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Перестро́йка — масштабные перемены в 
идеологии, экономической и политической 
жизни СССР во второй половине 1980-х годов. 
Целью реформ была всесторонняя 
демократизация сложившегося в СССР 
общественно-политического и экономического 
строя.

Определен
ие



 Особенности и направления 
структурной перестройки в 

России
В России структурная перестройка экономики осуществляется в условиях 
перехода от административно-командной хозяйственной системы к рыночной 
экономике. Сам переход означает коренную трансформацию хозяйственной 
системы, которая характеризуется глубокими преобразованиями системы 
социально-экономических отношений, изменением форм и методов 
хозяйствования, отношений собственности, включая формирование частного 
сектора и приватизацию преобладающей или значительной части 
государственного сектора экономики. Необходимость структурной перестройки 
объясняется сменой приоритетов в формировании народнохозяйственной 
структуры. Прежняя структура народнохозяйственного комплекса оказалась 
нежизнеспособной и экономически неэффективной в условиях либерализации 
экономики, развития рыночных методов хозяйствования. Специфика 
структурной перестройки в России заключается в том, что она осуществляется в 
условиях трансформационного спада, сопровождающего всякий переход от 
одной экономической системы к другой, который в условиях нашей страны 
наложился на структурный кризис, начавшийся еще в 80-х гг.



Тенденции развития 
промышленности 

Россия является страной с развитой 
промышленностью. На ее долю 
приходится 3/5 суммарного валового 
общественного продукта, более 2/5 
национального дохода, около 1/2 
производственных основных фондов и 
вместе со строительством примерно 2/5 
занятого в общественном производстве 
населения.

 1991 
г.

1992 
г.

1993 
г.

Вся промышленность 100 100 100
В том числе:    
добывающая 
промышленность 15,6 17,0 17,2

обрабатывающая 
промышленность 84,4 83,0 82,8



Структурные изменения в 
агропромышленном комплексе 

•активизация работы по преобразованию земельных отношений на основе 
предоставления земли сельскохозяйственным предприятиям и гражданам в 
собственность, бессрочное постоянное пользование, пожизненное наследуемое 
владение или аренду, а также развитие земельного рынка;

•равноправное развитие всех форм собственности и землевладения;
•поддержка разнообразных агропромышленных формирований 
(сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий) с 
полным циклом производства;

•привлечение частного капитала в аграрный сектор путем создания 
сельскохозяйственных и других банков для кредитования сельских 
товаропроизводителей;

•использование централизованного кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей под залог будущего урожая;

•стимулирование частных и иностранных инвестиций в перерабатывающую 
промышленность АПК;

•бюджетное финансирование затрат на ведение племенного дела, селекцию и 
семеноводство, фундаментальные научные исследования, направленные на 
предупреждение инфекционных заболеваний животных, распространение 
вредителей растений и охрану окружающей среды.



Основными направлениями 
структурной перестройки 

экономики являются:  
· развитие отраслей, продукция которых 
пользуется спросом на внутреннем и внешнем 
рынках;
· создание условий для развития перспективных 
наукоемких производств;
· свертывание и перепрофилирование 
объективно ненужных и недееспособных 
предприятий.



Эпоха Горбачева

• 1985-1988гг.- ограниченное 
реформирование старой эк. Системы и 
упор на политические реформы

• 1988-1990гг.- более радикальное 
реформирование экономики в рамках 
«рыночного социализма»

• 1990-1991гг.- отказ от реальных эк. 
систем



Этапы и содержание перестройки 
Перестройку условно можно разделить на три этапа:
Первый этап (март 1985 - январь 1987). Этот период 
характеризовался признанием некоторых недостатков 
существовавшей политико-экономической системы СССР и 
попытками исправить их несколькими крупными компаниями 
административного характера - антиалкогольная кампания, «борьба 
с нетрудовыми доходами», введение госприёмки, демонстрация 
борьбы с коррупцией. 
Второй этап (январь 1987 -- июнь 1989). Попытка реформирования 
социализма в духе демократического социализма. Характеризуется 
началом широкомасштабных реформ во всех сферах жизни 
советского общества. В общественной жизни провозглашается 
политика гласности - смягчение цензуры в СМИ и снятие запретов с 
того, что раньше считались табу. В экономике узаконивается 
частное предпринимательство в форме кооперативов, начинают 
активно создаваться совместные предприятия с зарубежными 
компаниями.



 Третий этап (июнь 1989 -- 1991). Заключительный этап, в 
этот период происходит резкая дестабилизация 
политической обстановки в стране: после Съезда 
начинается противостояние коммунистического режима с 
возникшими в итоге демократизации общества новыми 
политическими силами. Трудности в экономике 
перерастают в полномасштабный кризис. Достигает апогея 
хронический товарный дефицит: пустые полки магазинов 
становятся символом рубежа 1980-1990-х. Перестроечная 
эйфория в обществе сменяется разочарованием, 
неуверенностью в завтрашнем дне и массовыми 
антикоммунистическими настроениями.



Результаты перестройки
Принятые союзным руководством законы расширяли права 
предприятий, разрешали мелкое частное и кооперативное 
предпринимательство, но не затрагивали принципиальных основ 
командно-распределительной экономики. Паралич центральной 
власти и, как следствие, ослабление государственного контроля за 
народным хозяйством, прогрессировавший распад 
производственных связей между предприятиями разных союзных 
республик, возросшее самовластье директоров, недальновидная 
политика - все это привело к нарастанию в течение 1990-1991 гг. 
экономического, кризиса в стране. Разрушение старой 
экономической системы не сопровождалось появлением на ее 
месте новой. К концу 1991 г. экономика СССР оказалась в 
катастрофическом положении. Ускорялось падение производства. 
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. 



Серьезные сомнения возникли у западных 
кредиторов в платежеспособности СССР. 
Суммарный внешний долг Советского Союза к концу 
1991 г. составлял более 100 млрд. долларов. До 
1989 г. на обслуживание внешнего долга 
(погашение процентов и др.) уходило 25-30% от 
суммы советского экспорта в конвертируемой 
валюте, но затем в связи с резким падением 
экспорта нефти Советскому Союзу для 
приобретения недостающей валюты пришлось 
продавать золотой запас. К концу 1991 г. СССР уже 
не мог выполнить свои международные 
обязательства по обслуживанию внешнего долга.



 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМ
1) В политике: авторитарные тенденции на фоне 
дезорганизации и беспорядка
В настоящее время в России фактически отсутствует 
разделение властей. Законодательная власть не имеет 
возможности контролировать исполнительную. В 
своем нынешнем составе парламент не может 
реализовать даже те ограниченные возможности, 
которыми он располагает (как это показала, в 
частности, кавказская война). Судебная система не 
обеспечивает ни эффективной борьбы с 
преступниками, ни защиты прав граждан. Руки 
президента развязаны до такой степени, что это уже 
представляет угрозу для безопасности и стабильности 
такой огромной страны как Россия



2) В экономике: отсутствует фундамент для 
экономического роста
Шесть лет продолжается спад производства, уже 
четвертый год - высочайшими двузначными темпами. 
Отсюда неполная занятость и рост официальной 
безработицы, крайне низкая зарплата, на рынке 
господствуют импортные товары. Уже более трех лет 
держится опасно высокий уровень инфляции. В 
результате тают сбережения населения, раз за разом 
накатывается волна финансовых спекуляций, 
уменьшаются возможности долгосрочных инвестиций 
людей в образование, покупку жилья, товаров 
длительного пользования. 



3) В обществе: нарастает разочарование и 
недовольство
Цены продолжают расти и правительство уверяет 
нас в том, что это - плата за наше приближение к 
лучшей жизни. Зарплата не поспевает за ценами, 
тем более, что выплачивается она с огромными 
опозданиями, то есть в обесцененном виде. 
Массовое обнищание происходит на фоне 
сверхобогащения (чаще всего - незаконного) 
немногочисленных привилегированных групп. Это 
вызывает у людей острейшее чувство социальной 
несправедливости. Преступность принимает все 
более разнообразные личины. Государство же 
спокойно взирает на то, как мошеннические 
финансовые компании-пирамиды одна вослед за 
другой обирают доверившихся им граждан. 


