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После смерти Сталина имела место некоторая децентрализация власти. В частности, 
стало неукоснительным правилом на должность первого секретаря в республиках 
назначать представителя титульной нации соответствующей республики. Второй 
секретарь партии в республиках был ставленник ЦК. Это привело к тому, что местные 
руководители обладали определённой самостоятельностью и безусловной силой в своих 
регионах. После распада СССР многие из этих руководителей трансформировались в 
президентов соответствующих государств (кроме Шушкевича). Однако в советские 
времена их судьба зависела от центрального руководства.



Причины распада:
1. Ослабление влияния властной вертикали СССР

2. Суверенитет республик, их конституционное право на 
выход из состава СССР

3. Стремление элит союзных и ряда автономных республик 
контролировать ресурсы своих территорий без участия 
союзных органов власти

4. Потребность восстановить утраченную национальную 
государственность

5. Ориентация на вхождение в состав соседних государств

6. Кризис идеологии

7. Неудачные попытки реформирования советской системы, 
приведшие к стагнации, а затем развалу экономики и 
политической системы



Процесс распада СССР.
Процесс распада СССР – укладывается в три этапа
1 этап.
Это период перестройки, когда выросла политическая активность народа, сформировались массовые, в том 
числе радикальные и националистические движения и организации. Ситуация усугублялась 
противостоянием на политическом пространстве Президента СССР Горбачёва и Президента РСФСР 
Ельцина.
✔ В 1989 году впервые было официально объявлено о начале экономического кризиса - рост экономики 

сменяется падением;
✔ В период 1989—1991 гг. доходит до максимума главная проблема советской экономики — хронический 

товарный дефицит — из свободной продажи исчезают практически все основные товары, кроме хлеба. 
В регионах страны вводится нормированное снабжение в форме талонов;

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

✔ В 1989 году происходит массовое падение просоветских коммунистических режимов в Восточной 
Европе;

✔ На территории СССР разгорается ряд межнациональных конфликтов:
✔ В июне 1989 года вспыхивают межэтнические конфликты



2 этап. 
Начинается «парад суверенитетов», что в свою очередь подталкивает руководство СССР к 
создание нового Союзного Договора .
7 февраля 1990 года ЦК КПСС объявил об ослаблении монополии на власть, в течение нескольких 
недель прошли первые конкурентные выборы. Многие места в парламентах союзных республик 
получили либералы и националисты. И в течение 1990—1991 гг. все союзные, в т.ч. и РСФСР, и 
многие из автономных республик приняли Декларации о суверенитете, в которых оспорили 
приоритет общесоюзных законов над республиканскими, что начало «войну законов».
С августа по октябрь 1990 года происходит «парад суверенитетов» автономных республик и 
автономных областей РСФСР. Большинство автономных республик провозглашают себя советскими 
социалистическими республиками в составе РСФСР или СССР. - Пытаясь хоть как-то спасти СССР, 
Союзное руководство проводит в марте 1991 года референдум, на котором проголосовало за 
«сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик» более 76 % (в 
том числе более 70 % в РСФСР и в Украинской ССР). Несмотря на эту победу, центробежные силы 
продолжают нарастать.



3 этап. Союзный Договор - ГКЧП и развал СССР.
3.1.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 как «августовский путч».
Поражение путча привело к краху центральной власти СССР.
14 ноября 1991 года семь республик из двенадцати (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан) принимают решение о заключении договора о создании Союза Суверенных 
Государств (ССГ) как конфедерации со столицей в Минске. Его подписание было намечено на 9 декабря 1991 
года.
3.3.Однако 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, где собрались главы трех республик, основателей СССР, 
— Белоруссии, России и Украины ранние договоренности были отвергнуты Украиной.
Главы 3-х республик констатировали, что СССР прекращает своё существование, и подписали Соглашение о 
создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Подписание соглашений вызвало негативную реакцию 
Горбачёва, однако после августовского путча реальной властью он уже не обладал. 21 декабря 1991 года на 
встрече президентов в Алма-Ате (Казахстан) к СНГ присоединилось ещё 8 республик: Азербайджан, Армения, 
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
25 декабря 1991 года Президент СССР М. С. Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на 
посту Президента СССР «по принципиальным соображениям», подписал указ о сложении с себя 
полномочий Верховного главнокомандующего Советских Вооружённых Сил и передал управление 
стратегическим ядерным оружием Президенту России Б.Ельцину.



Распад Советского Союза привел к наиболее впечатляющей со времен Второй мировой войны 
геополитической ситуации. Фактически это была настоящая геополитическая катастрофа, последствия 
которой и сегодня отражаются на экономике, политике и социальной сфере всех бывших республик Советского 
Союза.



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 (ноябрь 1991 г.); ликвидация системы Советов в целом (21 
сентября — 4 октября 1993 года).
В июле 1991 года Президентом России был подписан Указ о департизации, запретивший 
деятельность партийных организаций на предприятиях и учреждениях.



Межнациональные конфликты
В последние годы существования СССР на его территории был активно использован потенциал 
межнациональных конфликтов. После его распада большинство из них немедленно перешли в фазу 
вооружённых столкновений:
✔ Карабахский конфликт — война армян Нагорного Карабаха за независимость от 

Азербайджана;
✔ 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.
По данным Владимира Мукомеля, число погибших в межнациональных конфликтах в 1988—96 годах 
составляет около 100 тыс. человек. Число беженцев в результате этих конфликтов составило не менее 5 
млн. человек.



Безъядерный статус Украины, Белоруссии и Казахстана
В результате распада СССР число ядерных держав увеличилось, так как на момент подписания 

Беловежских соглашений советское ядерное оружие дислоцировалось на территории четырёх союзных 
республик: России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Совместные дипломатические усилия России и Соединённых Штатов Америки привели к тому, что 
Украина, Белоруссия и Казахстан отказались от статуса ядерных держав, и передали России весь военный 
атомный потенциал, оказавшийся на их территории.

24 октября 1991 года принято постановление Верховной Рады о безъядерном статусе Украины. 14 января 
1992 г. подписано трёхстороннее соглашение России, Соединённых Штатов и Украины. Все атомные 
заряды демонтируются и вывозятся в Россию, стратегические бомбардировщики и шахты для запуска ракет 
уничтожаются на деньги США. Взамен Соединённые Штаты и Россия дают гарантии независимости и 
территориальной целостности Украины.

5 Декабря 1994 года в Будапеште был подписан Меморандум, которым Россия, США и Великобритания 
обязались воздержаться от использования силы, экономического принуждения и созвать совет безопасности 
ООН для принятия необходимых мер в случае если возникает угроза агрессии по отношению к Украине.

В Белоруссии безъядерный статус закреплён в Декларации о независимости и в Конституции. 
Соединённые Штаты и Россия дают гарантии независимости и территориальной целостности.

Казахстан в течение 1992—1994 г. передаёт России до 1150 единиц стратегических ядерных вооружений.



Глубокий кризис советского общества и коммунистического 
режима рано или поздно должен был повлечь начало реформ. 
Однако они могли принять разные формы и направления, более 
или менее удачные. Начав с продолжения андроповской 
политики ускорения, прежде всего научно-технической 
модернизации, Горбачев и его сторонники столкнулись с тем, 
что она не дает результатов без соответствующих социальных 
перемен. В итоге в 1986 г. XXVII съезд КПСС провозгласил 
политику перестройки. Начался переход к рыночным реформам 
и осторожной демократизации. Однако эти преобразования 
имели системные недостатки, которые привели к углублению 
экономического кризиса. Разрастались национальные движения 
и конфликты. В СССР сформировалось гражданское общество, 
оппозиционные организации возглавили массовые движения 
протеста против коммунистического режима. В результате 
авторитарная власть КПСС сменилась многопартийной системой 
Советов. В условиях острого экономического кризиса и 
ожесточенной борьбы за власть между республиканскими и 
центральными властями в 1991 г. СССР распался.


