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В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М. С. Горбачев. 
Горбачев и поддерживавшие его радикально настроенные политические 
деятели выступили с инициативой «обновления социализма». Суть 
«обновления общества» его инициатор М. С. Горбачев видел в соединении 
социализма и демократии, в установлении «лучшего социализма». В 
состав Политбюро ЦК партии были включены 
новые члены—лица, разделявшие идеи
 Генерального секретаря
 (Е. К. Лигачев, В. М. Чебриков,
 Э. А. Шеварднадзе). 
В числе секретарей ЦК находились 
Б. Н. Ельцин и А. Н. Яковлев.



Начало новому курсу было положено на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС. На Пленуме 
шла речь о необходимости качественного преобразования общества, о неотложности 
глубоких перемен во всех сферах его жизни. 

Перемены в общественно-политической сфере начались с проведения политики гласности. 
Была снята цензура и разрешено издание новых газет. Это вызвало широкий всплеск 
социальной активности населения. Возникли многочисленные общественные объединения в 
поддержку «перестройки». 

XXVII съезд КПСС (февраль 1986 г.) подтвердил правильность избранного руководством 
страны курса на ускорение преобразований в экономике, на обновление форм и методов 
работы политических структур. 



Реформа политической системы
•В 1985—1986 гг. развернулась борьба с нарушениями производственной 
дисциплины и коррупцией. 

•Были реабилитированы многие лица, невинно осужденные по процессам 30-х 
годов (Н. И. Бухарин и А. И. Рыков и др.)

•Учреждался новый орган власти — Съезд народных депутатов СССР. Из 
числа его участников избирался Верховный Совет, который превращался в 
постоянно действующий парламент. Аналогичные государственные структуры 
создавались в союзных республиках.

•Введение в стране президентского поста (первым президентом СССР в марте 
1990 г. на  Съезде народных депутатов был избран М.С. Горбачев).



 Изменение отношения к религии
•В условиях демократических преобразований произошли перемены во 
взаимоотношениях церкви и государства. Состоялось несколько встреч М. С. 
Горбачева с патриархом РПЦ Пименом и представителями других религиозных 
конфессий. В 1988 г. прошли юбилейные торжества в связи с 1000-летием 
крещения Руси. 

•Деятели церкви получили возможность наряду со всеми гражданами участвовать в 
общественной жизни. Нескольких видных церковных иерархов избрали депутатами 
в Верховный Совет страны.

•Было разработано и утверждено новое законодательство о культах.

•Новый закон «О свободе совести» закрепил курс на либерализацию отношения 
государства к религии.



Создание политических партий
 и движений
В марте 1990 г. была отменена статья 6 Конституции СССР о руководящей роли 
КПСС в обществе. Отмена статьи 6 явилась стимулом возникновения новых 
партий и движений. Видное место среди них занимали организации 
демократической ориентации—Крестьянская, Аграрная, Народная партии 
России, Республиканская партия Российской Федерации, Демократическая 
партия России и др. В своих программах они выступали за демократическое 
государство, за проведение экономических и политических реформ. 

Раскол в рядах КПСС привел к возникновению нескольких партий 
социалистической (коммунистической) ориентации. Заметную роль в 
политической жизни страны с первых дней создания играли Коммунистическая 
партия РСФСР (КПРФ) и Российская партия коммунистов (РПК). Оформилась 
Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП). 

Время существования многих партий оказалось кратким, они распадались, 
сливались с другими организациями. В центре политической борьбы за власть 
на рубеже 80—90-х годов оказались партии коммунистической и либеральной 
ориентации. К концу 80-х годов наметился раскол среди сторонников 
реформаторского курса М. С. Горбачева. В значительной мере этому 
способствовало ухудшение экономической ситуации в СССР. 



Первые годы «перестройки» мало затронули существующую экономическую 
систему.

В 1987 г. была принята программа экономической реформы. Главная ее 
направленность заключалась в переходе от преимущественно административных к 
экономическим методам управления производством. 
I Съезд народных депутатов СССР постановил начать переход к новой модели 
экономического развития. В качестве ее составных частей рекомендовались: 
сокращение государственного вмешательства в управление народным хозяйством.

Произошли изменения в организации сельскохозяйственного производства. 
Появились фермерские и частные крестьянские хозяйства. К концу 1990 г. в стране 
насчитывалось около 50 тыс. фермерских хозяйств.

Экономическая реформа не улучшила положения дел в народном хозяйстве. В 
1989—1990 гг. резко сократились темпы роста производства промышленной 
продукции.Увеличивались размеры дефицита госбюджета, росла безработица. В 
начале 1990 г. численность безработных в стране составляла (по официальным 
данным) 6 млн. человек 

Экономическая реформа 



 СССР и страны мира
Советское правительство приняло несколько законов, соответствующих 
международному законодательству в области прав человека, в частности указ о 
выезде и въезде граждан в СССР. 

Советский Союз занял четкую позицию во время войны в Персидском заливе, 
причиной которой стал захват Ираком Кувейта. Он поддержал резолюцию Совета 
Безопасности ООН, осуждавшую действия
 иракских властей (осень 1990 г.). В ноябре 
того же года президенту СССР М. С. Горбачеву 
была присуждена Нобелевская премия мира.

Новый внешнеполитический курс СССР 
благоприятствовал преодолению последствий
 «холодной войны», ликвидации неприязни и 
недоверия в его отношениях с другими государствами.



«Парад суверенитетов»
С конца 80-х годов усилилось движение за выход из состава СССР в республиках 
Прибалтики. 
Осенью 1988 г. на выборах в центральные и местные органы власти Эстонии, 
Латвии и Литвы одержали победу представители народных фронтов. Своей 
главной задачей они объявили достижение полной независимости, создание 
суверенных государств. В ноябре 1988 г. Декларацию о государственном 
суверенитете утвердил Верховный Совет Эстонской ССР. Идентичные документы 
были приняты Литвой, Латвией, Азербайджанской ССР (1989 г.) и Молдавской ССР 
(1990 г.). 

12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете России. В ней законодательно закреплялся 
приоритет республиканских законов над союзными. Первым президентом РФ стал 
Б. Н. Ельцин, вице-президентом — А. В. Руцкой



В декабре 1991 г. в Беловежской пуще (БССР) состоялось совещание 
руководителей трех суверенных государств — России (Б. Н. Ельцин), Украины (Л. 
М. Кравчук) и Белоруссии (С. С. Шушкевич). 8 декабря они заявили о прекращении 
действия союзного договора 1922 г. и об окончании деятельности государственных 
структур бывшего Союза. Тогда же была достигнута договоренность о создании 
СНГ—Содружества Независимых Государств. Союз Советских Социалистических 
Республик перестал существовать. В декабре того же года к Содружеству 
Независимых Государств присоединились еще восемь бывших республик (Алма-
Атинское соглашение).


