
Распа́д СССР — процессы системной дезинтеграции, 
происходившие в экономике (народном хозяйстве), 
социальной структуре, общественной и политической 
сфере Советского Союза, приведшие к прекращению 
существования СССР в конце 1991 года. 25 декабря 
1991 — Президент СССР М. С. Горбачёв объявил о 
прекращении своей деятельности на посту 
Президента СССР «по принципиальным 
соображениям»; 26 декабря Совет Республик 
Верховного Совета СССР принял декларацию о 
прекращении существования СССР в связи с 
образованием СНГ.

Распад СССР привёл к независимости 15 республик 
СССР и появлению их как самостоятельных 
государств.



СССР унаследовал большую часть территории и многонациональную 
структуру Российской империи.
После окончания Второй мировой войны СССР располагал огромной 
территорией в Европе и Азии, имеющей доступ к морям и океанам, 
колоссальными природными ресурсами, развитой экономикой 
социалистического типа, основанной на региональной специализации 
и межрегиональных экономических связях. Кроме того, руководство 
стран социалистического лагеря находилось под частичным 
контролем властей СССР.

Результатом жесткого контроля за националистическими движениями, 
внедрения и пропаганды идеологии, провозглашающей, что СССР 
является дружной семьёй братских народов, стало незначительное 
количество в 70—80-е годы межнациональных конфликтов. СССР 
возглавляли представители различных национальностей: грузин И. В. 
Сталин, украинцы Н. С. Хрущёв, Л. И. Брежнев, К. У. Черненко, русские 
Ю. В. Андропов, М. С. Горбачёв, В. И. Ленин. Русские, самая 
многочисленная нация, жили не только на территории РСФСР, но и во 
всех других республиках. Каждая из республик Советского Союза 
имела свой гимн и своё партийное руководство (кроме РСФСР) — 
первый секретарь и др.



Если говорить кратко причины распада СССР 
следующие:

кризис, спровоцированный плановым характером 
экономики и приведший к дефициту многих товаров 
народного потребления;
неудачные, во многом непродуманные, реформы, 
приведшие к резкому ухудшению уровня жизни;
массовое недовольство населения перебоям поставок 
продуктов питания;
все усиливающийся разрыв уровня жизни между 
гражданами СССР и гражданами стран 
капиталистического лагеря;
обострение национальных противоречий;
ослабление центральной власти;
авторитарный характер советского общества, в том 
числе жесткая цензура, запрет церкви и так далее.



Ход событий
С 1985 года Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачёв и его сторонники 
начали политику Перестройки; резко 
выросла политическая активность 
народа, сформировались массовые, в 
том числе радикальные и 
националистические, движения и 
организации. Попытки реформирования 
системы управления привели к 
углублению кризиса в стране.



Общий кризис
Распад СССР происходил на фоне общего экономического и 
внешнеполитического кризиса. В 1989 году впервые официально объявлено 
о начале экономического кризиса в СССР (рост экономики сменяется 
падением, см. 1980-е в экономике СССР).

В период 1989—1991 годов доходит до максимума главная проблема 
советской экономики — хронический товарный дефицит — из свободной 
продажи исчезают практически все основные товары, кроме хлеба. 
Практически во всех регионах страны вводится нормированное снабжение в 
форме талонов.

С 1991 года впервые зафиксирован демографический кризис (превышение 
смертности над рождаемостью).

Отказ от вмешательства во внутренние дела других стран влечёт за собой 
массовое падение просоветских коммунистических режимов в Восточной 
Европе в 1989 году. В Польше приходит к власти бывший лидер профсоюза 
«Солидарность» Лех Валенса (9 декабря 1990 года), в Чехословакии — 
бывший диссидент Вацлав Гавел (29 декабря 1989 года). В Румынии, в 
отличие от других стран Восточной Европы, коммунисты были смещены 
силой, а президент Николае Чаушеску вместе с женой расстреляны по 
приговору трибунала. Таким образом, происходит фактический коллапс 
советской сферы влияния, сложившейся по итогам Второй мировой войны


