
Презентация  на тему: «СССР в 1985-1991 годах  в период 
перестройки и правления М.С. Горбачева» является обобщением 
огромного материала, собранного в одну большую тему.
Представленная  тема состоит из теоретического и 
иллюстрированного материала: фотографии, документы и т.д.
Может быть использована на уроках при изучении всего 
периода правления М.С. Горбачева или как самостоятельные 
части: «Культура», «Экономика» и т.д.
Материал обогащен справочной информацией по 
москвоведению, архитектуре, истории, что позволит 
школьникам стать более эрудированными.
Может быть использован при подготовке к экзаменам.
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1. Приход к власти М.С. Горбачева

10 марта 1985 года скончался К.У. Черненко 
(13 февраля-10 марта1985). В день его смерти 
состоялась встреча члена Политбюро министра 
иностранных дел А.А. Громыко (1957-1985) и 
секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева-самого 
молодого из членов Политбюро, 
курировавшего до сих пор сельское хозяйство.
11 марта 1985 года прошло заседание 
Политбюро и  А.А. Громыко  предложил на 
пост генерального секретаря кандидатуру М.С. 
Горбачева. Все члены Политбюро поддержали 
это предложение, и в тот же день пленум 
ЦК КПСС единогласно избрал 
Михаила Сергеевича Горбачева руководителем
партии.

Константин                                     
Устинович 
Черненко

(13 февраля 1984-
10 марта 1985)

Андрей
Андреевич 
Громыко

(1957-1985)



Это масштабные перемены в идеологии, экономической и 
политической жизни СССР во второй половине 1980-х годов., 
связанные с правлением М.С. Горбачева.
Целью реформ была всесторонняя демократизация 
сложившегося в СССР общественно-политического и 
экономического строя. 
Кардинальная реформа всей системы, включая политические 
изменения, началась в январе 1987 года, когда на пленуме ЦК 
КПСС перестройка была объявлена новой государственной 
идеологией.

2. Что такое перестройка?



 Причины перестройки

Объективные

1.Стагнация в экономике, нарастание 
научно-технического отставания от 

Запада
2.Политический кризис: 

неспособность руководства обеспечить 
экономический прогресс

3.Нерешенные социальные проблемы
4.Негативные явления  культурной 
жизни: прорыв информационной 

самоизоляции СССР
5. Сложность международной 

обстановки: конфронтация с Западом

субъективные

Приход к руководству страны 
относительно молодых политиков

(в 1985 году им было:
 Михаил Сергеевич Горбачев-54 года, 

Николай Иванович Рыжков-56 лет,  
Александр Николаевич Яковлев-62 года, 

Эдуард Амвросиевич  Шеварнадзе-57 лет, 
стремившихся не только к укреплению 

своей власти, но и выступавших за 
обновление государства и общества



3. Этапы перестройки и обстановка в стране
1 этап

1985-1986 годы
2 этап

1987-1989 годы
3 этап

1990-1991 годы
«Ранняя перестройка»-

«Курс на
ускорение»
социально-

экономического
развития

Формирование
концепции

перестройки:
1.Первый этап
экономической

реформы
2.Политическая

реформа
3.Развертывание

политики гласности
4. Провозглашение

политики
«нового мышления»

в международной
политике

«Поздняя перестройка»:
«Курс на создание регулируемой 

рыночной экономики»
1. Второй этап
экономической 

реформы,
попытка

перейти к
регулируемой

рыночной
экономике

2. Потеря КПСС
монополии на власть

3.Углубление 
дезинтеграционных

процессов,
начало распада СССР



масштабные перемены в идеологии, 
экономической и политической жизни СССР во 
второй половине 1980-х годов. 
Целью реформ была: реконструкция социализма 
в СССР на основе развития политического 
плюрализма, рыночных отношений и нового 
подхода к проблемам национально-
государственного устройства.
Достижению поставленных целей должна была 
способствовать политика гласности

А) Экономические преобразования
23 апреля 1985 года на Пленуме ЦК КПСС 

впервые было открыто заявлено об 
имеющихся в СССР социально-

экономических проблемах; о планах реформ,  
направленных на  ускорение социально-

экономического развития страны; впервые 
прозвучало слово «перестройка»:



В основе выступления М.С. Горбачёва лежали материалы так 
называемого «Новосибирского доклада», подготовленного ещё в 
1983 г. группой учёных Сибирского отделения Академии наук 
под руководством экономиста Татьяны Ивановны Заславской 
(1927-2013)

Советский и российский 
социолог и экономист. 

Академик РАН, ВАСХНИЛ, 
Академии Европы,

 доктор экономических наук, 
профессор. 

Президент Советской 
социологической ассоциации. 

Директор ВЦИОМ. 
Народный депутат СССР



В «Сибирском докладе» были 
проанализированы долгосрочные тенденции 
внутреннего развития:
-неблагоприятная демографическая 
ситуация,
-кризис организации труда,
-истощение традиционной сырьевой базы и 
рост себестоимости  сырья,
-физический износ и моральное старение 
оборудования,
-рост удельного веса военных расходов в 
государственном бюджете

    

Таким образом, М.С. Горбачев провозгласил новый 
политический курс партии - ускорение социально-
экономического развития страны на основе научно-
технического прогресса



«Ускорение» подразумевало резкое увеличение 
производительности труда, экономический рост за счет полного 
раскрытия «экономического потенциала социализма». Курс на 
«ускорение и перестройку» был закреплен XXVII съездом 
КПСС, состоявшимся в феврале - марте 1986 г. XXVII съезд 
КПСС поставил перед страной беспрецедентную и почти 
нереальную задачу — только за 15 лет (1986 - 2000) построить в 
СССР столько же новых предприятий и выпустить столько же 
продукции, сколько было выпущено за все предыдущие 70 лет 
советской власти. Т.е. перекрыть по объему выпущенной 
продукции первые пятилетки, военные годы, послевоенное 
восстановление, хрущевскую и брежневскую эпоху - всего за 15 
лет удвоить весь промышленный потенциал СССР 

1 этап 1985-1986 годы-курс на ускорение социально-
экономического развития



Главными его рычагами виделись: научно-технический 
прогресс, техническое перевооружение машиностроения и 
активизация «человеческого фактора»;
использование «скрытых резервов»: максимальная загрузка 
производственных мощностей путем организации их 
многосменного режима работы, укрепление трудовой 
дисциплины, использование предложений рационализаторов, 
повышение качества продукции, развитие соцсоревнования.
                   Плакаты ускорения

Стратегия ускорения:



Первой кампанией М.С. Горбачева 
на посту лидера страны стала 

борьба с алкоголизмом. 
7 мая 1985 года было принято 
постановление «О мерах по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма, искоренению 
самогоноварения» - «сухой закон» 
Текст этого документа напечатали 
все газеты. 

Лозунг «Трезвость - норма жизни» 
стал девизом антиалкогольной 

компании

Антиалкогольная кампания 1985-1987 годов



Цель кампании-обеспечить всеобщую трезвость, 
но и повысить производительность труда



Параллельно произошло повышение цен на алкоголь в три раза, 
резко ограничилась его продажа (на 51%); винодельческим 
совхозам по югу СССР приказали вырубить все виноградники. 
                                                             Водку стали продавать по талонам

Из кинофильмов удалялись сцены застолья, пропагандировались 
безалкогольные свадьбы. Реальное употребление алкоголя упало 
на 27%, НО распространилось употребление одеколонов, 
денатуратов, что приводило к отравлению людей. Несмотря на 
дефицит сахара и дрожжей расцвело самогоноварение. 



Кампания, проводившаяся нахраписто и бездарно, вызвала 
большое недовольство населения, которое часами стояло в 
многометровых винных очередях, часто заканчивавшихся дракой 
у входа в магазин и скупкой спиртного ящиками… 



1. Продажи спиртного снизились более, чем в 2,5 раза
2. Рост рождаемости, сокращение смертности
3. Снизился общий уровень преступности
4. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась
    на 2,6 года и составила 70-71 год (по данным Росстата)
5. Уменьшение продаж алкоголя нанесло серьезный ущерб
     бюджетной системе, т.к. товарооборот сократился на 16 млрд.
     рублей
6. Кампания не достигнув особых результатов быстро была
    свернута

Итоги антиалкогольной кампании:



«Антиалкогольная программа, принятая в мае 1985 года, до 
сих пор остается предметом недоумения и догадок. Почему 
решили начать с этой меры, рискуя осложнить возможность 
проведения реформ? … мириться далее с пьянством-«народной 
бедой" - было невозможно, пьянство на Руси было бичом со 
средних веков».

Из мемуаров М.С. Горбачева:



«Помешала отчаянная занятость лавиной обрушившихся на 
меня дел - внутренних и внешних, в какой-то мере и излишняя 
деликатность. И еще одно скажу себе в оправдание: уж очень 
велико было наше стремление побороть эту страшную беду. 
Напуганные негативными результатами кампании, мы 
кинулись в другую крайность, совсем ее свернули. Шлюзы для 
разгула пьянства открыты, и в каком жалком состоянии 
находимся мы сейчас! Насколько труднее будет из него
выбираться!» 

Это мнение М.С. Горбачева, а что думаете Вы об  этой реформе?

«Что ж, должен покаяться: на мне лежит большая доля вины 
за эту неудачу. Я не должен был всецело передоверять 
выполнение принятого постановления. И уж во всяком случае, 
был обязан вмешаться, когда начали обнаруживаться первые 
перекосы. А ведь до меня доходила тревожная информация, что 
дело пошло не туда…»



Начало правления М.С. Горбачева было связано с 
крупнейшей аварией 26 апреля 1986 года на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции 
(ЧАЭС), расположенной  на территории Украинской ССР 
(ныне Украина). 
В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке ЧАЭС 
проводились испытания турбогенератора.
Планировалось остановить реактор (при этом планово была 
отключена система аварийного охлаждения) и замерить 
генераторные показатели. 
Безопасно заглушить реактор не удалось. В 1 час 23 
минуты на энергоблоке произошел взрыв реактора,
после чего начался пожар и в окружающую  среду было 
выброшено большое количество радиоактивных веществ.
Основной радиационный удар приняли на себя Белоруссия, 
Россия и Украина. В России радиоактивное загрязнение 
захватило территорию с населением 2,6 млн. человек, всего 
отселено 220 тыс. человек из 580 населенных пунктов.

Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 года



Авария расценивается (до сих пор) как крупнейшая в 
своём роде за всю историю атомной энергетики, как по 
предполагаемому количеству погибших и пострадавших 
от её последствий людей, так и по экономическому 
ущербу: финансовые масштабы оцениваются в 16 годовых 
бюджетов СССР 1986 года. 134 человека 
перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести 
и умерли, более 115 тыс. человек из 30-километровой 
зоны были эвакуированы.
Для ликвидации последствий были мобилизованы 
значительные ресурсы, более 600 тыс. человек 
участвовали в ликвидации последствий аварии. В отличие 
от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв 
напоминал очень мощную бомбу-основным поражающим 
фактором стало радиоактивное заражение.
Чернобыльская авария стала событием большого 
общественно-политического значения для СССР.
Подход к интерпретации фактов и обстоятельств аварии 
менялся с течением времени, и полностью единого 
мнения нет до сих пор.

Эвакуация населения

Ликвидаторы аварии



В мае 1986 года была введена госприемка
В отличие от контролеров ОТК (отделов технического контроля 
предприятий), работники госприемки не зависели от 
администрации и не были материально заинтересованы в 
выполнении плана.
Госприемка вводилась первоначально на 1500 важнейших 
предприятиях. Однако эффект от ее введения оказался 
значительно ниже ожидаемого. Выполнение планов существенно 
снизилось, упали заработки. Просуществовала госприемка лишь 
год-два

Введение госприемки - контролирующей инстанции 
за качеством продукции

Госприемка



Вторым трагическим событием было крушение пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов». 
В течение 29 лет лайнер совершал круизные рейсы по Крымско-Кавказской линии.
31 августа 1986 года в 23 часа 20 минут в Цемесской бухте под Новороссийском  круизный 
пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов» столкнулся с сухогрузом «Петр Васев», в результате у 
лайнера образовалась пробоина размером 90 квадратных метров и он начал тонуть. Крушение  
произошло в 15 км от Новороссийска и 4 км от берега.
Всего же в этом происшествии погиб каждый третий – 423 человека из 1243 человек, включая 23 
ребенка и 51 член команды…
Для спасательных работ было привлечено около 60 плавающих средств, 18 вертолетов 
и самолетов, 223 водолаза.
До сих пор лайнер остается лежать на глубине более 47 метров в районе Цемесской бухты. Речь о 
подъеме судна пока не идет. Экологической опасности, по мнению экспертов не представляет. 
Погружения водолазов, аквалангистов, подводных аппаратов в радиусе 500 метров запрещены.
Ежегодно на месте трагедии проходит церемония возложения на воду венков и цветов от 
родственников жертв катастрофы…

Крушение лайнера «Адмирал Нахимов»



19 ноября 1986 года был принят Закон об 
индивидуальной трудовой деятельности

Закон разрешил индивидуальное предпринимательство в 
сфере производства товаров народного потребления и 
бытового обслуживания: изготовление одежды, обуви, 
головных уборов, мебели, игрушек, сувениров и т.д. Был 
установлен запрет на применение наемного труда. 
Допускалось лишь выполнение вспомогательных работ по 
договору. От того, кто решил заняться индивидуальной 
трудовой деятельностью, требовалась масса справок и 
разрешений.
С 1 января 1991 г. закон «Об индивидуальной трудовой 
деятельности граждан СССР» утратил свою силу в связи с 
введением в действие Закона РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности»

Индивидуальная трудовая деятельность



Первым шагом к рыночной экономике стал  
Закон о государственном 

предприятии (объединении) - 30 июня 1987 года 
Он предусматривал переход предприятий на 
хозрасчет и самофинансирование. Предприятия 
получили право самостоятельно расходовать свою 
прибыль, остающуюся после расчетов с 
государством. Допускались две модели хозрасчета.
Первая из них предусматривала формирование 
прибыли после выплаты заработной платы 
работникам на основе нормативов. В этом случае 
величина прибыли, полученной предприятием, 
сказывалась лишь на размерах премий. Зато 
основная зарплата была работнику гарантирована. 
При второй модели хозрасчета зарплата зависела от 
полученной  прибыли

2 этап 1987-1989 годы-формирование концепции 
перестройки



1 июля 1988 года был опубликован 
Закон о кооперации, 

существенно расширивший возможности 
предпринимательства.

Однако производственные кооперативы 
столкнулись с большими трудностями из-за 
сохранявшейся государственной монополии 
на сырье и ресурсы. Успешнее всего они 
действовали в торговле и общественном 
питании. Кооператоры самостоятельно 
устанавливали цены, которые превышали 
государственные в несколько раз. Многие 
кооперативы занялись посреднической 
деятельностью, сводившейся к скупке и 
перепродаже продукции государственных 
предприятий



Стенд первого 
советского кооператива 

«Символ»

«Самострочные»
комбинезоны - главная 

продукция первых 
советских кооперативов

Высший шик тех лет: 
кооперативные "адидасы" 
с тремя каноническими 

полосками 

Декабрь 1989
Алма-Атинский    

кооператив «Анаит»
шил обувь 

на любой вкус

      Джинсы и куртка «Варенка»

Первый кооперативный 
ресторан. Москва

ул. Кропоткинская, 36 



Закон о кооперации и переход к рыночным отношениям стал периодом 
тяжких испытаний и даже голода для одних и временем отличных 
возможностей – для других. Вплоть до середины 90-х в стране торговали 
практически все. Одни продавали овощи, выращенные на своих 6 сотках, 
вяленую рыбу, старые книги, изделия кооперативов. Другие становились 
«челноками» и (с конца 1991 года) начали привозить из Европы мобильники, 
факсы и духи, из Китая – одежду, игрушки, ширпотреб, джинсы и кроссовки, 
из Турции-куртки и шубы.

      

      «Челноки» с товаром           Женщины продают заграничные духи у метро
                                                   «Площадь Революции» в Москве        

.



В Москве обычный районный рынок у метро Рижская, получил известность в 
конце 80-х годов как центр зарождающегося кооперативного движения. 
Рижский рынок стал знаменитым на всю Москву островком свободной 
торговли. На рынке продавались изделия советских кооперативов, товары 
западного производства-от обуви до мебели, многочисленная контрафактная 
продукция. 

В 1988 году московские власти пустили туда кооператоров со своим изделиями. 
Началось все с приезжавшего из города Рига (Латвия) автобуса марки 
«Икарус», набитого свитерами и прочим трикотажем. Потом появились 
торговцы цветами, за ними пришли вышедшие из подполья цеховики с 
подделками под всемирно известные марки одежды, сигарет и косметики, 
позже к ним пристроились торговцы уже настоящим импортом, попадавшим в 
страну трудами первых челноков, ездивших еще на поездах в Китай и 
делавших состояния благодаря отсутствию виз и конкуренции. 



В конце 80-х годов наступила эпоха и кооперативных ларьков. 
Довольно часто были в то время случаи, когда кооператоры 
выкупали киоски "Мороженое" или "Союзпечать" и торговали 
водкой, пивом, сникерсами, одеждой и т.д. Продавали всё подряд. 
В те годы многие люди были сами себе предприятиями. Один и 
тот же человек мог быть закупщиком, челноком, промоутером, 
продавцом, кассиром. А если вовремя не обзавёлся "крышей", то 
ещё и охранником.



Страна как будто на время вернулась в XIX век: в городах 
появилось множество лоточников, вещевых рынков, где каждый 
мог не только продать свой товар, но и одеться в модные вещи. 
Такая кооперация помогла многим выжить в условиях "шоковой 
терапии" и дикой инфляции.



В мае 1990 года Н.И. Рыжков объявил о том, что страну ожидают 
перемены в экономике и «шоковая терапия» неизбежна. Народ 
часами стоял в длинных очередях в магазины и брал охапками 
все, что было на прилавках, писал на руках номер очереди…

Карточно-талонная система



Осенью 1990 года была введена «Визитная карточка 
покупателя» (карточка москвича) - без ее предъявления в 
московских магазинах ничего не продавали.



Причиной возникновения талонной системы был дефицит 
некоторых товаров широкого потребления. Без талона купить товар можно 
было на рынках и у спекулянтов. Однако с разрастанием дефицита 1987-1992 
годов и появления пустых прилавков, талоны были повсеместно внедрены на 
многие продукты питания, и некоторые иные товары (табачные изделия, 
водка, колбаса, мыло, чай, крупы, соль, сахар, в некоторых случаях, в 
отдаленных местностях, хлеб, молоко, майонез, стиральный порошок, 
женское бельё и т. д.)



Талоны и карточки на продукты питания и товары



В Москве в середине февраля 1991 года по поручению 
Московского Совета на заседании исполкома был рассмотрен 
вопрос «О мерах по защите потребительского рынка», где 
основным вопросом было введение талонной системы. 
К уже ходившим в то время талонам в Москве на табачные 
изделия и сахар был подготовлен талонный блок с 8 купонами и с 
отдельным талоном на водку для лиц старше 21 года



Суть талонной системы заключалась в том, что для покупки 
дефицитного  товара необходимо было не только заплатить 
деньги, но и предъявить особый талон, разрешающий покупку 
данного товара.
Целью было обеспечить население минимально 
гарантированным набором товаров. Спрос должен был 
снизиться, т.к. без талона соответствующие товары в 
государственной сети торговли не продавали.
Талонная система сошла на нет с начала 1992 года, в связи с 
«отпуском» цен, сократившим платежеспособный спрос и 
распространением свободной торговли. 
Талоны устанавливали определенные нормы потребления 
товаров на человека в месяц



13 июня 1990 года было принято 
постановление Верховного Совета 
СССР «О концепции перехода к 
регулируемой рыночной экономике». 
Главным разработчиком был академик 
Леонид Абалкин. Согласно новой 
программе, до 1995 года было 
намечено перевести на аренду 20% 
промышленных предприятий и 
считать переход к рыночным 
отношениям главным содержанием 
радикальной экономической реформы

3 этап 1990-1991 годы-курс на создание регулируемой 
рыночной экономики

Леонид Иванович Абалкин
(1930-2011)

Советский и российский 
экономист, доктор 

экономических наук, 
профессор,

 академик РАН

 



На правовое обеспечение земельно-аграрной реформы направлены законы:
 "О земельной реформе» 27 декабря 1990 года: 

означал революцию в отношениях собственности на землю. В нем определялось, что 
земельные участки для производства сельскохозяйственной продукции 
предоставляются государством в пользование, владение или собственность. 
Монополия государства на землю как объект собственности на территории РСФСР 
отменялась.

Закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 27 декабря 1990 года:
был призван усилить и сделать более определенными положения о принципиально 
новом типе хозяйствования на земле. Он выделил экономические, социальные и 
правовые основы организации и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и 
их ассоциаций на территории РСФСР. Закон гарантировал гражданам России право на 
создание крестьянских (фермерских) хозяйств и их хозяйственную самостоятельность, 
содействие в их деятельности, защиту государством интересов и прав свободного 
кооперирования. 

Земельно-аграрная реформа



В 1989-1990 годах правительством во главе с Н.
И. Рыжковым и группой экономистов во главе с 
С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским разработали 
программу дальнейших реформ: «500 дней»

Станислав Сергеевич           
          Шаталин
       (1934-1997)

 Николай Иванович 
Рыжков



По программе «500 дней» предусматривалось:
1.проведение демонополизации: целые отрасли, которые объединялись за счет 

обществ и производственных союзов, разрушались на одном только 
понимании – не должно быть монополии. 

2.учреждение акционерных обществ и банков
3.децентрализация: государство полностью утрачивало механизмы 

воздействия на экономику. Плановый подход должен был полностью 
заменен рынком. 

4.развитие частного предпринимательства
5.приватизация: практически все предприятия (в том числе и крупные) 

должны были перейти в частные руки

  

Началось забастовочное движение шахтеров и выступления населения против 
экономических реформ



Забастовочное движение и выступления против экономических 
реформ



22 января 1991 года был 
подписан Указ Президента СССР
«О прекращении приема к 
платежу денежных знаков 
Госбанка СССР достоинством 50 
и 100 рублей образца 1961 года и 
ограничении выдачи наличных 
денег со вкладов граждан»

Денежная реформа 1991 года



Новое правительство возглавил В.С. Павлов (в 
декабре 1990 года правительство Н.И. Рыжкова ушло 
в отставку), которое провело денежную реформу с 
целью нормализации финансовой системы и 
избавления от избыточной денежной массы, 
находившейся в наличном обращении, частичного 
решения проблемы дефицита на товарном рынке 
СССР. 
Формальной причиной для проведения реформы 
была объявлена борьба с фальшивымиФормальной 
причиной для проведения реформы была объявлена 
борьба с фальшивыми рублями якобы завозимыми в 
СССР из-за рубежа.

Валентин 
Сергеевич

 Павлов
 (1937-2003) 

В стране началась последняя советская денежная 
реформа, получившая название «павловской» в честь 
ее создателя, министра финансов, а впоследствии 
премьера правительства СССР Валентина 
Сергеевича Павлова.



В ходе реформы был осуществлен обмен 50 и 100-рублевых купюр 1961 года   
на купюры нового образца 1991 года.
Обмен изымаемых купюр сопровождался существенными 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 года.
Одновременно была ограничена сумма наличных денег, доступных для 
снятия в Сберегательном банке СССР — не более 500 рублей в месяц на 
одного вкладчика. Поскольку граждане могли иметь вклады в нескольких 
сберкассах, в том числе в разных городах, то на последних страницах 
общегражданского паспорта сотрудниками сберкасс делались отметки о 
снятых со вкладов суммах.



Итоги экономических реформ:

Планы правительства реализовались лишь частично: 1.
конфискационная процедура позволила изъять из обращения 14 
миллиардов наличных рублей; 
2.утрата доверия населения к действиям правительства. Этому 
также способствовала инфляция и повсеместные перебои с 
товарами первой необходимости;
3.с 2 апреля 1991 года, так же неожиданно, в СССР были 
установлены новые цены, которые были в 2-4 раза выше 
предыдущих на продовольственные товары, транспорт, 
коммунальные услуги;
4.произошло падение жизненного уровня населения;
5.появилась безработица, преступность, рэкет



1.Складывание идеи политической реформы
Крупным событием в политической жизни страны стал пересмотр партийной 
программы 1961 года. В конце 1985-начале 1986 года было развернуто 
обсуждение «Новой редакции» программы, которая была принята ХХVII 
съездом КПСС (25 февраля-6 марта 1986 года). На съезде с политическим 
докладом выступил М.С. Горбачев и впервые заявил о необходимости 
гласности. С принятием «Новой редакции» Программы КПСС началось 
свертывание коммунистической идеологии в партии и обществе.
27-28 января 1987 года на пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачев выступил с 
докладом "О перестройке и кадровой политике партии", в котором изложил 
новый план преобразований политической системы. 

Б) Политическое развитие:



28 июня - 1 июля 1988 года прошла ХIХ  Всесоюзной партийной 
конференция. 30 июня М.С. Горбачев выступил с речью, в 
которой говорилось о реформе власти и политической системы. 
На конференции было  принято пять резолюций: «О 
демократизации советского общества и реформе политической 
системы», «О борьбе с бюрократизмом», «О межнациональных 
отношениях», «О гласности» и «О правовой реформе»:



  

1.1 декабря 1988 года после всенародного обсуждения был принят новый закон СССР 
«О выборах народных депутатов СССР»
2.внесены необходимые изменения в три главы Конституции СССР 1977 года: 
касающиеся избирательной системы;  учреждением нового органа власти-Съезда 
народных депутатов; отмены статьи 6 (о роли КПСС) и признании многопартийности
3.был взят курс на гласность
4.25 мая 1989 года открылся I Съезд народных депутатов СССР, который избрал 
председателем Верховного Совета М. С. Горбачёва, в мае 1990 года председателем 
Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцина
5.5 февраля 1990 года состоялся расширенный пленум ЦК КПСС, на котором Михаил 
Горбачев заявил о необходимости введения поста президента СССР с 
одновременной отменой 6‑й статьи Конституции СССР о руководящей роли 
КПСС и установлении в стране многопартийной системы.
6.14 марта 1990 года был принят закон "Об учреждении поста президента СССР и 
внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР
5.15 марта 1990 года на III съезде народных депутатов СССР  М.С. Горбачев был 
избран Президентом СССР
6.9 октября 1990 года был принят закон СССР "Об общественных 
объединениях", признавший в стране наличие многопартийности

       

Конференция стала важнейшим событием в продвижении идей 
перестройки, её решения способствовали коренному изменению 
политической системы государства:





  
    
   

  

Органы государственной власти с 1991 года

Совет Союза
Совет 

Национальностей

Съезд 
народных депутатов 
(с 16 мая 1990 года)

Президент СССР
(с 15 марта 1990  года)

Верховный Совет 
СССР

Кабинет 
министров СССР



15 марта 1990 года  
на III Cъезде народных депутатов 

СССР (12-15 марта 1990 года)
 первым президентом СССР  стал

Михаил  Сергеевич Горбачев
 (1990-1991) 

15 марта 1990 года  он принес присягу без 
церемонии в Кремлевском дворце 

съездов ныне Государственный 
Кремлевский дворецТекст присяги:

«Торжественно клянусь служить 
народам нашей страны, строго 
следовать Конституции СССР, 

гарантировать права и свободы 
граждан, добросовестно выполнять 

возложенные на меня высокие 
обязанности Президента СССР»



 «Гласность» - политический термин, обозначавший политику 
максимальной открытости, доступности и свободы информации 
для общественного ознакомления, обсуждения; недопустимость 
замалчивания; существенное ослабление цензуры и снятие 
существовавших в советском обществе многочисленных 
информационных барьеров; свобода слова.
С 1987 года самыми обсуждаемыми темами становятся те, 
которые раньше предпочитали замалчивать: эпоха правления 
Сталина, репрессии,  проституция, экологические проблемы и т.
д.

Е) Культурное развитие



С приходом Михаила Горбачёва к власти всё началось меняться 
со скоростью света. Все отрасли жизни и правления, как и 
литература, получили то, что ждали уже долгие годы-свободу 
слова; свободу писать и быть опубликованным; великое 
богатство литературных произведений прошедших лет.
Гласность и перестройка изменила не только дальнейшую 
судьбу народа, но и дальнейший ход развития литературы. 
Литература освободилась от цензуры и то, что раньше казалось 
невозможным напечатать, стало вполне нормальным и 
воспринималось очень открыто народом. «Цепи»  цензуры не 
останавливали больше писателей от цели писать и страх перед 
фактом, что их не будут печатать исчез. 

Литература



В 1986-1987 годах большими тиражами начали выпускаться 
произведения советских писателей, которые в семидесятых годах 
и ранее не были напечатаны по идеологическим соображениям:
      А.Н. Рыбаков                В.Д. Дудинцев              Д.А. Гранин
        (1911-1998)                    (1918-1998)                 (1919-2017)      



Результатом демократизации издательского дела  в 1987-1988 
годах стал массовый тираж малоизвестных или вовсе 
неизвестных произведений А.А. Ахматовой, М.А. Булгакова, Б.
Л. Пастернака, А.П. Платонова.



1989 год стал событием в литературной и общественно-
политической жизни страны вышла книга А. И. 
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»-художественно-
историческое произведение о репрессиях в СССР в 
период с 1918 по 1956 годы. Основано на письмах, 
воспоминаниях и устных рассказах 257 заключённых и 
личном опыте автора (сидел с 1945 года, 
реабилитирован в 1957 году).

А.И. Солженицын
 (1918-2008),

Академик РАН,
лауреат Нобелевской премии в 

области литературы



Политические и цензурные послабления 
изменили отношение и к жившим в стране 
писателям и поэтам. В журналах «Смена», 
«Октябрь», «Дружба народов» появились 
стихи Беллы Ахмадулиной 

подчеркнуто христианского содержания, 
журнал «Юность» опубликовал ее 
политическое стихотворение, посвященное 
памяти поэта Осипа Эмильевича 
Мандельштама (1891-1938) (репрессирован за 
стихотворение «Мы живем, под собою не чуя 
страны» в 1934 и 1938 году, реабилитирован 
посмертно в 1956, 1987 годах)

Мы живём, под собою не чуя страны
Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, 
кому в глаз.
Что ни казнь у него — то малина,
И широкая грудь осетина.
   Осип Мандельштам. Ноябрь, 1933



Благодаря газете «Литературная Россия» к читателю пришли 
«Колымские рассказы» В.Т. Шаламова (1907-1982), 
воскрешавшие ужасы жизни узников ГУЛАГа. 

В журнале «Нева» появилась пьеса И.М.  Дворецкого  
(1919-1987) «Колыма», действующими лицами которой были 
узники лагерей, а среди них и сам автор пьесы.



К читателю возвращается и зарубежная литература: 
произведения В.В.Набокова, И.С. Шмелева, Б.К. Зайцева, А.М. 
Ремизова, А.Т. Аверченко и многих других писателей 
возвратились на родину и стали печататься, чтобы  порадовать 
народ своим откровением.



С 1989 года стал издаваться журнал «Известия ЦК КПСС», в 
котором стали публиковать ранее засекреченные архивные 
материалы СССР: «О дополнительных мерах по 
восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, 
имевших место в период 30 - 40-х и начала 50-х годов», 
Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года "О журналах 
"Звезда" и "Ленинград»; Доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде 
КПСС - «О культе личности и его последствиях» и т.д. 



«Взгляд» 
со 2 октября 1987 года - 23 апреля 2001 год

Ведущие первых выпусков программы:
Олег Вакуловский, Дмитрий Захаров,

Владислав Листьев,  Александр Любимов
Формат передачи включал в себя прямой эфир из студии, 

обсуждение различных политических вопросов и 
музыкальные клипы
«Пятое колесо»

С 11 апреля 1988 года -1996 год
Программа ленинградского телевидения состояла из авторских 
блоков различной тематики — о политике, культуре, истории 

«Прожектор перестройки»
С 3 августа 1987 года – август 1989 года

 Предназначалась для освещения и критики проводимых в стране 
реформ. 

Телевидение
1. Телевизионные передачи:



В кинематографе одним из главных достижений перестроечного периода 
стало постепенное исчезновение феномена «полки»: открытие ранее 
неизвестных советских фильмов, которые были упрятаны на цензурную 
«полку» ввиду различных причин: «идеологические ошибки», несоответствие 
эстетическим канонам «соцреализма», несоответствие официальному 
представлению о морали, эмиграция авторов фильмов.

 

2. Художественные фильмы

На широкие экраны вышел фильм Тенгиза Абуладзе 
(1924-1994) «Покаяние» (снятый в 1984 году и 
лежавший «на полке»).
В 1987 году на Каннском фестивале фильм 
«Покаяние» получил Гран-при, специальный приз 
Международной федерации кинопрессы. В 
Советском Союзе фильм был удостоен премии 
«Ника» в 6 номинациях: «Лучший игровой фильм», 
«Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценарная 
работа», «Лучшая операторская работа», «Лучшая 
работа художника» и «Лучшая мужская роль» (актер 
Автандил Махарадзе). 



На широкие экраны выходило большое количество игрового кино, среди 
которого особое место занимал жанр социальной драмы. Данный жанр стал 
символом «нового времени» и представлял собой проблемное, 
остросоциальное кино, демонстрировавшее «выход» из сложных ситуаций. 
Именно в данном жанре и его вариациях получил распространение 
художественный прием, известный как «чернуха». Тематика фильмов в жанре 
социальной или молодежной драмы практически всегда затрагивала 
актуальную проблематику эпохи: взаимоотношения старого и нового 
поколений, проблемы проституции, наркомании, становление рыночных 
отношений. 
Известные картины в жанре социальной драмы: «Интердевочка», «Маленькая 
Вера», «Беспредел», «Меня зовут Арлекино», «Игла», «Дорогая Елена 
Сергеевна», «Куколка», «Трагедия в стиле рок».



В 1984 году начинается «новая волна» танцевальной музыки СССР. Первым 
ансамблем, исполняющим нечто совершенно новое, был «Форум» (лидер 
Виктор Салтыков). Группа исполняла музыку, близкую к западному стилю 
Hi-energy — механизированное ритмичное диско. В 1987 году Виктор 
Салтыков переходит в группу, играющую в стиле электро-поп с символичным 
названием «Электроклуб», где начинала певица Ирина Аллегрова. На диско 
переключился ансамбль «Веселые ребята», выпустив альбом «Минуточку» в 
1987 году.

3. Музыка



Параллельно, во второй половине 80-х годов, 
вдохновлённые музыкой немецкого евродиско-проекта 
«Modern Talking», появляются группы «Мираж», 
«Ласковый май» (солист Юрий Шатунов), получившие 
небывалый успех. Однако советские исполнители 
почти никогда не копировали западных исполнителей. 
Ничего похожего на «Ласковый май» ни в Европе, ни в 
СССР, ранее не наблюдалось. Эти и подобные им 
группы, стали собирать стадионы и получили 
известность на всю страну. В 1990-91 годах по 
количеству поклонников «Ласковый Май» превзошёл 
певицу того времени Аллу Пугачеву.  



Другие известные исполнители похожего стиля: Игорь Корнелюк, 
«Маки», «Сталкер», «Сладкий сон», «Левостороннее движение», 
«Комбинация» (солистка Алёна Апина), «Маленький принц» 
(солист Рома Жуков) и другие.
 Игорь Корнелюк



Дом культуры им. Горбунова в середине 80-х становится 
центром московской рок-музыки. За всё время его 
существования во дворце культуры выступили известные 
русские группы: «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Сектор 
Газа», Земфира, «Сплин», «Кипелов», DDT и многие другие. За 
ДК закрепилось название «Горбушка.                              
                                                                                                  



Важным шагом к запуску процесса реабилитации стал указ 
президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных мерах 
по восстановлению справедливости в отношении жертв 
репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х 
годов» от 16 января 1989 года. Согласно указу, необходимо было 
считать всех граждан, которые были репрессированы решениями 
НКВД, коллегии ОГПУ и «особыми совещаниями» НКВД СССР, 
реабилитированными.

  4.  Реабилитация   



13 августа 1990 года М.С. Горбачев подписал указ «О восстановлении прав 
всех жертв политических репрессий 1920–1950‑х годов».
30 октября 1990 года на Лубянской площади в Москве установили 
Соловецкий камень-памятник жертвам политических репрессий, сделанный 
из валуна, многие годы пролежавшего на острове Соловки в Белом море  в 
районе Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). (Лагерь был открыт с 
1920 года в монастыре, основанном в 1420 году). С 1937 по 1939 год 
именовался Соловецкой тюрьмой особого назначения (СТОН). 

      30 октября Днем политзаключенных СССР           

                                                                        Надпись у подножия постамента:
«Этот камень доставлен обществом 

«Мемориал» из Соловецкого лагеря особого 
назначения и установлен в память жертв        

тоталитарного режима»



Объектом многолетней травли КГБ 
являлись видные деятели науки. 

К примеру,
 советский физик-теоретик, академик АН СССР, 

один из создателей 
первой советской водородной бомбы,

трижды Герой Социалистического  Труда, 
диссидент и правозащитник,

 лауреат Нобелевской премии мира
 А.Д. Сахаров (1921-1989), 

находился под наблюдением КГБ с 1960-х годов, 
подвергался обыскам, многочисленным 

оскорблениям в прессе. В 1980 году по обвинению 
в антисоветской деятельности Сахаров был 
арестован и без суда отправлен в ссылку в 

город Горький,  ныне Нижний Новгород, где он 
провёл 7 лет под домашним арестом под контролем 

сотрудников КГБ. 



Диссиде́нты в СССР (от лат dissidens — «несогласный») 
граждане СССР, открыто выражавшие свои политические 
взгляды, которые существенно отличались от господствовавшей 
в обществе и государстве коммунистической  идеологии и 
практики, за что многие из диссидентов подвергались 
преследованиям со стороны властей.
Среди диссидентов были люди самых разных взглядов, 
объединяла же их главным образом невозможность открыто 
высказывать свои убеждения.
Единой «диссидентской организации» или «диссидентской 
идеологии», объединяющей большую часть диссидентов, 
никогда не существовало

Историческая справка:



В 1986—1987 гг. по инициативе М.С. Горбачева из заключения и 
ссылок были освобождены большинство диссидентов, включая 

академика А.Д. Сахарова.
Некоторые диссиденты после освобождения эмигрировали, но 
другие (правозащитники Л. М. Алексеева, К.А. Любарский) 
возвратились в СССР из вынужденной эмиграции. Ряд 
диссидентов включились в политическую жизнь, 
становятся народными депутатами СССР (А.Д. Сахаров)



С 1 сентября 1985 года информатика (а точнее – «Основы информатики и 
вычислительной техники» или ОИВТ) стала обязательным предметом во всех 
общеобразовательных школах Советского Союза. Как ни удивительно, 
проблема с кадрами, по крайней мере в больших городах, решилась довольно 
быстро: учительский корпус формировался не только из преподавателей 
естественнонаучных предметов, но и из инженеров-математиков и 
программистов профильных НИИ, чувствовавших в себе педагогические 
способности.

5. Школьная реформа

Три учебника, рекомендованных школам 
Министерством образования СССР по курсу 

Основы информатики 
и вычислительной техники Первые компьютерные классы



Приход Горбачева к власти вначале не предвещал ничего нового 
в области внешней политики. Он по традиции заявлял о 
необходимости борьбы с военной угрозой, укрепления 
социалистического содружества, поддержки национально-
освободительных движений. 
Внешняя политика начала меняться после смены министра 
иностранных дел СССР (вместо А. А. Громыко этот пост в июле 
1985 года занял бывший первый секретарь ЦК КП Грузии 
Эдуард  Амвросиевич Шеварнадзе)

Д) Внешняя политика



В 1987 г. оформилась совершенно новая 
внешнеполитическая концепция советского 

руководства, названная
 «новым мышлением».

Она предполагала:
1.отказ от идеи раскола мира на две системы; 2.
признавала целостность и неделимость мира; 
3.отвергала использование силы для решения мировых 
проблем; 
4.объявляла приоритет общечеловеческих ценностей 
над классовыми, национальными, идеологическими и 
т.п. 

Эти идеи были сформулированы в книге Горбачева 
"Перестройка и новое мышление для нашей страны и 

для всего мира»
Заслуга Горбачева заключалась в том, что он первым 

из советских лидеров положил эти идеи в основу 
внешней политики государства.



Активное участие в определении и реализации «нового политического 
мышления» принимал член Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев (1923-2005)

 

Были определены основные направления внешней политики:
1.нормализация отношений со странами Запада (в первую очередь  с США); 
выход из состояния «холодной войны»
2.начало двустороннего сокращения вооружений; 
3.прекращение вооруженного противостояния с США и их союзниками в 
Азии, Африке, Латинской Америке (разблокирование региональных 
конфликтов)



Выражение «холодная война» впервые 
употребил Джордж Оруэлл 9 октября 1945 года в 
статье «Ты и атомная бомба» в британском 
еженедельнике «Трибьюн. Появление атомной бомбы 
в руках иных (кроме США) держав, по Оруэллу, 
могло бы привести к возникновению 2-3 
«чудовищных сверхгосударств», которые, благодаря 
обладанию оружием, позволяющим уничтожить 
миллионы людей в считанные секунды, поделили бы 
мир между собой. Эти сверхдержавы, согласно 
Оруэллу, вероятнее всего заключили бы между собой 
негласное соглашение никогда не применять атомное 
оружие друг против друга; оставаясь непобедимыми, 
они находились бы в «состоянии постоянной 
‘холодной войны’ со своими соседями» («in a 
permanent state of ‘cold war’ with its neighbors»). Такое 
развитие ситуации, по его мысли, положило бы 
«конец масштабным войнам…

«Холодная война» (историческая справка)

Джордж Оруэлл
 (настоящее  имя 
Эрик Артур Блэр)

 (1903-1950)
Английский писатель и 

публицист



Формальным началом «холодной войны» часто считается 5 марта 1946 года, 
когда Уинстон Черчилль 1874-1965 (на тот момент уже не занимавший пост 
премьер-министра Великобритании) произнёс свою знаменитую речь в 
Вестминстерском колледже в г. Фултон (США, штат Миссури), в которой 
выдвинул идею создания военного союза англосаксонских стран для борьбы с 
мировым коммунизмом.

Холодная война-термин, используемый в отношении периода глобального 
геополитического, военного, экономического и идеологического 
противостояния в 1946—1991 годах между СССРтермин, используемый в 
отношении периода глобального геополитического, военного, экономического 
и идеологического противостояния в 1946—1991 годах между СССР и его 
союзниками - с одной стороны, и США и их союзниками-с другой. Эта 
конфронтация не была войной Эта конфронтация не была войной 
в международно-правовом Эта конфронтация не была войной 
в международно-правовом смысле. Одной из главных составляющих 
конфронтации была идеологическая борьба. 



1.ноябрь 1985 — советско-американская встреча на высшем уровне в Женеве. В Совместном советско-
американском заявлении по итогам встречи было отмечено, что «ядерная война никогда не должна быть 
развязана, в ней не может быть победителей».
2.октябрь 1986 — встреча в Рейкьявике. Важнейшая веха в советско-американском переговорном процессе по 
стратегическим наступательным вооружениям (советской стороной были представлены конкретные 
предложения уже не об ограничении, а о сокращении всех частей «триады» СНВ при условии взаимного отказа 
от переноса гонки вооружений в космос, однако из-за несогласия американской стороны с этим условием 
никаких документов на встрече принято не было).
3.декабрь 1987 — визит М.С. Горбачева в США. Подписание соглашения о РСМД, по которому СССР впервые 
за всю историю «Холодной войны» пошел на существенные уступки.
4.май—июнь 1988 — визит Рональда Рейгана в Москву. Обмен ратификационными грамотами к Договору о 
РСМД. Американский президент по просьбе  М.С. Горбачева выступает перед студентами МГУ с лекцией о 
свободных рынках. Беспрецедентный случай для советской истории - стратегический противник открыто 
пропагандирует советской молодежи свои ценности, причем с санкции Генерального секретаря ЦК КПСС.
5.декабрь 1988 — встреча в Нью-Йорке (на Губернаторском острове) М.С. Горбачёва,  Рональда Рейгана и 
Джорджа Буша (избранного президентом накануне). Выступая с трибуны ООН, Горбачев в заключительной 
части своей речи отдал должное прогрессу в налаживании отношений между СССР и США и провозгласил 
одностороннее сокращение армии, конверсию оборонной промышленности и начало вывода части войск из 
Восточной Европы и Монголии.
6.2-3 декабря 1989 — встреча на Мальте  Джорджа Буша и М.С. Горбачёва. Провозглашение окончания 
«Холодной войны».
7.конец июля 1991 года — официальный визит Джорджа Буша в СССР. Подписание М.С. Горбачевым и 
Джорджем Бушем Договора об СНВ, а также соглашения о стратегическом партнерстве СССР и США; 
обсуждение в Ново-Огареве проблем всеобщей, планетарной безопасности.

Советско-американские отношения (хронология)



1. Советско-американские отношения. 
На новом этапе советской дипломатии двусторонние отношения между государствами 
успешно развивались с помощью ежегодных личных встреч М.С. Горбачева с 
президентами США (19-21 ноября 198 - в Женеве (Швейцария); 11-12 октября 1986 - в 
Рейкьявике (Исландия); 1987 - в Вашингтоне (США), 1988 - в Москве, 1989 - на 
Мальте).

Результатом переговоров стал Договор от 8 декабря 1987 года об уничтожении целого 
класса ядерных вооружений - ракет среднего и ближнего радиуса действия. Советская 
сторона взяла на себя обязательства демонтировать и уничтожить 1752 ракеты, 
американская - 869. Это соглашение было дополнено установлением детальной 
системы взаимного контроля. В 1991 г. был подписан Договор об ограничении 
стратегических наступательных вооружений(ОСНВ-1), положивший конец периоду 
конфронтации. Были достигнуты соглашения о развитии гуманитарного 
сотрудничества, экономических и культурных связей между СССР и США.



В январе 1989 г. СССР подписал Венскую декларацию СБСЕ, 
согласно которой он обязался гарантировать права человека и 
основные свободы, а также привести свои законы и практику в 
соответствие с международными. Был принят Закон о свободе 
совести и религиозных организаций, указ о выезде из СССР и 
въезде в СССР советских граждан. В результате уступок 
советской стороны многократно увеличился поток туристов и 
деловых людей как в СССР, так и из СССР.

2. Гуманитарные контакты



Распад социалистического лагеря. 
В 1989-1990 гг. произошли бархатные революции в Польше, ГДР, 
Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В декабре 1989 г. вооруженным 
путем был свергнут режим Чаушеску в Румынии.
3 октября 1990 года произошло объединение Германии в форме включения 
ГДР в состав ФРГ. 

Встреча министров шести государств для подписания 
Договора об объединении Германии

3. Отношения со странами Центральной и Восточной 
Европы



Советская дипломатия активно включилась в процессы урегулирования 
межрегиональных конфликтов. Руководители СССР сделали ряд шагов по 
урегулированию ближневосточного кризиса. В декабре 1991 г. в Мадриде 
было заключено международное соглашение по нормализации отношений 
Израиля с соседними арабскими странами.
СССР отказался от поддержки диктаторских режимов в Ливии и Ираке. 
Новой чертой советской внешней политики периода М.С. Горбачева стал 
отказ СССР от прямого вмешательства в гражданские конфликты в Эфиопии, 
Анголе, Мозамбике, Никарагуа.

4. СССР и страны третьего мира



5. Конец войны в Афганистане
В 1987 г. в ходе переговоров М.С. Горбачева с Р. Рейганом была достигнута 
договоренность о прекращении американской военной помощи моджахедам в 
Афганистане и о выводе оттуда советских войск.
15 февраля 1989 года вывод войск завершился. Выводом войск 40-й армии 
руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал-
лейтенант Борис Всеволодович Громов.

15 февраля ежегодно отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества — официальная памятная дата в 

Российской Федерации, призванная почтить память
 воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за 

пределами границ своей Родины. 



В декабре 1989 года II Съезд народных депутатов СССР принял решение об 
осуждении этой войны и признал грубой политической ошибкой участие в 
ней советских войск. В этой войне 1979-1989 годов, только по официальным 
данным, было более 13 тыс. убитых и 37 тыс. раненых.

Вывод советских войск из Афганистана сделал возможным возобновление 
диалога между СССР и Китаем, для которого прекращение советского 
вмешательства было одним из условий нормализации отношений. Советско-
китайское сближение было подкреплено визитом М.С. Горбачева в Пекин 
15-18 мая 1989 года и встречей с Дэн Сяопином (1904-1997)



15 октября 1990 года первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву 
была присуждена

 Нобелевская премия мира. 
Присуждая премию мира президенту СССР Михаилу Горбачеву, у Нобелевского 

комитета имелись веские основания. 
В заявлении говорилось: «За его ведущую роль в мирном процессе, который сегодня 
является важной составляющей жизни международного сообщества»:
советский лидер вывел войска из Афганистана, подписал соглашение с США 
о сокращении ракет средней дальности, что дало повод его почитателям говорить 
о предотвращении ядерной войны. Он разрушил "железный занавес" и положил конец 
"холодной войне". Важным шагом на пути мира в Европе стал процесс воссоединения 
Германии, а также вывод из стран Варшавского договора советских войск. Для Запада 
Горбачев – лидер, который избавил их от страха. Возросшая открытость, которую он 
привнес в советское общество, способствовала укреплению международного доверия.
Всю сумму, а это 10 миллионов шведских крон, Михаил Сергеевич перечислил на создание 
Детского гематологического центра (открыт в 2007 году) в (г. Ленинград), ныне Санкт-Петербург. 
Это был проект Раисы Максимовны Горбачевой.

Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 

университет им. Академика
 И. П. Павлова и Институт детской 
гематологии и трансплантологии 

имени Р. М. Горбачёвой



Историческая справка
Нобелевская премия-достояние шведского ученого, изобретателя (динамит в 1867),

 промышленного магната мирового масштаба, лингвиста, философа и гуманиста
Альфреда Нобеля (1833-1896) 

27 ноября 1895 года он составил завещание, которое предусматривало все его 
состояние направить на создание фонда и присуждение  премий  по 5 направлениям: 
физике, химии, физиологии и медицине, литературе и вкладу в дело мира во всем 
мире.
Премии должны присуждаться тем, кто «в прошедшем году… больше всего или лучше 
всего способствовал примирению народов и отмене или сокращению регулярных 
армий, а также проведению и поддержке конгрессов мира».
При этом Нобель настаивал, чтобы эта награда вручалась выдающимся ученым, 
литераторам и общественным деятелям, независимо от страны их происхождения; тем, 
кто так же, как и он, принес огромную пользу людям. 

Для этой цели в 1900 году был создан Фонд Нобеля-частная, независимая, 
неправительственная организация.



Премия стала присуждаться ежегодно с 1901 года и вручаться 10 
декабря (в день смерти А. Нобеля) в столице Швеции - 
Стокгольме, и столице Норвегии - Осло, пользуется 
международным признанием как самое притягательное 
гражданское отличие.
Наряду с денежной премией, размер которой меняется в 
зависимости от дохода, полученного Нобелевским фондом, 
лауреатам вручается золотая медаль с изображением Нобеля и 
диплом. Нобелевские премии имеют большой международный 
престиж и, кроме того, оказывают лауреатам значительную 
экономическую поддержку.

     Банковский билет,                                                                                              
получаемый лауреатом Диплом



В области защиты мира премия вручается председателем Норвежского 
Нобелевского комитета-в Осло, в зале городской ратуши, в присутствии 
короля Норвегии Карла ХVI и членов королевской семьи. 

 Ратуша                  Главный зал ратуши служит местом для церемоний
                                       награждения Нобелевской премией мира

Помимо самой церемонии вручения премии, существует еще два важных 
торжественных мероприятия-Нобелевский ужин и Нобелевский концерт.



10 декабря 1990 года на церемонии вручения в Осло вместо Горбачёва по его 
поручению Нобелевскую премию получал заместитель министра иностранных дел 
Анатолий Гаврилович Ковалёв (1923-2002)

5 июня 1991 года Михаил Горбачёв выступил в Осло с Нобелевской лекцией (согласно 
правилам, лауреат должен прочесть такую лекцию в пределах 6 месяцев после 
вручения премии). В ней президент подчеркнул стремление народов СССР «быть 
органической частью современной цивилизации, жить в согласии с общечеловеческими 
ценностями, по нормам международного права», но вместе с тем сохранить свою 
уникальность и культурное разнообразие.



Традиционно журнал «TIME» называет в последнем декабрьском номере 
«человека года». Номинация «Человек года» присуждается с 1927 года
Представители СССР и России признавались «Человеком года» 7 раз: Иосиф 
Сталин (дважды), Никита Хрущёв (однажды), Юрий Андропов (однажды), 
Михаил Горбачёв (дважды), Владимир Путин (однажды). 
                                           1987 год                   1989 год

В 1989-м году М.С. Горбачев повторно был изображен на обложке журнала, 
став не просто «Человеком года», но «Человеком десятилетия»

 в ознаменование неоценимого вклада в прекращение «холодной войны». 



1. За годы перестройки и нового политического мышления 
произошло ослабление международной напряженности, и, в первую 
очередь, противостояния СССР и США. Инициатива прекращения 
«холодной войны» принадлежала Советскому Союзу.
2. Задуманные М.С. Горбачевым радикальные реформы невозможно было 
осуществить без резкого сокращения военно-промышленного комплекса.
3. Наметились реальные перспективы более тесной интеграции СССР и 
стран Восточной Европы в мировое хозяйство и международные 
политические структуры.
4. Однако внешнеполитический курс М.С. Горбачева не был прямым и 
легким. Ухудшение экономического положения заставляло руководство 
СССР идти на уступки Западу, в надежде получить финансовую помощь и 
политическую поддержку. Очевидным стало ослабление международных 
позиций СССР, утратившего в конце 80-х годов положение сверхдержавы.

Итоги внешней политики:



Первым проявлением напряжённости в период Перестройки стали события в Якутии. 
В марте-апреле 1986 года в Якутске имели место столкновения между группами 
молодёжи русской национальности и студентами-якутами Якутского 
государственного университета.
Затем последовали события в Казахстане. 16 декабря 1986 года в г. Алма-
Ата состоялась демонстрация протеста после того, как Пленум ЦК компартии 
Казахстана, отправил на пенсию партийного лидера республики Динмухамеда 
Кунаева и «единогласно избрал» на его место Геннадия Колбина, работавшего до 
этого первым секретарем Ульяновского обкома КПСС и не имевшего к Казахстану 
никакого отношения. Демонстрация была подавлена внутренними войсками.

Г) Межнациональные проблемы
По мере развития перестройки все большее значение стали 
приобретать межнациональные (этнические) проблемы. 



Наибольшей остротой отличался разгоревшийся в 1988 году карабахский конфликт. 
Происходят взаимные этнические чистки, начинается исход армян из Азербайджана и 
азербайджанцев с курдами-мусульманами из Армении.
В 1989 году Верховный Совет Армянской ССР объявляет о присоединении Нагорного 
Карабаха. Летом того же года Армянская ССР вводит блокаду Нахичеванской АССР, а 
Народный фронт Азербайджана в качестве ответной меры объявляет экономическую 
блокаду всей Армении. В апреле 1991 года между двумя советскими республиками 
фактически начинается война.

Выступление в поддержку 
отделения

 Нагорного Карабаха 
от Азербайджана. 

 г. Ереван (Армения), 1988 г.



Происходят беспорядки в Ферганской долине, где смешано проживают несколько 
народов. 23 мая 1989 года в Ферганской области Узбекской ССР обострились 
отношения между узбеками и турками-месхетинцами. В июне того же года там 
зафиксированы погромы и убийства турок-месхетицев, известные как «Ферганские 
события», послужившие причиной массовой эвакуации турок-месхетинцев из 
республики..

                                                                                                               Беженцы переходят 
                                                                                                                границу Узбекистана

В первых числах мая 1990 года, в узбекском Андижане проходят погромы, 
инициированные группой радикальных футбольных фанатов после 
незапланированной отмены матча между командами «Спартак» (Андижан) и 
«Пахтакор» (Ташкент). 



17-28 июня 1989 года вспыхивают межэтнические столкновения 
в Новом Узене (Казахстан) между казахами и выходцами 
с Кавказа.  Бунт сочетал в себе элементы сильного социального 
недовольства, разгула хулиганства, мятежа, антисоветской 
пропаганды, межобщинных столкновений, направленных в 
первую очередь против выходцев с Кавказа. Точное количество 
погибших неизвестно (называются цифры от 4 до 200 человек).
Для подавления столкновения были задействованы 
бронетранспортёры, танки, боевые вертолёты и другая военная 
техника.

15-16 июля 1989 года в Сухуми произошли столкновения между 
грузинами и абхазами.



13-20 января 1990 года в городе Баку прошли беспорядки, 
сопровождавшиеся массовым насилием в отношении армянского 
населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением 
имущества. В итоге погромов было убито 137 человек, около 700 
ранено, более 800 человек арестовано. 

Решения о реабилитации депортированных в 1930-1940-х годах 
народов, приводят к нарастанию напряжённости в ряде других 
регионов: в Крыму-между вернувшимися крымскими 
татарами и украинцами, русскими. В Пригородном районе 
Северной Осетии, между осетинами и вернувшимися 
ингушами…



Спустя месяц 6-7 июня 1990 года на территории Киргизской ССР разразились 
межэтнические столкновения киргизов с узбеками: было обстреляно здание 
УВД, затем произошло нападение на насосную станцию и городскую 
автобазу, начались массовые погромы, грабежи, поджоги и убийства, перебои 
в снабжении населения продуктами питания и питьевой водой.
По данным МВД Киргизской ССР и МВД бывшего СССР, в ходе массовых 
беспорядков погибли 305 человек, пострадал 1371 человек, в том числе 1071 
человек был госпитализирован, сожжено 573 дома, в том числе 74 
госучреждения, 89 автомашин, совершено 426 разбоев и грабежей.
Эти события получили название «Ошская резня 1990 года».





Связанная с национальными и межнациональными отношениями 
напряженность возникла почти во всех республиках. Она 
затронула самые разные вопросы, от требований признания 
государственного статуса национального языка 
(сформулированных сначала в Прибалтийских республиках, 
затем на Украине, в Грузии, Молдавии, Армении, а, в конечном 
счете, по мере расширения и углубления движения, выдвинутых 
и в других республиках: РСФСР, Белоруссии, Азербайджане и 
мусульманских республиках Средней Азии) до возвращения на 
историческую родину депортированных народов в период 
правления И.В. Сталина.
В Прибалтийских республиках, на Украине, в Грузии острые 
формы принимает борьба за независимость, за выход из СССР.

Е) Развал СССР



С началом демократизации и восстановления исторической правды ,благодаря 
политике гласности,  накопившееся за долгие годы напряжение разрядилось в 
стремительно нараставших центробежных силах. Так, годовщина подписания 
советско- германского пакта 1939 г. (впервые за многие годы оказавшегося в 
центре внимания печати) стала поводом для массовых манифестаций, 
начавшихся 23 августа 1987 года в столицах трех Прибалтийских республик: 
Риге (Латвия), Вильнюсе (Литва), Таллине (Эстония). 
Эти выступления положили начало процессу, завершившемуся позднее 
провозглашением независимости этих республик.



В этих условиях М.С. Горбачев предложил вариант нового 
союзного договора по «обновлению СССР». Обсуждение этого и 
других вариантов, проведенное в 1991 году в резиденции 
президента в Новоогарево, получило название «новоогаревский 
процесс». Он намечал предоставление республикам широких 
полномочий с сохранением единого государства.
(Резиденция находится недалеко от села Усово Одинцовского 
района Московской области, расположенная в 10 километрах 
от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), 
по Рублево-Успенскому шоссе). 
  



17 марта 1991 года в СССР прошел референдум о судьбе СССР, 
на котором абсолютное большинство граждан высказались за 
сохранение союзного государства в обновленном виде, плохо 
представляя суть этого обновления.







В апреле 1991 года в «обновленный Союз» под названием 
«Содружество Суверенных Государств» (ССГ) согласились 
вступить 10 из 15 республик. 
На 20 августа 1991 года было намечено подписание нового 
союзного договора. Проект договора об ССГ предусматривал 
преобразование нового союзного государства в конфедерацию с 
сохранением системы президентской власти.
19-21 августа 1991 года консервативные силы попытались 
силовым путем предотвратить подписание договора.



18 августа 1991 года находившийся на отдыхе в Крыму М.С.  
Горбачев был блокирован на даче в Форосе (Крым). Накануне 
создания ГКЧП будущие путчисты прилетели к Горбачеву, 
чтобы обсудить ввод чрезвычайного положения. Получив отказ, 
они отключили в резиденции все средства связи, окружили 
территорию, блокировали президентский самолет, взяли семью 
под домашний арест. 

Августовский путч 1991 года



Члены КПСС Олег Бакланов (род. 1932), Олег Шенин (1937), 
Валерий Болдин (род.1935) и Валентин Варенников (1923-2009) 
сообщили, что не допустят подписания Союзного договора и 
предложили М.С. Горбачеву уйти в отставку, но получили отказ. 
В сложившейся обстановке Геннадий Янаев подписывает указ о 
возложении на себя президентских полномочий и формирования 
государственного комитета по чрезвычайному положению-
ГКЧП.

  
   О. Бакланов         О. Шенин            В. Болдин        В. Варенников



1.Янаев Геннадий Иванович (1937-2010)
вице-президент СССР, исполняющий обязанности Президента СССР

2.Бакланов Олег Дмитриевич (род.1932)
первый заместитель председателя Совета Обороны СССР

3.Крючков Владимир Александрович (1924-2007)
председатель КГБ СССР

4.Павлов Валентин Сергеевич (1937-2003)
премьер-министр СССР

5.Пуго Борис Карлович (1937-1991)
министр внутренних дел СССР

6.Старобудцев Василий Александрович (1931-2011)
председатель Крестьянского союза СССР

7.Тизяков Александр Иванович (род.1926)
председатель Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, 

строительства, транспорта и связи СССР
8.Язов Дмитрий Тимофеевич (род.1924)

министр обороны СССР

19 августа 1991 года был учрежден Государственный комитет 
по чрезвычайному положению (ГКЧП) из 8 человек:



 

 
          Г. Янаев       О. Бакланов       В. Крючков      В. Павлов

          Б. Пуго       В. Стародубцев     А. Тизяков         Д. Язов

ГКЧП в лицах:



19 августа 1991 года по радио (начиная в 8 утра), а затем и по Центральному 
телевидению СССР в информационной программе «Время» дикторами был 

зачитан официальный текст под названием
 «Заявление Советского руководства»

Диктор Вера Шебеко в программе «Время» 
зачитывает Заявление ГКЧП:

В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым 
Михаилом Сергеевичем  

обязанностей Президента СССР и переходом в соответствии со статьёй 
127/7 Конституции СССР полномочий Президента Союза ССР к вице-

президенту СССР 
Янаеву Геннадию Ивановичу.



По телевидению вице-президент Геннадий Янаев 
объявил М.С. Горбачева временно отстраненным от 
управления государством по состоянию здоровья. 
ГКЧП заявил о своем намерении восстановить 
порядок в стране и не допустить распада СССР. 
Было объявлено о введении чрезвычайного 
положения: административная власть должна была 
перейти к военному руководству; деятельность 
оппозиционных партий и средств массовой 
информации запрещалась (по телевизионным 
каналам показывали балет «Лебединое озеро»); в 
Москву были введены войска. ГКЧП



Передовая общественность заявила о неконституционном 
характере действий ГКЧП. По распоряжению Министра 
обороны СССР Д.Т. Язова  в Москву вводятся войска и боевая 
техника: 
279 боевых машин пехоты,
148 бронетранспортёров,
362 танка Кантемировской дивизии

Началось сопротивление: решающую роль сыграло население, 
которое вышло на улицы Москвы и к «Белому Дому», стали 
строить баррикады



Ельцин возглавил противодействие ГКЧП и превратил Белый 
Дом в центр сопротивления. Москвичи многотысячным кольцом 
окружили «Белый Дом». 
В Белом Доме Б. Н. Ельцин отказался сотрудничать с ГКЧП и 
принял решение о неподчинении действиям ГКЧП, назвав их 
действия антиконституционными. Руководство ГКЧП направило к 
зданию танковый батальон 1-го мотострелкового полка 2-й 
Таманской дивизии под командованием начальника штаба Сергея 
Евдокимова.
Армия ограничилась занятием ключевых постов на улицах 
Москвы. Не получая дальнейших и решительных приказов, под 
психологическим давлением демонстрантов, сторонников Ельцина, 
произошло  братание военных с демонстрантами. Танковый 
батальон 1-го мотострелкового полка 2-й Таманской дивизии под 
командованием начальника штаба Сергея Евдокимова перешел на 
сторону Ельцина и развернул свои БМП уже в защиту Белого 
Дома. Б.Н. Ельцин вышел к своим сторонникам и на одном из 
находящихся танков публично зачитал обращение под названием 
«Граждане России»:

«Граждане России. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года 
отстранён от власти законно избранный президент 
страны. Какими бы причинами ни оправдывалось это 
отстранение, мы имеем дело с правым реакционным, 

антиконституционным переворотом»



Ночью 20 августа в Москве происходит первое столкновение 
между армией и защитниками Белого Дома; сторонники 
президента России блокировали троллейбусами колонну БМП, 
которая двигалась от Белого дома на Смоленскую площадь. 
Трое защитников Дома Советов погибли: 37-летний Владимир 
Усов, 28-летний Илья Кричевский и 22-летний Дмитрий Комарь 
24 августа посмертно награждены званием Героя Советского 
Союза.

                                       Похороны демонстрантов
Утром 21 августа Министр обороны СССР Д.Т. Язов отдаёт 
приказ вывести из Москвы все части в места постоянной 
дислокации.



21 августа 1991 года Генеральный прокурор РСФСР Валентин Степанков 
выносит постановление об аресте бывших членов ГКЧП.
22 августа 1991 года М.С. Горбачев и его семья возвращаются из Крыма в 
Москву, а над Белым домом впервые официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное 
полотнище с серпом и молотом.

Члены распущенного ГКЧП и лица, активно содействовавшие им, были 
помещены в тюрьму «Матросская тишина». 14 января 1992 года следствие по 
делу ГКЧП было завершено. 7 декабря 1992 года материалы дела были 
переданы генеральному прокурору России для утверждения обвинительного 
заключения. К январю 1993 года после окончания следствия и ознакомления с 
томами уголовного дела все обвиняемые были освобождены из-под стражи 
под подписку о невыезде.



Ночью 22 августа 1991 года после поражения ГКЧП возле здания КГБ СССР 
на Лубянской площади начался снос памятника Феликсу Дзержинскому

Статуя Дзержинского была демонтирована и перенесена в Парк искусств 
около здания Центрального дома художников на Крымском валу, где и 
находится по настоящее время, соседствуя с другими памятниками советской 
эпохи.



Историческая справка:

Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому был установлен в 1958 году в 
центре площади, на месте находившегося там прежде фонтана. Он был создан 
скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем.

Е.В. Вучетич (1908-1974)
советский скульптор-

монументалист,
 педагог, профессор.

 Вице-президент Академии 
художеств СССР в 1970—1974 гг. 
Участник Великой Отечественной 
войны, подполковник в отставке. 

Академик АХ СССР.

Ф.Э. Дзержинский
 (1877-1926)
российский 

революционер польского 
происхождения, 

советский политический 
деятель,

 глава ряда наркоматов, 
основатель и глава ВЧК. 



23 августа 1991 года Ельцин подписал указ о приостановлении 
деятельности КП РСФСР, а 6 ноября 1991 года-о прекращении 
деятельности КПСС.
Поражение ГКЧП фактически привел к краху центральной 
власти СССР, переподчинению властных структур 
республиканским лидерам и ускорению распада Союза. В 
течение месяца после путча объявили о независимости одна за 
другой власти почти всех союзных республик. Некоторые из них 
для придания легитимности этим решениям провели 
референдумы о независимости.



8 декабря 1991 года в резиденции «Вискули» в Беловежской 
пуще (Белоруссия) три «славянские республики»-РСФСР, 
Украина и Белоруссия заявили о роспуске СССР и создании 
«Содружества Независимых Государств» (СНГ).

Это совещание произошло в тайне от Президента СССР 
М.С. Горбачева и народов страны и вошло в историю как 

«Беловежское соглашение» 



  «Беловежское соглашение» подписали:
  Президент Украины Леонид Макарович Кравчук (1)

 Председатель Верховного Совета Белоруссии 
 Станислав Станиславович  Шушкевич (2)

 Президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин (3)



М.С. Горбачева поставили уже перед свершившимся фактом.
Комментируя события 8 декабря, он сказал, что «Безусловно, 
каждая республика имеет право выхода из Союза, но судьба 
многонационального государства не может быть определена 
волей руководителей трех республик. Вопрос этот должен 
решаться только конституционным путем с участием всех 
суверенных государств с учетом воли их народов»

Вопрос: Как Вы думаете, прав ли был М.С. Горбачев?



21 декабря 1991 года в г. Алма-ата (Казахстан) на встрече 
президентов 11 республик (Азербайджан, Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан и Украина) поддержали «Беловежское 
соглашение» о создании СНГ и роспуске СССР, подписав новое 
соглашение, получившее название («Алма-атинское 
соглашение»).
Из бывших союзных республик отсутствовали Грузия, Латвия, 
Литва и Эстония.



В сложившейся обстановке М.С. Горбачеву ничего не оставалось 
делать как подать в отставку… 
25 декабря 1991 года около 19:00 Михаил Горбачев подписал 
указ "О сложении президентом СССР полномочий Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными силами СССР 
и упразднении Совета обороны при президенте СССР". 

В 19.00 президент СССР Михаил Горбачев выступил в прямом 
эфире центрального телевидения с заявлением об отставке и 

страна услышала последнее его выступление в качестве 
Президента несуществующего сегодня государства.



«Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с 
образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою 
деятельность на посту Президента СССР. Принимаю это решение по 
принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, 
независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за 
сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по 
другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение 
государства, с чем я не могу согласиться…
Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу 
мудрость и силу духа. Мы – наследники великой цивилизации, и сейчас от 
всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современной и 
достойной жизни. Хочу от всей души поблагодарить тех, кто в эти годы 
вместе со мной стоял за правое и доброе дело. Наверняка каких-то ошибок 
можно было бы избежать, многое сделать лучше. Но я уверен, что раньше 
или позже наши общие усилия дадут плоды, наши народы будут жить в 
процветающем и демократическом обществе. Желаю всем вам всего самого 
доброго». 

Текст речи М.С. Горбачева 25 декабря 1991 года



25 декабря 1991 года, 19 часов 35 минут с флагштока 
над резиденцией президентов СССР и РСФСР в Кремле 
был начат спуск флага Советского Союза и в 19 часов 38 минут 
поднят трехцветный стяг России

  Народ, видевший эти кадры по телевидению плакал…
государства, в котором он родился и жил, 

БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО…
26 декабря 1991 года СССР прекратил существовать



Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя;… но 
клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы 

переменить отечество или иметь другую историю, кроме 
истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал.

(А.С. Пушкин)

Заключение


