокращение достигло 10%. Обстановка в стране ухудшалась, нарастал 

товарный дефицит, падала платежеспособность рубля, усиливался «черный 

рынок». 

Нарастала волна забастовок и протестов, в авангарде которых были 

шахтеры.  

Вопросы: 

1. Как реформировалась экономика СССР в годы перестройки? Каковы 

были результаты реформ? 

2. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. 

Горбачева? Почему оно не принесло ожидаемых результатов? 

Политическое развитие. 

В 1988 г. руководство страны пришло к выводу, что экономическое 

развитие страны удерживает политическая система. Одной из основных 



предпосылок широкомасштабных политических преобразований явилось 

обсуждение новой редакции программы КПСС и ее принятие на 27 съезде 

компартии (1986 г.). Коммунистическая идеология в партии и обществе 

постепенно стала вытесняться идеями перестройки. 1987 г. положил начало 

политике гласности, открытого и свободного обсуждения проблемных 

вопросов общественной жизни.  

Первый этап: с 25 мая по 6 июня 1989 г. состоялся 1-й съезд народных 

депутатов СССР. Сформирован Верховный Совет СССР, председателем 

которого был избран М.С.Горбачев. Съезд наметил пути выхода страны из 

кризиса. 

Второй съезд народных депутатов СССР (12-24 декабря 1989 г.) 

рассмотрел этапы экономической реформы, дал политическую и правовую 

оценку советско- германским договоренностям 1939 г. и решению прежнего 

руководства страны о вводе войск в Афганистан и др. 

Второй этап: 1990-1991 гг. Первостепенной задачей этого этапа 

явилось создание президентской системы власти в стране и переход к 

многопартийности. В марте 1990 г. на 3 съезде народных депутатов Союза 

ССР М.С.Горбачев был избран Президентом СССР. 

3-й съезд народных депутатов отменил 6-ю статью Конституции СССР 

о руководящей роли КПСС. 

В партии и обществе усилилась критика проводимого М.С.Горбачевым 

курса по реформированию советского общества. На Всесоюзном 

референдуме он высказал большинством голосов за сохранение Союза. 

Весной 1991 г. правительства 13 союзных республик подписали 

"Антикризисную программу совместных действий". Однако у политических 

лидеров республик имелись свои планы. Б.Н.Ельцин добивался полной 

независимости и суверенитета России. Л.М.Кравчук (Украина), 

С.Н.Шушкевич (Белоруссия), С.Ниязов (Туркмения) не рисковали 

противоречить Горбачеву и курс на суверенитет вели скрытно. Н.Назарбаев 

(Казахстан), И.Каримов (Узбекистан) и А.Муталибов (Азербайджан) 



однозначно высказывались за обновленную федерацию. Таким образом, 

действия экономических и политических лидеров союзных республик были 

разнонаправлены. 

 Процесс формирования обновленного Союза был прерван в августе 

1991 г. трагическими событиями в Москве, так называемым «делом ГКЧП». 

После провала августовского путча судьба Союза была фактически 

предрешена. 23 августа 1991 г. деятельность компартии на территории 

России была приостановлена, а в ноябре и вовсе запрещена. 

Межнациональные отношения в СССР в 1985 - 1991 гг 

По мере развития перестройки все большее значение стали приобретать 

национальные проблемы.  

В 1989 г. и особенно в 1990-1991 гг. произошли кровопролитные 

столкновения в Средней Азии (Фергана, Душанбе, Ош и целом ряде других 

районов). Районом интенсивных этнических вооруженных конфликтов был 

Кавказ, прежде всего Южная Осетия и Абхазия. В 1990-1991 гг. в Южной 

Осетии, по существу, шла настоящая война, в которой не применялись 

только тяжелая артиллерия, авиация и танки. 

Противостояние имело место также в Молдове, где население 

гагаузских и приднестровских районов протестовало против ущемления их 

национальных прав и в Прибалтике, где часть русскоязычного населения 

выступала против руководства республик.  

 В Прибалтийских республиках, на Украине, в Грузии острые формы 

принимает борьба за независимость, за выход из СССР. В начале 1990 г., 

после того как Литва провозгласила свою независимость, а переговоры о 

Нагорном Карабахе зашли в тупик, стало очевидным, что центральная власть 

не в состоянии использовать экономические связи в процессе радикального 

пересмотра федеративных отношений, что было единственным способом 

предупредить, или хотя бы приостановить распад Советского Союза. 

 

 



 

 

Вопросы: 

1. Что такое политика гласности? Какие последствия она имела? 

2. Охарактеризуйте основные направления, наметившиеся в СМИ 

изучаемого периода. Интересы, каких социальных сил были в них 

представлены? Что их разделяло? Было ли что-то, объединявшее все 

зазванные направления? 

 

 

 


