
Распад СССР

Выполнила студентка группы ПНК-2:
 Лесная Татьяна.



План:
• Введение;
• Предыстория;
• Причины распада;
• Ход событий;
• Последствия в краткосрочной перспективе ;
• Список используемой литературы.



Распад СССР — процессы системной дезинтеграции, 
происходившие в экономике, социальной структуре, 

общественной и политической сфере Советского Союза, 
приведшие к прекращению существования СССР в конце 1991 

года. 25 декабря 1991 — Президент СССР М. С. Горбачев объявил 
о прекращении своей деятельности на посту Президента СССР 
«по принципиальным соображениям». 26 декабря Верховный 

Совет СССР принял декларацию о прекращении существования 
СССР.



Распад СССР по праву можно назвать 
крупнейшим геополитическим событием 

XX века и это едва ли будет 
преувеличением. В течение столетия 
Российская империя, а затем СССР 

являлись одними из крупнейших игроков 
на международной арене, и вторую 

половину века СССР вместе с другой 
крупнейшей державой – Соединенными 

Штатами Америки поддерживали в своем 
противостоянии всю сложившуюся после 

Второй Мировой войны систему 
международных отношений. И вот зимой 
1991 г. Союз Советских Социалистических 

республик в одночасье перестал 
существовать. Можно утверждать, что 
распад Советского Союза являлся без 

малого крупнейшей политической 
катастрофой ХХ века.



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



Предыстория
СССР унаследовал большую часть территории и многонациональную структуру 
Российской империи.
В 1917-1921 годах Финляндия и Польша получили независимость, были провозглашены 
Литва, Латвия, Эстония и Тува. Некоторые территории в 1939—1946 годах были 
присоединены к СССР (Западная Украина и Западная Белоруссия, Прибалтика, Бессарабия 
и Северная Буковина, Тувинская Народная Республика, Закарпатье).

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.  Каждая из республик 
Советского Союза имела свой гимн и своё партийное руководство (кроме РСФСР) — первый 
секретарь и др.

Руководство многонациональным государством было централизовано — все более или 
менее значимые решения во всех областях жизни огромной страны утверждались 
центральными органами КПСС, контролировавшими всю иерархию органов власти. 
Руководители союзных республик утверждались центральным руководством. Это 
фактическое положение дел несколько отличалось от идеализированной конструкции, 
описанной в Конституции СССР.



Причины распада



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.

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.



Ряд государственных и партийных деятелей, под лозунгами сохранения единства 
страны и для восстановления жёсткого партийно-государственного контроля над 

всеми сферами жизни, предприняли попытку государственного переворота, 
известную также как «августовский путч».

19 августа 1991 года группа политиков из окружения Горбачёва объявила о 
создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).
После объявления о создании ГКЧП и изоляции Горбачёва в Крыму, Ельцин 

возглавил противодействие заговорщикам и превратил Дом Советов России в 
центр сопротивления. Уже в первый день путча Ельцин, выступая с танка перед 

Белым домом, назвал действия ГКЧП государственным переворотом, затем 
обнародовал ряд указов о непризнании действий ГКЧП. 23 августа Ельцин 
подписал указ о приостановлении деятельности КП РСФСР, а 6 ноября — о 

прекращении деятельности КПСС.
Поражение путча фактически привело к краху центральной власти СССР, 

переподчинению властных структур республиканским лидерам и ускорению 
распада Союза. В течение месяца после путча объявили о независимости одна за 

другой власти почти всех союзных республик. Некоторые из них для придания 
легитимности этим решениям провели референдумы о независимости.

ГКЧП и его последствия



Распад СССР привёл к практически 
немедленному началу Ельциным и его 

сторонниками широкой программы 
преобразований. Самыми 

радикальными первыми шагами были:
•в экономической области — 

либерализация цен 2 января 1992 года, 
послужившая началом «шоковой 

терапии»;
•в политической области — запрет КПСС 

и КПРСФСР (ноябрь 1991 года); 
ликвидация системы Советов народных 

депутатов (21 сентября — 4 октября 
1993 года).

Преобразования в России



В последние годы существования СССР на его территории разгорелся ряд 
межнациональных конфликтов. После его распада большинство из них 
немедленно перешли в фазу вооружённых столкновений:
•карабахский конфликт — война армян и азербайджанцев за Нагорный Карабах;
•грузино-абхазский конфликт — конфликт между Грузией и Абхазией;
•грузино-южноосетинский конфликт — конфликт между Грузией и Южной Осетией;
•осетино-ингушский конфликт — столкновения между осетинами и ингушами в 
Пригородном районе;
•Гражданская война в Таджикистане — межклановая гражданская война в 
Таджикистане;
•Первая чеченская война — борьба российских федеральных сил с сепаратистами 
в Чечне;
•конфликт в Приднестровье — борьба молдавских властей с сепаратистами в 
Приднестровье.
Ряд конфликтов так и не привели к полномасштабному военному противостоянию, 
однако продолжают осложнять обстановку на территории бывшего СССР до сих 
пор:
•трения между крымскими татарами и местным славянским населением в Крыму;
•положение русского населения в Эстонии и Латвии, государственная 
принадлежность Крымского полуострова.

Межнациональные конфликты
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