
(1985—1991 гг.)



1.Какие перемены в партийной и 
государственной жизни были 
проведены в первые годы реформ?

2.Какие реформы были проведены в 
1988-1990-е годы?

3.Что обозначает понятие 
перестройка?

 4.Как изменилось государственное     
устройство за годы перестройки?

 5.Почему произошло обострение     
национального вопроса в СССР?

 6.Почему провалилась попытка     
ГКЧП взять власть в свои руки?

ЗАДАНИЕ НА УРОК:



ПЛАН
1.  Предистория перестройки.
2. «Стратегия ускорения». 
3.  Экономическая реформа 1987 
года. 
4. Второй этап экономической 
реформы.
5. Программа «500 дней». 
6. Кадровая «революция».
7. Политическая реформа.



СССР в 1965-1985 гг.
Л.И. Брежнев 

(1964-1982) 

Ю.В. Андропов 
(1982-1984)

К.У. Черненко 
(1984-1985)

М.С. Горбачев 
(1985-1991)



ПРЕДИСТОРИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ
К какому времени относится 
период истории СССР, 
получивший название 
«застой»  ? Почему его так 
характеризовали?

«ЗАСТОЙ»  = СТАГНАЦИЯ - 
период  в истории СССР, 
который характеризовался 
замедлением темпов развития 
страны и неспособностью 
высшего руководства решать 
накопившиеся в советском 
обществе проблемы – время 
предкризисного состояния 
советской общественной 
системы.

КРИЗИС В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ:

▪ Нулевой рост ВНД.
▪ Устаревание и износ 

производственных 
фондов.

▪ Отставание от стран 
Запада в освоении новых 
технологий.

▪ Низкий уровень жизни 
большинства населения и 
т.д.



Реформатор - державник. 
Больше всего его волновала 
проблема очищения 
общества: "криминальная 
экономика", взяточничество 
и бюрократизм госаппарата, 
повсеместное нарушение 
порядка и дисциплины. 

12 ноября 1982 г. на внеочередном 
пленуме ЦК КПСС, Андропова избирают 
генеральным секретарем ЦК

АНДРОПОВ  
ЮРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

15 лет возглавлял 
«знаменитый и 

ужасный» – КГБ.



В одном из первых выступлений 
Андропов признал наличие 
многих нерешенных проблем

Предпринимая меры по 
наведению элементарного 
порядка, искоренению 
коррупции, Андропов выступал с 
позиций сохранения и 
обновления существующей 
системы, ратуя не более чем за 
очищение ее от видных всем 
 злоупотреблений и издержек

Деятельность Андропова была 
встречена  в народе с симпатией, 
зародила в людях надежду на 
перемены к лучшему.

ПРЕДИСТОРИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ





ПРЕДИСТОРИЯ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Ю.В.Андропов 
(1914-1984)

ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА:

▪ СССР втягивался в войну 
в Афганистане.
▪ Обострялись отношения 
с США (администрация Р.
Рейгана начала 
действовать в духе 
«холодной воны», 
используя жесткие 
методы «сдерживания» 
СССР).



Черненко 
Константин 
Устинович

Генеральный 
секретарь ЦК 

КПСС 
(13.2.1984 – 
10.3.1985)

    «Встав во главе партии и 
государства, Черненко 
честно пытался выполнить 
роль лидера страны. Но это 
ему было не дано – и в силу 
отсутствия соответствующего 
таланта, широты знаний и 
взглядов, и в силу его 
характера. Но самое главное 
– это был тяжело больной 
человек». (Е.И.Чазов)

10 марта 1985 г. в 19 часов 20 
минут на 74-м году жизни 
скончался пятый по счету 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Константин Черненко. 
Президент США Рейган, 
будучи всего на семь месяцев 
моложе Черненко, когда узнал 
о его смерти, не вполне 
тактично заметил: «Как я могу 
работать с русскими, если они 
умирают и умирают?».



Окончательно 
сформировалось и 

усилило свои 
позиции то крыло в 

руководстве, 
которое выступало 

за более 
радикальное 
обновление 

общества

Его признанным 
лидером стал все 

более  быстро 
набиравший 

политический 
авторитет М. С. 

Горбачев, бывший
при Черненко 

вторым человеком в 
партии 



ПЕРЕСТРОЙКА в СССР (1985—1991 гг.), 
инициированная М. С. Горбачевым и его 
ближайшим окружением, - это процесс 
реформирования тоталитарной системы в 
СССР.

Новым Генсеком в 
1985 г. стал 

энергичный 
выдвиженец Ю. 
Андропова 54-

летний Михаил 
Горбачев.



ПЕРЕСТРОЙКА Сторонники
М.Горбачева

Объективная 
необходимость, 
обусловленная 

кризисными явлениями 
во всех сферах жизни 

общества

Заговор мирового 
империализма с 

целью ослабить и 
развалить СССР

Противники 
М.Горбачева

Различные точки 
зрения

ПЕРЕСТРОЙКА



ПРИЧИНЫ  ПЕРЕСТРОЙКИ -  
столкновение СССР с целой группой кризисов: 

⚫ Во-первых, это был кризис сверхдержавы, 
выразившийся в том, что СССР стал отставать в 
гонке вооружений и усугубившийся 
безвыходным положением в Афганистане.

⚫  Во-вторых, назрел кризис государственного 
социализма, то есть государственно-
монополистического индустриального общества.

⚫ В-третьих, кризис авторитарной политической 
системы (люди уже не хотели мириться с ролью 
бессловесных объектов управления).



   

ЦЕЛИ ПЕРЕСТРОЙКИ: 
совершенствование социализма, очищение его 

от сталинизма, возврат к ленинским истокам 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Обострение 
межнациональных  

противоречий. Подготовка 
нового Союзного договора

Реформа 
политической 

системы

Ускорение социально-
экономического 

развития. Попытка 
введения хозрасчета

ИТОГИ 

АВГУСТОВСКИЙ 
ПУТЧ 1991 г.



ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  
ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991) 



УСКОРЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ 
ОСУЩЕСТВИТЬ ЗА СЧЕТ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

АКТИВИЗАЦИИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ФАКТОРА», ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАДРОВ.

УСКОРЕНИЕ.
 Начало перестройке положил 

апрельский (1985) Пленум ЦК КПСС

Совершенствование 
социализма.



 «СТРАТЕГИЯ УСКОРЕНИЯ»
В сентябре 1985 г. Горбачев призвал шире использовать 

«скрытые резервы»: 

1. Максимальная загрузка производственных мощностей путем 
организации их многосменного режима работы. 

2. Укрепление трудовой дисциплины.
3. Использование предложений рационализаторов.
4. Повышение качества продукции.
5. Развитие соцсоревнования.

Усиление эксплуатации оборудования 
обернулось увеличением случаев 

аварийности

Взрыв на Чернобыльской АЭС 
в апреле 1986 г. привел к 

катастрофическим последствиям 

Традиционная ставка не на экономические стимулы, а на энтузиазм 
работников, - успехов не принесла 



Для контроля за качеством продукции была введена 
новая 

контролирующая инстанция - ГОСПРИЕМКА 

Рост управленческого
 аппарата и материальных 

затрат 

Качество продукции
радикально не улучшилось

 «СТРАТЕГИЯ УСКОРЕНИЯ»



В мае 1985 г. началась антиалкогольная кампания 

«всеобщая 
трезвость» 

повышение производительности труда 

 «СТРАТЕГИЯ УСКОРЕНИЯ»



АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА 1987 г.



1.Расширение самостоятельности предприятий на 
принципах хозрасчета и самофинансирования.
2. Постепенное возрождение частного сектора 
экономики (первоначально путем развития 
кооперативного движения). 
3. Отказ от монополии внешней торговли.
4. Более глубокая интеграция в мировой рынок.
5. Сокращение числа отраслевых  министерств и 
ведомств.
6.  Признание равенства на селе основных  форм 
хозяйствования (в т.ч. арендных кооперативов и 
фермерских хозяйств).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
РЕФОРМА 1987 г.

К разработке реформы Горбачев привлек известных
экономистов:  Л. АБАЛКИНА, А. АГАНБЕГЯНА,                           Т. 

ЗАСЛАВСКУЮ, П. БУНИНА и др.



ВТОРОЙ ЭТАП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РЕФОРМЫ

Перевод промышленных предприятий на аренду, 
постепенную децентрализацию и разгосударствление 

собственности, создание акционерных обществ, развитие 
частного предпринимательства и др.

Реализация 
большинства 

названных мероприятий 
откладывалась до 1991 г., 

а перевод лишь 20% 
предприятий на аренду 
растягивался до 1995 г. 

Горбачев опасался не только
консерваторов, способных 

повернуть реформы вспять, но и 
социального взрыва 

КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ  УГЛУБЛЯЛСЯ

По мере неудач в реформировании госсектора Горбачев все 
более ориентировался на переход к рынку 



Реформирование сельского хозяйства также носило 
половинчатый характер 

М.С. Горбачев объявил в мае 1988 г. о 
целесообразности арендного подряда на 
селе, предполагавшего заключение  
крестьянами или фермерами договора  
об аренде земли на 50 лет и полное 
распоряжение полученной продукцией 

Все права по наделению землей, 
определению площади 
индивидуального участка и поголовья 
скота должны были принадлежать 
колхозам, которые, конечно, не были 
заинтересованы в появлении 
конкурента .

К лету 1991 г. на 
арендных 
условиях 
обрабатывалось 
лишь 2% 
возделываемых 
земель и 
содержалось 3% 
поголовья скота

Сами колхозы так
и не получили 

реальной  
самостоятельности 

ВТОРОЙ ЭТАП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РЕФОРМЫ



Ни одна из реформ, начатых в экономике за годы 
перестройки, так и не дала положительных результатов. 

Михаил 
Сергеевич 
Горбачев

С 1988 г. началось общее сокращение 
производства в сельском хозяйстве, с 
1990 г. -  в промышленности.

ВТОРОЙ ЭТАП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РЕФОРМЫ



ПРОГРАММА «500 ДНЕЙ»

После выборов народных депутатов РСФСР (1990) новое  
российское руководство (Председателем Верховного Совета 
РСФСР стал Б. Н. ЕЛЬЦИН), как и лидеры других республик  
Союза, попыталось предпринять собственные шаги по  
экономическому реформированию.

Летом 1990 г. Г. ЯВЛИНСКИЙ, академик 
С. ШАТАЛИН и другие экономисты 
разработали программу «500 дней», 
которая предполагала за этот срок 
провести приватизацию государственных 
предприятий и значительно урезать 
экономическую власть центра. БОРИС ЕЛЬЦИН

Избрание Б.Н.ЕЛЬЦИНА трактовалось 
как поддержка почти 60% участниками  
выборов курса на радикализацию и 
ускорение  экономических реформ. 



«О КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕХОДА К 
РЕГУЛИРУЕМОЙ РЫНОЧНОЙ

ЭКОНОМИКЕ В СССР»
«500 дней»

⚫ Переход к рыночным 
отношениям - главное 
содержание радикальной 
экономической реформы.

⚫ Создание акционерных 
обществ.

⚫ Введение арендных 
отношений в деревне.

⚫ Повышение цен.
⚫ Сокращение дефицита 

бюджета.
⚫ Меры по социальной защите 

населения.

⚫ приватизация 
государственной 
собственности;

⚫ децентрализация управления 
экономикой;

⚫ предоставление 
благоприятных условий для 
развития частного 
предпринимательства.

⚫ сначала стабилизация 
финансово-денежной системы 
и только затем постепенное 
«отпускание» цен.

ПРОЕКТЫ   ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕФОРМ



ВАРИАНТЫ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

ОБСУЖДЕНИЕ В ВЕРХОВНОМ СОВЕТЕ СССР 
осенью 1990 г.

НИ ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ НЕ ПОЛУЧИЛ 
ПОДДЕРЖКИ. М.С. ГОРБАЧЁВУ ПОРУЧАЮТ 

ОБЪЕДИНИТЬ  ОБЕ ПРОГРАММЫ



введение 
госприемки, 

демонстрация 
борьбы с 

коррупцией.

анти-
алкогольная 
кампания, 
«борьба с 
нетрудовыми 
доходами», 

Преодоление 
недостатков:1987

КАДРОВАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ:

произведена 
замена основной 

массы старых 
кадров на новую 

команду 
управленцев.

Альтернативные 
выборы партийных 
секретарей, а также 

выборы 
руководителей 
предприятий.



Новое руководство пришло к власти без четкой 
концепции и программы перемен 

Горбачев позже признавал, что на первых порах 
предусматривалось лишь совершенствование 

устоявшегося за последние десятилетия общества и 
выправление «отдельных деформаций» социализма 

При таком подходе 
одним из главных 

направлений 
перемен 

становилась 
смена кадров 

В январе 1987 г. Пленум ЦК 
КПСС 

признал необходимым в целях 
ускорения реформ осуществлять

 подбор кадров на основе 
главного критерия — поддержки 
ими целей и идей перестройки 

В 1985-1990 гг. произошли массовая замена и омоложение 
партийно-государственных кадров на центральном и на 

местном уровне 

КАДРОВАЯ «РЕВОЛЮЦИЯ»



ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ И 
ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ В СССР

I съезд народных 
депутатов РСФСР 
выбирает своим 

главой Б. Н. Ельцина 
и 12 июня 1990 г. 
провозглашает 
"Декларацию о 

государственном 
суверенитете 

РСФСР". 
Становление 

многопартийной 
системы в СССР. В 

большинстве 
новообразованные 

партии были 
оппозиционными. 

Сепаратизм. Начало 
массового выхода из 

КПСС.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА –
механизм, позволяющий реализовать 

политическую власть в обществе

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
СОЗНАНИЕ
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ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ В СССР

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
(высший орган государственной 

власти)

ПРЕЗИДИУМ
 ВЕРХОВНОГО
 СОВЕТА СССР

СОВЕТ 
СОЮЗА

СОВЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

СОВЕТ
 НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ
(Правительство 

СССР)

СОВЕТ
 МИНИСТРОВ

МИНИСТЕРСТВА



СЪЕЗД КПСС

ПОЛИТБЮРО
ЦК КПСС

СЕКРЕТАРИАТ
ЦК КПСС

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ В СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ КПСС



Очень скоро инициаторы перестройки поняли, что
простой заменой кадров проблем страны не решить. 
Необходима была серьезная политическая реформа 

лето 1988 г. - вопросы реформы политической системы 
обсуждала XIX Всесоюзная партийная конференция 

Горбачев предложил 
сформировать новый 
высший орган власти 

–
Съезд народных

депутатов, 
превратить

Верховный Совет в 
постоянно 

действующий
парламент 

Весной 1989 г. были проведены 
выборы народных депутатов СССР 
по новому избирательному закону. 

На I съезде  народных депутатов 
СССР  (май — июнь 1989 г.) Горбачев 

был  избран Председателем 
Верховного Совета СССР 

Съезд состоял из 2250 депутатов, 
избранных на 5 лет 

РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ



РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
А.Д. САХАРОВА НА

 I СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

СССР. 
1989 г.

Депутаты резко выступили против 
политики правительства

ОФОРМИЛОСЬ ДВА ТЕЧЕНИЯ

ЗА УМЕРЕННУЮ 
ПЕРЕСТРОЙКУ 
М.С. ГОРБАЧЁВ

ЗА 
РАДИКАЛЬНУЮ 
ПЕРЕСТРОЙКУ 
А.Д. САХАРОВ, 

позже – 
Б.Н. ЕЛЬЦИН



По предложению народных депутатов концепция  
политической реформы в 1990-91 гг. была дополнена рядом 

важных положений

Главным из них стала идея построения правового 
государства

 (где обеспечивается равенство всех перед законом) 

III съезд народных 
депутатов в марте 1990 г. 

счел целесообразным 
ввести пост Президента

СССР, которым стал
М.С. Горбачев 

Тогда же была отменена 
6-я статья Конституции 

СССР, 
закреплявшая

монопольное положение 
КПСС в обществе 

Это открывало возможность для формирования 
легальной многопартийности в Советском Союзе 

РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ



ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР

КАБИНЕТ
 МИНИСТРОВ

ПРЕЗИДЕНТ СССР
(с марта 1990 года)

КОМИТЕТ
КОНСТИТУЦИОННО

ГО
НАДЗОРА

РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

СЪЕЗД НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ
(с 1988 года)



  Формирование многопартийности                                          
происходит на фоне                                          

экономического коллапса. Полки                                          
магазинов пусты. Народ начинает                                          

проявлять свое недовольство 
открыто. 

В мае 1988 г. первой 
«оппозиционной» КПСС партией 

провозгласил себя 
«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ».    
В мае 1990 г. оформилась 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИИ.      
В ноябре возникла 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПАРТИЯ.

                                          

ФОРМИРОВАНИЕ 
МНОГОПАРТИЙНОСТИ



1988 г. 
«Демократически

й 
союз»

В. 
НОВОДВОРСКАЯ

1990 г.  
«Демократическая 

партия» 
Н.ТРАВКИН

1991 г. 
Либерально-

демократическая 
партия 

В. 
ЖИРИНОВСКИЙ

ФОРМИРОВАНИЕ 
МНОГОПАРТИЙНОСТИ



При всем многообразии этих партий и движений в центре 
политической борьбы, как и в 1917 г., вновь оказались 
два направления — коммунистическое и либеральное 

Коммунисты призывали к
преимущественному 

развитию общественной 
собственности, 

коллективистских форм 
общественных отношений 

и самоуправления 

Либералы («демократы») 
выступали за приватизацию 

собственности, свободу 
личности, систему

 полноценной 
парламентской

демократии, переход к 
рыночной экономике Позиции либералов, резко критиковавших пороки 

отжившей 
системы, были более предпочтительны для 

общественности, 
чем попытки оправдать существование прежних отношений

ФОРМИРОВАНИЕ 
МНОГОПАРТИЙНОСТИ



В июне 1990 г. была образована 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РСФСР,  руководство которой 

заняло достаточно  традиционалистскую позицию 

В 1990 г. – к  XXVIII съезду КПСС правящая партия пришла 
в состоянии раскола 

радикально-
реформаторское 

реформаторско - 
обновленческое 

традиционали-
стское 

Быстрые 
изменения, 

демократизация 
общества,
рыночная 
экономика

Продуманные и 
постепенные 
изменения в 

рамках 
существующего 
общественного 

строя

Сохранение 
существующих 
общественных 
отношений с 

незначительными 
изменениями

ФОРМИРОВАНИЕ 
МНОГОПАРТИЙНОСТИ



В руководстве КПСС участились 
нападки на Горбачева и

перестроечный курс. В апреле и 
июле 1991 г. ряд членов ЦК
потребовали его отставки .

Выход из партии стал массовым 
(с 1985 г. по лето 1991 г. 

численность КПСС сократилась с 
21 до 15 млн. человек)

ФОРМИРОВАНИЕ 
МНОГОПАРТИЙНОСТИ

XXVIII съезд не только не 
преодолел кризис в партии, но, 

не предложив конкретной 
программы перестройки КПСС, 

в особенности ее первичных 
организаций, способствовал 

его углублению 
"Руководящей и направляющей силой 
советского общества, ядром его 
политической системы, государственных и 
общественных организаций является 
Коммунистическая партия Советского 
Союза. КПСС существует для народа и 
служит народу. Вооруженная марксистско-
ленинским учением, Коммунистическая 
партия определяет генеральную перспективу 
развития общества, линию внутренней и 
внешней политики СССР, руководит великой 
созидательной деятельностью советского 
народа, придает планомерный научно 
обоснованный характер его борьбе за победу 
коммунизма. Все партийные организации 
действуют в рамках Конституции СССР».

1990 г.
отмена ст.6 

Конституции 
СССР



❑ ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
(МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКЕ ОКОЛО 40%, ПО НЕОФИЦИАЛЬНОЙ 
— ДО 80%.

❑ ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 
СНИЖЕНЫ НА 50%.

❑ НАЧАЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЗАБАСТОВКИ. 
❑ ТОТАЛЬНЫЙ ТОВАРНЫЙ ДЕФИЦИТ И 

ВВЕДЕНИЕ КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 
НАРАСТАНИЕ КРИЗИСНЫХ  

ЯВЛЕНИЙ.



1987—1988гг. 
политика 

«гласности»
 «Больше 

демократии, 
больше 

социализма!», 
«Назад, к 
Ленину!»

⚫ «Гласность» должна была, по 
замыслу «архитекторов 
перестройки», способствовать 
укреплению «социализма с 
человеческим лицом». 

⚫ Гласность – «полусвобода слова».
⚫ Попытка обновления 

скомпрометировавшей себя 
идеологии. 



ПОЛИТИКА ГЛАСНОСТИ 

Гласность в отличие от свободы 
слова подразумевала, что 
власти разрешают говорить, то 
что сами хотят слышать. 
Гласность была призвана 
формировать «Социализм с 
человеческим лицом».

В ИТОГЕ 
ГЛАСНОСТЬ 
ПРИВЕЛА К 

КРУШЕНИЮ 
МОНОПОЛИИ 

КПСС НА 
ИНФОРМАЦИЮ.

Сам термин «гласность» как 
свидетельство новых 

подходов
к политике впервые 

прозвучал в выступлении
 Горбачева на

XXVII съезде КПСС в 
феврале 1986 г.



Особый размах «гласность» приобрела после январского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС, обозначившего 
радикализацию демократических процессов в обществе .

С конца 1986 - начала 1987 г. стали публиковаться 
литературные произведения, не допущенные в печать в 
прежние времена.

ЛИТЕРАТУРА



Они поднимали проблемы судеб интеллигенции, 
национальных отношений в годы сталинского режима 

Были опубликованы находившиеся долгие годы под 
запретом произведения отечественных литераторов 

20-30-х XX века 

ЛИТЕРАТУРА



Вернулись к отечественному читателю труды крупнейших 
российских философов - Н. Бердяева, В. Соловьева, П. Сорокина, 
В. Розанова, В. Лосского, А. Лосева и др. 

Были опубликованы работы эмигрантов «третьей волны» - И. 
Бродского, А. Галича, В. Некрасова, В. Аксенова, В. Войновича, 
А. И. Солженицына

В то же время в литературных кругах в течение всех лет 
перестройки шли горячие дискуссии о направлении и путях 
дальнейшего развития общества 

Писатели, выступавшие за 
коренные  преобразования  в 
стране: Б. Васильев, Г. 
Бакланов, С. Залыгин, С. 
Баруздин, А. Рыбаков, А. 
Приставкин, Д. Гранин. 

Писатели, выступавшие за 
сохранение традиционного 
пути: Ю. Бондарев, В. 
Распутин, B. Белов, А. Иванов, 
С. Михалков, А. Проханов и др. 

В эти годы были изданы литературные произведения и научные 
исследования западных авторов, раскрывающие природу 
тоталитарного государства 

ЛИТЕРАТУРА



ЛИТЕРАТУРА
       Стали публиковаться литературные произведения, не 
допущенные в печать в период брежневской ресталинизации.



Наряду с литературой «гласность» коснулась и других сфер 
духовной жизни - кинематографа, театра, музыкального и 
изобразительного искусства.

Годы перестройки были отмечены появлением запрещенных 
ранее фильмов.

КИНО. ТЕАТР.



Появились новые произведения 
антитоталитарного звучания .

КИНО. ТЕАТР.



В ведущих театрах страны были поставлены пьесы М. 
Шатрова «Брестский мир», «Дальше... Дальше... Дальше...», 
по-новому трактовавшие события революции и Гражданской 
войны .

ТЕАТР

Его пьесы, посвящённые жизни нашей 
страны в эпоху революции и гражданской 
войны, отразили романтику тех лет со 
всеми их сложностями и противоречиями. 
Шатров в своих пьесах создал целую 
историческую перспективу становления и 
развития общественных сил в Советском 
Союзе. Драматург также с присущей ему 
нацеленностью и глубиной анализировал 
процессы, проходившие во времена 
хрущёвской оттепели и брежневского 
застоя.

Бывший министр культуры Российской 
Федерации М. ШВЫДКОЙ



РОЛЬ   С М И 
В «РЕВОЛЮЦИИ УМОВ» 

В практику телевидения вошли прямые трансляции, 
телемосты, появились новые телепередачи: «Взгляд», «12 
этаж», «5 колесо», «До и после полуночи» и др.

Ведущие программ:  «12-й этаж» – Э. САГАЛАЕВ,   «Взгляд» - 
А. ЛЮБИМОВ, В. ЛИСТЬЕВ, Д. ЗАХАРОВ



Совершенно необычным явлением для страны стали прямые 
трансляции заседаний XIX партконференции КПСС, съездов 
народных депутатов СССР, приковывавшие внимание огромного 
количества людей.

Литература, кинематограф и театр во 
многом подготовили советское 
общество к продолжению 
реабилитации жертв политических 
репрессий 

РОЛЬ   С М И 
В «РЕВОЛЮЦИИ УМОВ» 



РЕАБИЛИТАЦИЯ
⚫ В 1987 г. была создана комиссия Политбюро по 

реабилитации жертв политических репрессий во главе с 
А. Н. ЯКОВЛЕВЫМ. Были пересмотрены политические 
процессы 30-х гг., реабилитированы и восстановлены в 
партии Н. БУХАРИН, А. РЫКОВ, Л. КАМЕНЕВ, Г. 
ЗИНОВЬЕВ, Г. СОКОЛЬНИКОВ, Л. СЕРЕБРЯКОВ и 
многие другие крупные деятели советской власти.

⚫ В 1989 г. Верховный Совет СССР принял декларацию, 
признавшую незаконными и преступными репрессии 
против народов, подвергшихся насильственному 
переселению в годы сталинского режима.

⚫ В 1990 г. указом Президента СССР были признаны 
незаконными репрессии в отношении крестьян.

В марте 1988 г. в газете «Советская 
Россия» было помещено обширное 
письмо преподавательницы из 
Ленинграда Нины Андреевой под 
заголовком «Не могу поступиться 
принципами». Для большинства 
советских людей «гласность» 
обернулась большой душевной, а 
порой и личной драмой.



ПИСЬМО  Н. АНДРЕЕВОЙ – 
МАНИФЕСТ  НЕОСТАЛИНИЗМА

ПОЗЖЕ СТАЛА 
ОДНИМ ИЗ 

ОСНОВАТЕЛЕЙ 
ВОЗРОЖДЁННОЙ 

ВКП(б)

В нем открыто 
осуждалось 

«заимствование 
на Западе» 

антисоциалистической 
по сути  политики 

«гласности» и 
перестройки, сводимой, 

по мнению автора, к 
фальсификации истории 

социалистического 
строительства» 



Выступления Андреевой и других защитников сталинизма 
имели под собой достаточно весомую социальную основу. 
Общество оказалось во многом не подготовлено к 
стремительной и радикальной переоценке ценностей 

«Гласность» способствовала резкому столкновению 
различных  идейных, социальных, политических, 
национальных, религиозных течений, групповых интересов.

Для большинства советских людей «гласность» обернулась 
большой душевной, а порой и личной драмой 

«Гласность», превратившаяся за годы перестройки из 
политического лозунга в мощное средство реформирования 

общества, во многом определила необратимый характер 
перемен .

ИЗДЕРЖКИ  ГЛАСНОСТИ



ОБОСТРЕНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ



ОБОСТРЕНИЕ  МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

⚫ 1986 г. - Казахстан. Массовые беспорядки, вызванные заменой на посту 1 
секретаря ЦК Д. Кунаева на Г. Колбина под лозунгами «казахам – казахскую 
власть».

⚫ 1986 г. – Якутия. Студенты устроили демонстрацию под лозунгом «Якутия - 
для якутов».

⚫ 1988 г. - армяно-азербайджанский конфликт (ситуация вокруг Нагорного 
Карабаха), погромы в Сумгаите.

⚫ 1989 г. - грузинские националисты устроили провокацию в Тбилиси, 
закончившуюся столкновениями толпы с регулярными войсками.

⚫ 1989 г. - Узбекистан, Фергана- конфликт между узбеками и турками - 
месхетинцами.

⚫ 1989 г. -Абхазия, Сухуми- вооруженное столкновение между абхазами и 
грузинами. 

⚫ 1989 г. - Молдавия, Кишинев- демонстрация с требованием отделение от 
СССР

⚫ 1990 г. – Таджикистан, погромы под лозунгом «русские, убирайтесь к себе в 
Россию». 



«НОВОЕ 
МЫШЛЕНИЕ»

«Новое мышление 
не попытка 

выдумать какую-
то умозрительную 

схему…Это 
реакция на 

философском, а 
потом и на 

политическом 
уровне на те 

вызовы, с 
которыми 

встречаются и 
отдельные 

страны, и весь мир 
на данном 

переломном 
этапе» (Горбачев).



НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ В СФЕРЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
⚫ Это совокупность  идей и подходов, выражающих 

общие интересы людей независимо от их 
государственной и национальной принадлежности и 
обеспечивающих выживание человечества в ядерно – 
космический век

⚫ Характерные черты: 
1)деидеологизация межгосударственных 

отношений,
2)приоритет общечеловеческих ценностей,
3)признание общепринятых норм морали как 

обязательного критерия всякой политики.



Эти идеи были сформулированы в книге М.С.Горбачева 
«Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 
мира».



ПРИЧИНЫ КРАХА 
ПЕРЕСТРОЙКИ И РАСПАДА СССР



ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ  ХАРАКТЕР 
ПЕРЕСТРОЙКИ



ИТОГИ ПЕРЕСТРОЙКИ


