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Цель лекции

 формирование понимания сущности «перестройки»

(понятие, причины, особенности, основные этапы и их

содержание) и ее последствий для истории современной

России.



План лекции

1. Понятие и причины перестройки.
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интенсификации» (1985-1986 гг.).

2.2. Социал-демократический этап (1987-1989 гг.).

2.3. Либерально-радикальный этап (1990-1991 гг.).

3. «Новое политическое мышление»

во внешней политике.

4. Итоги перестройки.



1. Понятие и причины перестройки

 «Перестройка» – это 
общее название реформ и 
новой идеологии советского 
партийного руководства, 
используемое для 
обозначения больших и 
неоднозначных перемен в 
экономической и 
политической структуре 
СССР, инициированных 
генеральным секретарём 
ЦК КПСС М.С. Горбачёвым 
в 1985-1991 гг.

Новым Генсеком в 1985 г. стал энергичный 
выдвиженец Ю. Андропова 54-летний 

Михаил Горбачев, 
которого впоследствии стали  называть

«архитектором Перестройки».



 Термин «перестройка» появился лишь через 1,5–2 года после 
собственно начала Перестройки. Сначала «перестройка» 

означала процесс, затем – исторический период.

 Началом широкомасштабной перестройки считают 1987 год, 
когда на январском пленуме ЦК КПСС перестройка была 

объявлена направлением развития государства. 

 Перестройка   предусматривала «обновление социализма» 
с целью придать ему больший динамизм и эффективность, 

преодолеть застой и сломать «механизм торможения».

Когда и зачем началась перестройка?



Причины перестройки

Объективные

1. Кризис сверхдержавы, выразившийся в 

том, что СССР стал отставать в гонке 

вооружений и усугубившийся безвыходным 

положением в Афганистане. 

2. Стагнация в экономике, нарастание 

научно-технического отставания от Запада.

3. Политический кризис / 

кризис авторитарной политической

системы (неспособность руководства 

обеспечить экономический прогресс; люди 

уже не хотели мириться с ролью 

бессловесных объектов управления). 

4. Негативные явления  культурной жизни: 

прорыв информационной самоизоляции 

СССР. 

5. Сложность международной обстановки: 

конфронтация с Западом.

Субъективные

1. Приход к руководству страны 

относительно молодых политиков, 

стремившихся не только к укреплению 

своей власти, но и выступавших за 

обновление государства и общества.

(так, 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 и др.).





Противоречивость перестройки

 Цель перестройки состояла в том, чтобы модернизировать
социализм, ограниченно обновить его экономическую и
политическую системы, активизировать трудовую и общественную
деятельность советских людей, создать «рыночную модель»
социализма (главное противоречие перестройки).

 Обновление мыслилось в первую очередь как возвращение к
ленинским, революционным основам, искаженным в периоды культа
личности и застоя.

 Цели и задачи перестройки и способы их достижения постоянно
менялись и корректировались. Заранее проработанной на ряд лет
вперед программы реформ не существовало, да и не могло быть.
Никто не ожидал, что перестройка затянется так надолго и продлится
больше, чем Великая Отечественная война.

 Перестройка оказалась во многом непредсказуемой, а действия ее
руководителей носили импровизационный характер ситуативного
реагирования.





Суть реформаторского курса и идеологии 

«обновления социализма»

 отказ от государственно-бюрократического социализма в
пользу демократического социализма с «человеческим
лицом»;

 провозглашение отхода от жесткой централизации и
развитие самоуправления, раскрепощение энергии
личности, «революция сознания» и опора на «человеческий
фактор», гуманизация общественного сознания и
демократизация политической и духовной жизни общества.

Перестройка породила надежды 
на перемены к лучшему, веру в 

скорое обновление. Она была как 
глоток чистого воздуха после 

многих лет застоя.



2. Основные этапы перестройки и их содержание

1 этап

1985-1986 годы

2 этап

1987-1989 годы

3 этап

1990-1991 годы

традиционно-авторитарный 

этап «ускорения и 

интенсификации»

/ «ранняя перестройка» /

«Курс на

ускорение»

социально-

экономического

развития

социал-демократический 

этап / «управляемая 

перестройка» /
Формирование

концепции перестройки:

1. Первый этап

экономической

реформы

2. Политическая

реформа

3. Развертывание

политики гласности

4. Провозглашение

политики «нового 

политического мышления» в 

международной политике

либерально-радикальный 

этап / «поздняя 

перестройка»  /

Перестройка выходит из-под 

контроля, крах перестройки:

1. Второй этап

экономической реформы, 

попытка перейти к

регулируемой рыночной

экономике

2. Потеря КПСС

монополии на власть

3. Углубление 

дезинтеграционных

процессов,

начало распада СССР



2.1. Традиционно-авторитарный этап 
«ускорения и интенсификации» (1985-1986 гг.)

 На первом этапе перестройки предусматривалось добиться

решающего перелома в экономике и других сферах общества

путем совершенствования социализма, то есть задействовать

его невостребованные потенциал и ресурсы. При этом

сохранялась командная модель традиционного авторитарного

общества.

 На практике реформирование в эти годы свелось к попыткам

укрепления дисциплины, ужесточения контроля,

номенклатурного обновления кадров и проведения курса на

«ускорение социально-экономического развития».

 НО! Предпринятые попытки не дали желаемых результатов

и показали, что мобилизационные возможности форсирования

экономики и общества исчерпаны.







Параллельно произошло повышение цен на алкоголь в три раза, резко

ограничилась его продажа (на 51%); винодельческим совхозам по югу СССР

приказали вырубить все виноградники. Бюджет потерял около 10 млрд. рублей

за счет сокращения продажи спиртного.

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.

Антиалкогольная компания 1985-1987  гг.



Антиалкогольная компания, 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…



Борьба с «нетрудовыми доходами»

В мае 1986 г. было опубликовано Постановление ЦК КПСС и СМ СССР
«О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами». Формально
оно было направлено против крупных дельцов теневой экономики. На
практике же главными его жертвами оказались колхозники и
горожане, выращивавшие фрукты и овощи на продажу, кустари,
мелкие торговцы.





2.2. Социал-демократический этап (1987-1989 гг.)

 Начало второму этапу перестройки положил январский
(1987 г.) Пленум ЦК КПСС, на котором М.С. Горбачев
предложил новую идеологию и стратегию реформ, в основу
которых была положена идея соединения социализма с
демократией.

 Главными лозунгами момента стали «гласность» и
«демократизация».

 Начался процесс становления многопартийности и
возрождения народовластия.

 Реализация этой концепции преобразований предполагала
замену режима монопольной власти КПСС властью
демократически избранных Советов и трансформацию
директивной экономики в социально ориентированную
рыночную с элементами хозрасчета и личной
заинтересованности (как бы «второе издание» НЭПа).



Социал-демократический этап (1987-1989 гг.)

НО!  

 Со второй половины 1989 г. стала нарастать социальная

напряженность, вырос дефицит государственного бюджета и

товаров первой необходимости.

 Руководство страны стало ориентироваться на переход к

регулируемому рынку, но в рамках существующего

социалистического строя.

 Перестройка стала выходить из-под контроля.

 Социально-демократическое реформирование было свернуто

к 1990 г. из-за серьезных просчетов руководства страны в

экономической области и национально-государственном

строительстве.



КОНВЕРСИЯ – перевод военно-промышленных предприятий на выпуск

мирной продукции.



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

КООПЕРАЦИЯ

Первый кооперативный 

ресторан. Москва,

ул. Кропоткинская, 36 
Джинсы и куртка «Варенка»





Реформа политической системы СССР















Издержки гласности





2.3. Либерально-радикальный этап (1990-1991 гг.)

 На третьем этапе перестройка как эволюционное

реформирование социализма не увенчалась успехом в

силу нарастания политической и экономической

нестабильности, вызванной нерешенностью экономических

проблем, усилением сепаратистских тенденций союзных

республик и радикализацией политико-экономических

требований разбуженного перестройкой общества.

 Перестройка трансформировалась в разрушительно-

революционный процесс распада государства (СССР),

слома его социально-политического строя (социализма) и

коренной смены экономических и политико-идеологических

оснований общества в новой России.





















Развитие культуры в период «перестройки»



3. «Новое политическое мышление» 

во внешней политике

 Приход М.С. 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 г. занял бывший первый секретарь ЦК КП

Грузии Эдуард Амвросиевич Шеварнадзе

(1928-2014).

В среде американских политиков и

журналистов Шеварднадзе в бытность его

министром иностранных дел СССР получил

уважительное прозвище «Серебристый (седой)

лис» (англ. Silver Fox).





Концепция была изложена в вышедшей в октябре 1987 г. книге М.С. Горбачева 

«Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира» 

(термин появился в феврале 1986 г.).

Суть внешнеполитической концепции 

«нового мышления» 



«Новое политическое мышление»



Начало разоружения



Начало разоружения



Начало разоружения



Гуманитарные контакты



Мальтийский саммит

Встреча на высшем уровне 

между президентом США Дж. Бушем-старшим 

и генеральным секретарём ЦК КПСС

М.С. Горбачёвым, которая прошла 2-3 

декабря 1989 г., спустя менее месяца 

после падения Берлинской стены.

Встреча проходила на борту 

советского круизного лайнера «Максим 

Горький», вставшего на якорь в 

бухте Марсашлокк острова Мальта.

Во время встречи 

лидеры сверхдержав провозгласили 

окончание «холодной войны», хотя 

факт этого является предметом 

дискуссий.
Памятник, символизирующий окончание 

«холодной войны». Бирзебуга, Мальта. 



Разблокирование региональных конфликтов



Афганская война продлилась девять лет и унесла жизни более 15 тысяч

советских граждан.

Выводом войск 40-й армии из Афганистана 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 

(«День интернационалиста»). 

Окончание войны в Афганистане 

(1979-1989 гг.)



Разблокирование региональных конфликтов



Разблокирование региональных конфликтов



Отношения со странами Центральной и Восточной Европы. 

Распад социалистического лагеря



Распад социалистического лагеря



М.С. Горбачев – лауреат Нобелевской премии мира

Газета «Известия», от 15.12.1990 г.

Заявление Нобелевского 
комитета от 15 октября 1990 г.:

«Норвежский Нобелевский 

комитет решил присудить 

Нобелевскую премию мира за 

1990 год Президенту Советского 

Союза Михаилу Сергеевичу 

Горбачеву за его ведущую роль в 

мирном процессе, который 

сегодня характеризует важную 

составную часть жизни 

международного сообщества.

В последние годы в 

отношениях между Востоком и 

Западом произошли весомые 

перемены. Конфронтация 

сменилась переговорами. Старые 

европейские государства вновь 

обрели свободу. Темпы гонки 

вооружений замедляются…».



Таким образом…



Результаты политики «нового мышления»



4. Итоги перестройки

 Перестройка подорвала государственно-политическую
систему социализма. КПСС потеряла свое монопольное
положение единственной и правящей партии, а реальная
власть перешла от партийных органов к директорам
предприятий.

 Ослабление центральной власти привело к расшатыванию
многонационального государства – СССР, к
межнациональным конфликтам.

 Демократизация и гласность, отказ от контроля за духовной
жизнью вызвали переоценку 70-летнего периода советской
истории, подорвали социалистические идеалы в сознании
людей.

 Митинги, демонстрации, забастовки, предвыборные кампании
политизировали общество и разделили людей на враждующие
группировки, страна скатилась к экономическому,
межнациональному и политическому кризису.



В ходе экономических 

реформ под противоречивым 

лозунгом курс 

М.С. Горбачева на создание 

«рыночного социализма» 

был нарушен планово-

распорядительный механизм 

социалистической 

экономики, что привело к 

спаду промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, усилению 

инфляции, падению курса 

рубля, снижению жизненного 

уровня трудящихся.



Позитивные Негативные

 Ликвидация тоталитарной 
системы и монополии КПСС на 
власть

 Создание постоянного 
действующего парламента

 Утверждение политических 
свобод, свободы совести и 
вероисповедания

 Начало перехода к рыночной 
экономике

 Начало демилитаризации 
страны

 Ликвидация гонки вооружения и 
военного противостояния 
держав

 Обострение межнациональных 
отношений

 Ослабление власти в центре и 
на местах

 Распад СССР

 Ухудшение 
продовольственного 
обеспечения страны

 Рост внешнего долга

 Падение обороноспособности 
страны

Последствия перестройки



Основные ошибки перестройки:

запаздывание с реформированием партии, 
экономической системы и Советского Союза.

Задуманная как политика модернизации и 
укрепления социализма, перестройка привела к 
противоположному результату: не к обновлению 

социализма, а к его крушению и смене власти.

Перестройка исчерпала себя, 
не выполнив возложенных на нее задач.

НО! Без перестройки не было бы ни «августовского 
путча» 1991 г., ни новой России.
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Благодарю за внимание!

Лёд тронулся, товарищи! Процесс пошёл!


