
Политика «перестройки»
1985-1991 гг.

Политическая деятельность М.
С.Горбачёва



Причины «перестройки»
1.Объективные 
▪ Стагнация в экономике, нарастание научно-

технического отставания от Запада, провалы в 
социальной сфере;

▪ Политический кризис, который выразился в 
разложении руководства, в его неспособности 
оьеспечить экономический прогресс, в сращивании 
партийно-государственной номенклатуры с дельцами 
теневой экономики и преступностью, что привело  к 
формированию в середине 80-х гг. устойчивых 
мафиозных группировок

▪ Подталкивали к переменам апатия и негативные 
явления в духовной сфере общества

2. Субъективной причиной явился приход к 
руководству страны относительно молодых 
политиков ( М.С.Горбачев, Н.И.Рыжков, А.Н.Яковлев, 
Э.А.Шеварнадзе), стремившихся не только к 
укреплению своей власти, но и выступавших за 
обновление государства и общества



В марте 1985 г. на пост Генерального секретаря ЦК 
КПСС был избран М.С.Горбачев. Его избрание – 
свидетельство о желании части партаппарата 
несколько модифицировать дряхлеющую 
тоталитарную систему.

В 1978— 1985 гг. секретарь ЦК КПСС. 
С 1985 г. Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, 
1988— 1989 гг. Предс. Президиума 
Верховного Совета СССР, 
1989— 1990 гг. Предс. Верховного 
Совета СССР, 
с 1990 г. Президент СССР. Депутат 
Верховного Совета СССР 8—11 
созывов. 
Народный депутат СССР в 1989— 1980 
гг. 



Цели «перестройки»

● Ускорение социально-экономического и 
политического развития страны;

● Совершенствование социализма;
● Наведение порядка;
● Искоренение коррупции;
● Восстановление социальной 

справедливости;
● Демократизация и гласность



Этапы «перестройки»

▪ С марта 1985 г. по январь 1987 г. – Период 
"стратегии ускорения развития" ("больше" 
социализма) - т.е. это попытка ускорить 
социалистический путь развития + никакой 
перестройки общественной жизни

▪ 1987-1988 гг. – Перестройка и 
провозглашение гласности. 

▪ 1989-1991 гг. – период утраты контроля над 
политическими процессами.



Апрельский пленум ЦК КПСС
(23 апреля 1985 г.)

• Обновление партийного руководства
• Провозглашён курс на проведение 

перестройки
• Вдвое увеличить темпы роста с/х
• К 2000 г. догнать США по уровню 

промышленного производства
• «К 2000 году отдельную квартиру — каждой 

семье!» 

I этап (март 1985- январь 1987 гг.)



Обновление партийного руководства

    Э.А. Шеварднадзе

Министр иностранных дел СССРПредседатель Совета 
Министров СССР 

 Н.И. Рыжков -



Б.Н. Ельцин
 

         А.Н. Яковлев

Секретарь Московского горкома КПСС Заведующий отдела 
пропаганды  ЦК КПСС 



Е.К. Лигачёв
 

     Л.Н. Зайков

Член Политбюро ЦК КПСС Секретарь ЦК КПСС



Антиалкогольная компания
 ( май 1985 г.)

Идеолог – Е.Лигачев. Предусматривалось повышение розничных 
цен и одновременно резкое сокращение производства 
ликероводочной продукции. 

• Официально зарегистрированные среднедушевые продажи 
спиртного в стране за годы антиалкогольной кампании 
снизились более, чем в 2,5 раза. 

• В 1985-1987 годах уменьшение государственной продажи 
алкоголя сопровождалось ростом продолжительности жизни, 
ростом рождаемости, сокращением смертности. 

• Ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на 
2,6 года и достигла максимального значения за всю историю 
России, снизился общий уровень преступности. 

• Уменьшение продаж алкоголя нанесло серьёзный ущерб 
советской бюджетной системе, поскольку ежегодный розничный 
товарооборот в среднем сократился на 16 млрд рублей 



Введение государственной приёмки

Государственная приемка - проверка качества и прием готовой 
продукции предприятия специальной государственной комиссией. 

�Стремясь повысить качество продукции, власти в мае 1986 г. ввели 
«госприемку». До этого отделы технического контроля (ОТК) предприятий 
подчинялись администрации. Да и самим контролерам была невыгодна 
«излишняя» строгость при выявлении брака: они наряду с рабочими и 
инженерами могли лишиться премии из-за невыполнения плана. 
«Госприемка» являлась отдельным ведомством, ее работники не 
зависели от дирекции и не были материально заинтересованы в 
выполнении плана. 
�К началу 1987 г. госприемка действовала на всех крупных промышленных 

предприятиях. Однако ее эффективность оказалась значительно ниже 
ожидаемой. Выполнение планов существенно снизилось, упали 
заработки. Руководство предприятий поспешило найти контакт с новыми 
контролерами, которые к тому же стояли на предприятиях на партийном 
учете. Просуществовала госприемка лишь год-два. 



Борьба с «нетрудовыми доходами»

• В мае 1986 г. было опубликовано Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
усилению борьбы с нетрудовыми доходами». 
Формально оно направлялось против дельцов 
«теневой экономики». На практике же главными 
его жертвами оказались колхозники и горожане, 
выращивавшие фрукты и овощи на продажу, 
кустари, уличные торговцы. В ряде мест власти с 
упоением крушили теплицы на приусадебных и 
дачных участках. 



XXVII Съезд КПСС (1986)
• констатировалось, что «в жизни общества начали проступать 

застойные явления» как в экономической, так и в социальной 
сферах 

• необходимость демократизации общества и развития 
«социалистического самоуправления»

• необходимость диверсификации экономики, улучшения 
качества продукции

• повысить реальные доходы – в 1,6-1,8 раза
• пересмотр структуры образования в пользу увеличения 

значимости высшего образования
• курс на строительство коммунизма к 2000 г.;
• обещание обеспечить каждую семью квартирой к 2000 г.
• борьба против ядерной опасности, гонки вооружений, за 

сохранение и укрепление всеобщего мира. Курс на ядерное 
разоружение



II этап ( 1987- 1988 гг.)

Основные проявления
▪ Снятие цензуры и разрешение издания новых газет;
▪ Возникновение многочисленных общественных 

объединений в поддержку перестройки;
▪ Широкое обсуждение нового правительственного 

курса на массовых митингах граждан
▪ Развертывание на страницах периодических изданий 

дискуссий о выборе пути общественного развития

Провозглашение гласности



• Прекращение преследования инакомыслящих и церкви
• Допуск ранее запретных книг (М. Булгаков "Собачье сердце", А. 

Платонов "Котлован", А. Ахматова "Реквием", Б. Пастернак "Доктор 
Живаго", В. Гроссман "Жизнь и судьба", А. Рыбаков "Дети Арбата«, 
В. Шаламов «Колымские рассказы», А. Приставкин «Ночевала 
тучка золотая»).

• Появление оппозиционных литературных произведений (Ч. 
Айтматов"Плаха", А. Бек "Новое назначение", В. Дудинцев "Белые 
одежды", Д. Гранин "Зубр")

• Показ запретных фильмов ("Покаяние" - реж. Т. Абдуладзе)
• Издание оппозиционных журналов («Новый мир» под редакцией А. 

В. Луначарского и Ю. М. Стеклова, «Огонек» - В. Вигилянский и В. 
Коротич, «Знамя» - Г. Бакланов , «Молодая гвардия» - А. Иванов)

• Появление политических передач (Взгляд, Пятое Колесо, 12 этаж)
• Работа комиссии по реабилитации репрессий под руководством А. 

Н. Яковлева. 
• Образование историко-просветительского общества "Мемориал".

Проявление гласности



Появление партий, оппозиционных КПСС

▪ Демократический союз ( В.И.Новодворская)
▪ ЛДПР (В.В. Жириновский)
▪ Социал – демократические партии ( СДА, 

СДПР)
▪ Партии анархистского толка ( АКРС, КАС)
▪ Партии национально – патриотической 

ориентации (Национально – патриотический 
фронт « Память», Русская национал – 
демократическая партия )

▪ Складывание оппозиции внутри КПСС 



В.В. Жириновский В.И.Новодворская



Складывание оппозиции 
внутри КПСС

«Дело Ельцина» (1987 г.)
• 21 октября 1987 года достаточно резко выступил на Пленуме ЦК КПСС 

(критиковал стиль работы некоторых членов Политбюро, в частности, Е. 
К. Лигачёва, медленные темпы «перестройки», влияние Раисы 
Горбачёвой на мужа; в числе прочего заявил о зарождении «культа 
личности» Горбачёва), после чего попросил освободить его от 
обязанностей кандидата в члены Политбюро. После этого был 
подвергнут критике, в том числе со стороны тех, кто его ранее 
поддерживал (например, «архитектор перестройки» А. Н. Яковлев). 
После ряда критических выступлений покаялся и признал свои ошибки:

«Кроме некоторых выражений, в целом я с оценкой согласен. 
То, что я подвел Центральный Комитет и Московскую 
городскую организацию, выступив сегодня, — это ошибка».



«Дело Ельцина» (1987 г.)
• Пленум вынес резолюцию считать выступление Ельцина 

«политически ошибочным», и предложил МГК рассмотреть 
вопрос о переизбрании своего первого секретаря. 
Стенограмма выступления Ельцина не была своевременно 
опубликована в печати, что породило множество слухов. В 
«самиздате» появилось несколько подложных вариантов 
текста, гораздо более радикальных, чем оригинал.

• 3 ноября Ельцин направил письмо Горбачёву с просьбой 
оставить его в прежней должности.

• 9 ноября 1987 года попал в больницу, по некоторым 
свидетельствам из-за попытки покончить жизнь 
самоубийством канцелярскими ножницами  (или 
симулировать попытку самоубийства)



«Дело Ельцина» (1987 г.)
• 11 ноября 1987 на Пленуме московского горкома (МГК) 

Б. Ельцин повторно каялся, признал свои ошибки, но 
был освобождён от должности первого секретаря МГК. 
Ельцина назначили заместителем Председателя 
Государственного комитета по строительству в ранге 
министра. В феврале 1988 г. его вывели из кандидатов 
в члены Политбюро.

• На XIX Партконференции (лето 1988 г.) Б. Ельцин 
обратился с просьбой о «политической реабилитации»:

«Я остро переживаю случившееся и прошу конференцию отменить 
решение Пленума по этому вопросу. Если сочтёте возможным отменить, 
тем самым реабилитируете меня в глазах коммунистов. И это не только 
личное, это будет в духе перестройки, это будет демократично и, как мне 
кажется, поможет ей, добавив уверенности людям»



Письмо Н. Андреевой "Не могу 
поступиться принципами" 13 марта1988

Н. Андреева - преподаватель 
химии из Ленинграда. 
Публикацию письма можно назвать 
манифестом неосталинизма.
Она брала под защиту созданную 
Сталиным политическую систему и 
сталинские методы построения 
социализма.
Впоследствии она станет одним из 
основателем возрожденной в России ВКП(б).



XIX Всесоюзная партийная 
конференция (июнь-июль 1988)

• Конференция по инициативе Горбачёва приняла решение о реформе 
политической системы. 

• Было принято принципиальное решение об альтернативных выборах 
депутатов Советов всех уровней. 

• Выдвигаться кандидатами должны были получить возможность все 
желающие.

• Но при этом были намечены меры, призванные сохранить роль КПСС в 
стране. 

• Прежде высшим органом законодательной власти выступал Верховный 
Совет СССР, избиравшийся населением по территориальным и 
национально-территориальным округам. Теперь Верховный Совет должен 
был избираться Съездом народных депутатов, ⅔ которых в свою очередь, 
должны были избираться населением. Остальные 750 человек должны 
были выбираться «общественными организациями», при этом наибольшее 
число депутатов выбирала КПСС. Эта реформа была оформлена 
законодательно в конце 1988 года.

• Партконференция также приняла решение о совмещении должностей 
главы партийного комитета и Председателя Совета соответствующего 
уровня. Поскольку этого руководителя избирало население, такое 
нововведение должно было привести на руководящие партийные посты 
людей энергичных и практичных, способных решать местные проблемы, а 
не просто заниматься идеологией.



• Отныне допускалось индивидуальное предпринимательство в 
сфере производства товаров народного потребления и бытового 
обслуживания. Наемный труд («работников по договору») 
разрешалось использовать лишь на вспомогательных работах. 

Закон СССР "Об индивидуальной 
трудовой деятельности" (1987)

Закон «О кооперации» (1987)
гарантировал гражданам:
� право добровольного  вступления  в кооператив и свободного 

выхода из него
� участия в управлении всеми делами кооператива
� самостоятельность коллективного хозяйствования и  

независимость  кооператива в принятии решений по выполнению 
его уставных задач
� право наличные  доходы от кооперативной деятельности,  

соответствующие  количеству  и качеству труда



• В 1986 г. индивидуальную трудовую деятельность вели 100 тыс. 
чел., в начале 1988 г. — 300 тыс., т.е. 0,2% занятых. В 
кооперативах в начале 1987 г. работали 15 тыс. чел., в начале 
1988 г. — 150 тыс. чел., к лету 1988 г. — 200 тыс. чел. 
Наибольшее развитие кооперативы получили в розничной 
торговле и общественном питании. Цены в кооперативных кафе 
и магазинах были значительно выше, чем в государственных. 
Многие кооперативы занялись посреднической деятельностью, 
скупая и перепродавая по завышенным ценам продукцию 
государственных предприятий. Но люди, измученные очередями 
и дефицитом, все же охотно пользовались услугами 
кооператоров.

• По закону о кооперации появилась возможность создания 
кооперативных банков. К 1 января 1989 г. в стране действовал 41 
коммерческий банк, к середине года — 143.

Индивидуальная трудовая 
деятельность и кооперация



Введение хозрасчёта

• Хозрасчёт – право предприятия самостоятельно 
расходовать свою прибыль, остающуюся после 
расчетов с государством 

• Предприятия самостоятельно планировали свою 
работу, исходя из государственных заказов, 
контрактов, заключенных с поставщиками и 
потребителями. Они могли теперь вести оптовую 
торговлю друг с другом, вместо того, чтобы 
«выбивать» поставки сырья, техники и оборудования 
через Госплан и Госснаб. Значительно расширилось 
число предприятий, имеющих право 
самостоятельного выхода на внешний рынок.



Внешняя политика

Концепция «нового политического мышления»
Предусматривала
▪ Отказ от вывода о расколе мира две общественно-

политические системы;
▪ Отказ от силовых методов решения международных 

проблем;
▪ Отказ от принципов пролетарского 

интернационализма (т.е. «мировой революции»)
▪ Переосмысление современного мира и проведение 

политики с позиции общечеловеческих ценностей 



СССР и США
Урегулирование отношений между СССР и США:
советско-американские переговоры Горбачева и Рейгана:
•  в Женеве (1985 г.)
• в Рейкьявике (1986 г.)
• в Вашингтоне (1987 г.),
• в Москве (1988 г.)

Стороны заявили об отказе от ядерной войны, об отказе 
добиваться военного превосходства друг над другом.

1988 г. – встреча с Дж. Бушем на Мальте, на которой было 
заявлено, что "холодная война" закончилась. 
1987 г. - уничтожение обеими державами ядерных ракет 
средней и малой дальности.
1991 г. – договор о сокращении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-1)



Встреча Горбачева и Рейгана



▪ Демократические (бархатные)революции в странах 
Восточной Европы:Венгрия (1988 г.),Чехословакия 
(1989 г.),Польша (1988 г.),Румыния (1989 г.).

▪ 3 октября 1990 г. – объединение ГДР и ФРГ
▪ 1991 г. – распад СЭВ ( совет экономической 

взаимопомощи) и ОВД (организация варшавского 
договора)

▪ 1989 г. – установлены дипломатические отношения с 
Южной Кореей

▪ 14 февраля 1989 г.- вывод советских войск из 
Афганистана

▪ Поддержка США в проведении операции против 
Ирака (операция «Буря в пустыне») в ответ на 
агрессию Ирака против Кувейта

Внешняя политика



Вывод советских войск из 
Афганистана (14 февраля 1989 г.)



Природные и техногенные 
катастрофы

Чернобыльская АЭС (26 апреля 1986 г.)



Гибель парохода "Адмирал 
Нахимов" (1986)



Землетрясение в Спитакском 
районе Армении (12 июля1988 г.)



Полёт Матиаса Руста (28 мая 1987 г.) 

Юный пилот-любитель из 
Германии Матиас Руст, 
нарушив 
государственную 
границу СССР, посадил 
свой самолет у стен 
Кремля.

Это событие всколыхнуло 
тогда весь мир и имело 
значительные 
политические 
последствия в нашей 
стране.



III этап (1989-1991 гг. )

• Март 1990 г. - Отмена ст. 6 Конституции 1977 г. о руководящей роли 
КПСС в обществе.

• Учреждение Съезда народных депутатов – высшего органа 
государственной власти (не на постоянной основе) в СССР, 
состоявшего из 2250 депутатов, избиравшего Верховный совет (на 
постоянной основе). К исключительному ведению съезда относились:
– принятие Конституции СССР и внесение в неё изменений;
– определение основных направлений внутренней и внешней 

политики СССР;
– избрание Верховного Совета СССР и его председателя;
– утверждение председателя Кабинета министров СССР, 

председателя Верховного суда СССР, Генерального прокурора 
СССР, председателя Высшего арбитражного суда, избрание 
Комитета конституционного надзора СССР

– Съезд принимал Законы СССР и постановления большинством 
голосов от общего числа народных депутатов СССР.

Реформы политической системы



Выборы Съезда народных 
депутатов 26 марта 1989 г.

– выборы проводились тайным голосованием;
– в бюллетень включалось несколько кандидатур.  Это 

были первые альтернативные выборы.
– в голосовании 26 марта 1989 г. приняли участие 

89,8% избирателей СССР (в РСФСР – 87,0%). 
Выборы проходили по мажоритарной системе 
абсолютного большинства (во втором туре – по 
системе относительного большинства). Избиратель, 
голосуя, должен был вычеркивать в бюллетене 
кандидатов, оставляя одного, но мог вычеркнуть и 
всех кандидатов.



Выборы Съезда народных 
депутатов 26 марта 1989 г.

• Итоги выборов оказались для власти 
неутешительными. 85% избранных депутатов были 
членами КПСС, но многие партийные чиновники, 
избиравшиеся по территориальным округам, в т.ч. 
около 30 секретарей обкомов и горкомов КПСС, 
потерпели поражение. 

• В крупнейшем московском национально-
территориальном округе, в который входила вся 
столица, триумфально победил опальный Б.Н. 
Ельцин. Партийный аппарат мобилизовал все 
административные ресурсы, чтобы поддержать его 
противника, директора ЗИЛа. Несмотря на это за 
Ельцина проголосовали 89% избирателей.



"Межрегиональная депутатская группа"

 

По итогам выборов в Съезд народных депутатов, а позднее и в Верховный Совет 
была создана «Межрегиональная депутатская группа» (А.Д. Сахаров, Ю.Н. 
Афанасьев, Б.Н. Ельцин, Г.Х. Попов, А.И. Собчак) - объединение депутатов 
демократической ориентации на Съезде народных депутатов СССР.
Ядро будущей Межрегиональной группы фактически сложилось уже в первые дни 
работы I Съезда народных депутатов СССР вокруг демократической части 
Московской делегации, благодаря чему эти депутаты сразу получили название 
"московской группы", хотя в ее составе были и ленинградцы и представители 
многих других регионов Союза.

Академик
А. Сахаров

Историк
Ю. Афанасьев

Экономист
А. Собчак



• Президент СССР — должность главы государства в СССР, 
введённая 15 марта 1990 г. Съездом народных депутатов, 
внесшим соответствующие поправки в Конституцию. До этого в 
СССР высшим должностным лицом был Председатель 
Верховного Совета СССР.

• По конституции СССР, Президент СССР должен был избираться 
гражданами СССР путём прямого и тайного голосования. В 
порядке исключения первые выборы Президента СССР были 
проведены Съездом народных депутатов. 

• В связи с распадом СССР всенародные выборы Президента 
СССР не состоялись ни разу. Должность Президента СССР 
прекратила своё существование 25 декабря 1991 года с 
отставкой Горбачёва. Первым и единственным Президентом 
СССР был Михаил Сергеевич Горбачёв.

Президент СССР



Межнациональные и региональные 
проблемы

• Рост национальной напряжённости в республиках 
СССР (сепаратистские настроения в странах Латвии, 
Эстонии, Литвы, Грузии)

• В 1988 г. начались военные действия между 
Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 
Карабаха, территории, населённой по преимуществу 
армянами, но находившейся в составе АзССР, 
вооружённый конфликт между узбеками и турками в 
Фергане, межнациональные столкновения в 
Казахстане, массовые демонстрации в Тбилиси, 
главное требование демонстрантов – независимость 
Грузии.

• В 1988-1990 гг. – формировались национальные 
движения, выступавшие за выход из СССР на 
Украине, в Прибалтике



Выход республик из состава 
СССР 

• Литва – 11 марта 90 г.,
•  Латвия – 4 мая 90 г., 
• Грузия – 9 апреля 91 г., 
• Эстония – 20 августа 91 г.,
• Украина – 24 августа 91 г., 
• Белоруссия – 25 августа 91 г., 
• Молдавия – 27 августа 91 г., 
• Азербайджан – 30 августа 91 г., 
• Киргизия – 31 августа 91 г., 
• Узбекистан – 31 августа 91 г., 
• Таджикистан – 9 сентября 91 г., 
• Армения – 21 сентября 91 г., 
• Туркмения – 27 октября 91 г., 
• Россия – 12 декабря 91 г., 
• Казахстан – 16 декабря 91 г.



Экономические преобразования
▪ Реформа цен в СССР. Первое официальное увеличение цен на 

товары – в 3 раза выше предыдущих (1991 г.). 
• Денежная реформа Павлова (1991 г.). Были выпущены новые 

купюры 50 и 100 рублей образца 1991 года. Купюры образца 1991 г. 
достоинством 1, 3, 5, 10, 200, 500 и 1000 рублей были выпущены 
позже. Старые купюры 1, 3, 5, 10 и 25 рублей образца 1961 года и 
все имевшие хождение советские монеты продолжили обращение 
наравне с новыми, образца 1991 года. Обмен изымаемых купюр 
сопровождался сильнейшими ограничениями:
– Сжатые сроки обмена — три дня с 23 по 25 января (со среды по 

пятницу).
– Не более 1000 рублей на человека — возможность обмена 

остальных купюр рассматривалась в специальных комиссиях до 
конца марта 1991 г.

– Одновременно была ограничена сумма наличных денег, 
доступных для снятия в Сберегательном банке СССР — не 
более 500 рублей.



«500 дней»

▪ Концепции перехода к рыночной экономике 
«500 дней» Шаталина и Явлинского 
предусматривала децентрализацию 
экономики, перевод предприятий на аренду и 
приватизацию. «500» дней нацеливали на 
быстрый и решительный переход к рынку, 
смелое введение различных форм 
собственности.  В силу нереалистичности 
выполнения некоторых предложений 
программа не получила  дальнейшего хода.



Негативные последствия в 
экономике

• 2 апреля 1991 года, были в 2-4 раза повышены цены 
на продовольственные товары, транспорт, 
коммунальные услуги. Произошло падение 
жизненного уровня населения

• появление безработицы, преступности, рэкета
• национальный доход по сравнению с 1990 г. 

уменьшился на 20%. 
• дефицит государственного бюджета составлял, по 

разным оценкам, от 20% до 30% валового 
внутреннего продукта (ВВП)

• нарастание денежной массы в стране грозило 
потерей контроля государства над финансовой 
системой и гиперинфляцией, т. е. инфляцией свыше 
50% в месяц, которая могла парализовать всю 
экономику. 



"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ"

• Избирательный блок, созданный 20-21 января 1990 г. 
на совещании демократических кандидатов в 
народные депутаты РСФСР;

• Вошедшие в блок кандидаты выступали с 
избирательными программами, близкими к позициям 
Межрегиональной депутатской группы (МДГ) на 
Съезде народных депутатов СССР: 
– отмена статьи Конституции о руководящий роли партии, 
– отказ от двухступенчатой структуры представительных 

органов (Съезд - ВС), 
– многопартийная система, 
– демократический Закон о печати, 
– частная собственность, 
– суверенитет России и т.д.

• Депутаты этого блока были более радикальны, 
нежели МГД и называли себя «демократами».



Представители «Демократической России»

Галина Старовойтова Николай Травкин

Гавриил Попов

Юрий Болдырев

Лев Пономарёв Сергей Станкевич



12 июня 1990 г. – 1 съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете 
России, первым президентом РФ становится Б.Н.
Ельцин; при этом РСФСР не выходил из состава 
СССР

17 марта 1991г. - На Всесоюзном референдуме о 
сохранении СССР предложение Горбачева о 
создании обновленной федерации социалистических 
суверенных республик получает поддержку 
большинства

Апрель –май 1991 г. - Ново-Огарёвское соглашение – 
проект создания нового союзного договора, его 
поддержали 9 союзных республик, кроме Грузии, 
Армении, Молдавии, Прибалтики. Подписание 
соглашения сорвано введением чрезвычайного 
положения в августе 1991 г.



Августовский путч 1991
• попытка государственного переворота – захват власти ГКЧП 

(Государственный комитет по чрезвычайному положению) по 
председательством Г.И. Янаева (вице-президента СССР)

• Главную задачу переворота ГКЧП видел 
в восстановлении в СССР порядков, 
которые существовали до 1985 г., 
т. е. в ликвидации многопартийности, 
коммерческих структур, в уничтожении 
ростков демократии.

Г. И. Янаев



Председатель КГБ 
СССР В. А. Крючков 

Премьер-министр 
СССР В. С. Павлов 

Министр 
внутренних дел 
СССР Б. К. Пуго 

Г  К  Ч  П



Министр обороны СССР 
Д. Т. Язов 

Председатель Крестьянского 
союза СССР В. А. Стародубцев

Г  К  Ч  П



Предыстория Августовского путча
• 17 июня Горбачев и лидеры девяти республик 

согласовали проект Союзного договора. Сам проект 
вызвал резко отрицательную реакцию у силовиков из 
Кабинета Министров СССР: Язова (Армия), Пуго (МВД) и 
Крючкова (КГБ).

• 2 августа Горбачев во всеуслышание объявил, что 
подписание Союзного договора намечено на 20 августа.

• 4 августа Горбачев отправился отдыхать в свою 
резиденцию Форос в Крыму.

• 17 августа — Крючков, Павлов, Язов и др. принимаются 
решения ввести ЧП с 19 августа, сформировать ГКЧП, 
потребовать от Горбачева подписать соответствующие 
указы или уйти в отставку и передать полномочия вице-
президенту Геннадию Янаеву, Ельцина задержать и 
дальше действовать в зависимости от результатов 
переговоров.



Путч: 19 августа
• 19 августа - В 6 часов утра средства массовой информации 

СССР объявляют о введении в стране чрезвычайного 
положения и о неспособности президента СССР Михаила 
Горбачёва выполнять свои функции «по состоянию здоровья» и 
о переходе всей полноты власти в руки ГКЧП. Одновременно в 
Москву и другие крупные города были введены войска.

• Тем временем Ельцин в экстренном порядке мобилизовал всех 
своих сторонников в верхнем эшелоне власти, разослал по 
факсу воззвание «К гражданам России» и подписал указ «О 
незаконности действий ГКЧП». Рупором противников путча 
стало «Эхо Москвы»

• Осуждение Ельциным ГКЧП в ходе речи с танка Таманской 
дивизии у Белого Дома. При попустительстве Альфы президент 
России Б. Н. Ельцин в 9 часов прибывает в «Белый Дом» 
(Верховный Совет РСФСР) и организует центр сопротивления 
действиям ГКЧП. 



Б.Н. Ельцин на танке



Путч: 19 августа 1991 г.
• Сопротивление принимает форму митингов, которые 

собираются в Москве у Белого Дома на Краснопресненской 
набережной и в Ленинграде на Исаакиевской площади у 
Мариинского дворца.Защитников Белого Дома поддерживают 
рок-группы («Машина времени», «Круиз», «Коррозия металла»), 
которые организуют концерт «Рок на баррикадах».В Москве 
возводятся баррикады, распространяются листовки. 

• В 12 часов с танка Ельцин обращается к собравшимся на 
митинг, где называет случившееся государственным 
переворотом. Из среды митингующих создаются вооруженные 
отряды ополченцев под командованием депутата Константина 
Кобеца. 

• Вечерняя пресс-конференция ГКЧП. На ней отсутствовал В. 
Павлов, у которого развился гипертонический криз. Участники 
ГКЧП заметно нервничали; весь мир обошли кадры трясущихся 
рук Г. Янаева. 



Защитники Белого Дома

Пресс-конференция ГКЧП

Баррикады у Белого Дома 
(здание Верховного Совета РСФСР)



Путч: 20-22 августа 1991 г.
• 20 августа - По приказу ГКЧП, проведена подготовка не 

планировавшегося ранее захвата здания Верховного Совета РСФСР. 
Однако у генералов, ответственных за подготовку штурма, начались 
сомнения в целесообразности. Генерал Александр Лебедь переходит 
на сторону защитников Белого Дома. Штурм был отменён.    

• 21 августа - танковые подразделения, контролируемые ГКЧП, 
осуществляют манёвры возле Белого дома (здания Верховного Совета 
РСФСР). Происходит Стычка на Новоарбатском мосту. Группа «Альфа» 
отказывается брать штурмом Белый дом. В 5 часов утра Язов отдает 
приказ о выводе войск из Москвы. 

• 22 августа - Михаил Горбачёв возвращается из Фороса в Москву. 
Члены ГКЧП были арестованы. В Москве объявлен траур по погибшим. 
На Краснопресненской набережной Москвы проведён массовый 
митинг, в ходе которого манифестанты вынесли огромное полотнище 
российского триколора; на митинге Президент РСФСР объявил, что 
принято решение сделать бело-лазорево-красный стяг новым 
государственным флагом России. (В честь этого события в 1994 году 
дата 22 августа выбрана для празднования Дня Государственного 
флага России.)

• 23 августа - В прямом эфире Ельцин в присутствии Горбачёва 
подписывает указ о приостановлении действия КПСС в РСФСР.





8 декабря 1991 г. – Беловежское 
соглашение. Образование СНГ.

    соглашение о создании СНГ ( Содружество 
Независимых Государств) подписано лидерами 
РСФСР (Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук) и 
Белоруссии (С. Шушкевич), оно ознаменовало 
прекращение существования Советского Союза



Распад СССР и отставка Горбачёва

• 21 декабря 1991 г. - 11 бывших союзных республик (Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина) в Алма-Ате 
подписали декларацию о целях и принципах СНГ. В 1993 к ней 
присоединилась Грузия.

• Принципы функционирования СНГ:
– содружество не является ни государством, ни 

надгосударственным образованием
– взаимодействие участников организации осуществляется на 

принципе равноправия 
– объединённое командование военно-стратегическими силами и 

единый контроль над ядерным оружием
– констатировался факт о прекращении существовании СССР с 

образованием СНГ
• 25 декабря 1991 г. – Президент СССР М. С. Горбачев объявил о 

прекращении своей деятельности на посту Президента СССР, 
подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного 
главнокомандующего Советских Вооружённых Сил и передал 
управление стратегическим ядерным оружием Президенту России 
Б.Ельцину



Социально-экономические реформы 
Главой правительства Е.Гайдаром использовался 

метод «шоковой терапии»( 1 января 1992 г.) т.е. 
ограничение совокупного спроса с помощью 
удорожания кредита и урезания бюджетных 
расходов, приватизация государственных 
предприятий.

Основные мероприятия – либерализация цен -  
свободные цены, отказ от государственного 
регулирования. Что привело к инфляции, курс 
рубля сделался нестабильным, большинство 
расчетов стало производиться в американской 
валюте.

В декабре1992 г. Гайдар был снят с поста, новым 
главой правительства стал В.С.Черномырдин.

С конца 1992 г. началась массовая приватизация – 
перевод государственной собственности в 
частную, на первом этапе (1992 – 1993 г.) 
происходила безвозмездная передача всем 
гражданам части гос. Собственности стоимостью 
10 тыс. руб. путем выдачи приватизационного чека 
– ваучера. Следствием приватизации стал рост 
экономической преступности, злоупотреблений и 
коррупции.



Государственный переворот 1993 г.
• Демократизация политического процесса, начавшаяся в период 

перестройки, привела к утверждению в политической системе 
РСФСР принципа разделения властей на исполнительную ( в 
лице президента Ельцина и главы правительства Гайдара) и 
законодательную ( Верховный Совет РСФСР, во главе 
Хазбулатов). С конца 1991 г. Президент был наделен 
чрезвычайными полномочиями, иначе бы «войны властей» не было. 

• 21 сентября 1993 г. указом президента была приостановлена 
деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 
этот указ фактически вводил президентскую республику.

•  22 сентября 1993 г. Верховный Совет отстранил Ельцина от 
должности и возложил полномочия президента на вице-президента 
А. В. Руцкого. 

• 3-4 октября 1993 г. армия и милиция осадила здание Верховного 
Совета и штурмовала его. В ходе кровавых событий погибло 150 
человек с обеих сторон, а руководство оппозиции, призывавшее к 
штурму зданий телекомпании Останкино и мэрии, было арестовано.

• Закрепляя победу в конфликте с Верховным Союзом, Президент 
приступили к завершению конституционной кампании, начинает 
разрабатываться новый проект Конституции.



Расстрел Белого дома



Конституция РФ
12 декабря 1993 г. – принятие Конституции, она 

установила принцип разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную. 
Главой государства является президент. 
Законодательная власть – Федеральное 
собрание, состоит из 2 палат: Совета Федераций и 
Государственной Думы. Исполнительная власть – 
Правительство, состоящее из председателя и 
федеральных министров. Судебная власть – 
Конституционный Суд (разрешает дела о 
соответствии Конституции федеральных законов и 
нормативных актов), Верховный Суд РФ (высший 
судебный орган по гражданским, уголовным и 
административным делам ), Высший Арбитражный 
Суд РФ (разрешает экономические споры).


