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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙКИ 

 

Статья посвящена характеристике заключительного этапа периода 

перестройки в СССР. Хронологические рамки данного этапа охватывают 1989–1991 гг. 

В данной статье рассмотрены основные события, которые происходили в Советском 

Союзе на указанном этапе перестройки. Период с 1989 по 1991 гг. явился решающим в 

истории всего Советского Союза. 25 декабря 1991 г. СССР как субъект 

международного права прекратил своё существование, а в истории 15 союзных 

республик начался независимый период существования. 

 

Период 1989–1991 гг. в историографии часто называют заключительным этапом 

перестройки. Он оказался сложным, а также насыщенным на различные события. По моему 

мнению, точкой отсчёта данного этапа можно назвать 15 февраля 1989 г., когда были 

выведены войска СССР из Афганистана, что является заслугой тогдашнего политического 

руководства страны. Если говорить о потерях, то они для СССР в этой войне составили 

около 15 тыс. погибших, 35 тыс. раненых. Жертвы, которые понесло афганское население, 

исчислялись сотнями тысяч [1, с. 94–95]. Кроме того, ключевым моментом данного этапа 

является идея многопартийности, которая к осени 1989 г. получала всё большую 

популярность в обществе. Важным моментом данного периода также, по моему мнению, 

является стремление отменить 6 статью Конституции СССР. Ярым сторонником её отмены 

был А. Д. Сахаров Отмечу, что 6 статья Конституции СССР (1977 г.) гласила: «Руководящей 

и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, 

государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия 

Советского Союза» [2, с. 523]. Данную статью отменил созванный в марте 1990 г. 

внеочередной 3 Съезд народных депутатов СССР. С этого момента было признано то, что 

в Советском Союзе возможно существование многопартийной политической системы. 

Например, в конце 1989–1990 гг. создаётся Либерально-демократическая партия России 

(ЛДПР) во главе с В. Жириновским, Демократическая партия Н. Травкина и Г. Каспарова 

[3, с. 731–732]. Хочется отметить то, что именно на этом этапе Компартия РСФСР взяла  

на вооружение концепцию суверенитета. Что касается съезда народных депутатов СССР 

1990 г., то он учредил пост Президента СССР, а также внёс изменения в союзную 

Конституцию. Пост президента являлся абсолютно новым, а его обладатель наделялся 
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широкими полномочиями. Он мог налагать вето на законы, вводить чрезвычайное или 

военное положение в СССР. Собственно, первым и последним президентом СССР стал  

М. С. Горбачёв, который до этого занимал пост Генерального секретаря ЦК КПСС. 15 марта 

1990 г. за его кандидатуру было подано 60 % голосов депутатов. Безусловно, существовали 

и другие кандидаты на данный пост. Ими были премьер-министр СССР Н. И. Рыжков, а 

также министр внутренних дел СССР В. В. Бакатин, но они сняли свои кандидатуры в 

пользу М. С. Горбачёва [3, с. 730–731]. Необходимо отметить ещё то обстоятельство, что, 

начиная с лета 1989 г., бастовали шахтеры практически всех угольных бассейнов страны: 

Донбасса, Кузбасса, Воркуты, Караганды. Их требования были чисто экономического 

характера. Например, они добивались права трудового коллектива самостоятельно 

распоряжаться частью производимой продукции, определять форму хозяйствования или 

собственности, а также самостоятельно устанавливать цены. В таких условиях положение в 

стране усугубляется. На многочисленных митингах, а также демонстрациях выражалось 

открытое недовольство ходом событий всей перестройки, нерешительностью правительства 

Н. И. Рыжкова [3, с. 731]. Власть стала не способна контролировать сложившуюся ситуацию 

в стране. Символом перемен в стране стало избрание 29 мая 1990 г. Б. Н. Ельцина 

председателем Верховного Совета СССР. 

Необходимо выделить ещё одно важное изменение, которое произошло в январе– 

апреле 1991 г. Это была последняя в истории СССР денежная реформа, которая также 

известна как павловская денежная реформа – по фамилии премьер-министра СССР 

Валентина Сергеевича Павлова. Данная денежная реформа началась 22 января 1991 г., 

преследовала цель избавиться от «лишней» денежной массы, находившейся в наличном 

обращении, а также хотя бы частично решить проблему дефицита на товарном рынке всего 

СССР. Кроме того, целью правительства Советского Союза была борьба с нетрудовыми 

доходами граждан всей страны. Формальной же причиной для проведения данной денежной 

реформы была объявлена борьба с фальшивыми рублями, которые якобы завозились на 

территорию СССР из-за рубежа. Стоит отметить, что граждане СССР узнали об обмене 50- 

и 100-рублёвых купюр образца 1961 г. и замораживании вкладов лишь вечером 22 января 

1991 г. из программы «Время», которая вышла в эфир в 21:00, когда почти все финансовые 

учреждения, а также магазины уже были закрыты. Безусловно, расторопные граждане 

пытались как-то спасти свои сбережения. Кто-то решил отправить перевод на имя жены, а 

некоторые покупали сразу несколько билетов на поезд или самолёт на разные рейсы, чтобы 

затем их сдать. Стоит также отметить, что граждане обязаны были обменять свои 

сбережения в трёхдневный срок (с 23 по 25 января 1991 г.), но не более чем по 1000 рублей 

на одного человека. Приведём выдержку из Указа Президента СССР от 22 января 1991 г. № 

УП-1329 «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»: «… о прекращении с 0 часов 23 января 1991 года приёма во все виды 

платежей денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 руб. образца 1961 года и 

обмене их на денежные знаки других достоинств и на банкноты 50- и 100-рублевого 

достоинства образца 1991 года в порядке, определяемом Кабинетом Министров СССР…» 

[4, с. 277]. Денежная реформа отрицательно повлияла на ситуацию в стране. Реформа 

ударила по благосостоянию тысяч людей, хранивших рубли «в чулке» или в сберкассах. 

Реформа оказалась неудачной, а правительство так и не достигло тех целей, которые оно 

ставило перед собой. 
Прологом окончательного распада Советского Союза стал знаменитый «парад 

суверенитетов».   Собственно,  начало  этому   процессу  положили  кровавые    событие 
в закавказском регионе. Нагорный Карабах, Фергана, Сумгаит, Новый Узень, Баку, 
Душанбе, Тбилиси – в этих регионах на почве националистических настроений произошли 
кровавые столкновения, которые унесли жизни многих людей [3, с. 733]. О своём 
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суверенитете стали заявлять многие республики Советского Союза. Например, 12 июня 
1990 г. была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации 
[3, с. 732].  Следующим  важным  событием  этого  этапа  является  Августовский  путч.  
19 августа 1991 г. в Москве было объявлено о переходе всей власти в стране к 
неконституционному Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР 
(ГКЧП). В это время М. С. Горбачёв отсутствовал в Москве, находясь на отдыхе в Крыму. 
Ещё 18 августа 1991 г. было опубликовано «Заявление советского руководства об отставке 
Президента М. С. Горбачёва и о создании ГКЧП СССР». Документ начался со следующего: 
«В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачёвым 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» [5, с. 536]. В Москве, Петербурге, а также других крупных городах 
был введён комендантский час. М. С. Горбачёв фактически был отстранён от власти, но 
после того, как путчисты не смогли удержать власть, Михаил Сергеевич вернулся к своим 
обязанностям. В ГКЧП вошла группа высокопоставленных чиновников. Среди них вице- 
президент Г. Янаев, министр обороны Д. Язов, председатель КГБ В. Крючков, премьер- 
министр В. Павлов [3, с. 734]. В обращении «К советскому народу» ГКЧП объявил себя 
истинным защитником демократии и реформ. Он обещал в кратчайшие сроки изменить 
положение в стране к лучшему. Хочется отметить то, что путчисты действовали 
нерешительно, а порой даже вяло. В конечном итоге они смогли продержаться у власти 
всего лишь три дня. По моему мнению, августовский путч ускорил окончательный распад 
СССР. Дальше события стали развиваться очень стремительно. 8 декабря 1991 г. были 
подписаны Беловежские соглашения (Россия, Беларусь, Украина), денонсировавшее 
союзный договор 1922 г. Вместо Советского Союза было образовано СНГ (Содружество 
Независимых Государств) [6, с. 569–572]. Чуть позже, 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате была 
заключена Декларация глав одиннадцати государств, члены СНГ одобрили Беловежские 
соглашения. В ней говорилось,  что с образованием СНГ СССР прекращает своё 
существование [7, с. 552–553]. Уже 25 декабря 1991 г. Михаил Сергеевич Горбачёв сложил 
с себя полномочия президента СССР. Вечером над Кремлём красный флаг СССР был 
заменён российским триколором [8, с. 406]. Так завершилась история могущественного 
государства, охватывавшего одну шестую часть суши. 
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УДК 272-9«1970»:929*М. Лефевр 

 

С. И. Тыкун 

 

СОЗДАНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

СВЯЩЕННИЧЕСКОГО БРАТСТВА СВЯТОГО ПИЯ Х 

 

Статья посвящена Священническому братству святого Пия Х. Рассмотрены 

вопросы появления общества, его становления и современное состояние. Так же 

большое внимание уделено создателю Братства, человеку с именем, которого до сих пор 

ассоциируется эта конгрегация – архиепископу Марселю Лефевру. В статье можно 

проследить, как развивался диалог Братства и Святого Престола и на каком этапе он 

находится на данный момент. 

 

Основателем братства является архиепископ Марсель Лефевр. М. Лефевр родился 

в 1905 году, в верующей семье, многие его братья и сестры стали служить в Римско- 

католической церкви, в 1929 году он был рукоположен в священники и уже в 1931 

отправлен с миссионерской задачей в Габон. 18 сентября 1947 года был рукоположен в 

епископы, вскоре стал первым Архиепископам Дакарским и Апостольским делегатом 

Папы Пия XII для всей франкоязычной Африки. Его деятельность была очень важна для 

церкви, т. к. это был один из самых языческих уголков планеты. И даже в этих условиях 

архиепископ Лефевр смог создать четыре епископские конференции, 21 епархию и 

апостольские префектуры, семинарии, множество больниц и школ [1]. 

В 1962 году, Генеральный Капитул миссионерской Конгрегации Святого Духа 

назначил Лефевра Генеральным настоятелем на 12 лет и в это же самое время Папа 

римский назначил архиепископа членом Подготовительной Комиссии Второго 

Ватиканского собора [1]. 

Но уже во время Второго Ватиканского собора стало ясно, что среди членов Собора 

есть люди, которые не согласны с политикой, которую лоббировал Папа Римский Иоанн 

XXIII и после него Павел VI. Появилось определенное оппозиционное крыло, которое 

стояло на основе консерватизма, так называемая Международная Группа Отцов 

(Internationalis Coetus Patrum), членом которой и являлся архиепископ Марсель Лефевр. Это 

группа осуждала модернистский путь развития Римско-католической церкви и выступала 

против  любых  изменений,  вносившихся  на  голосование.   Безусловно   «Отцы»  были 

в меньшинстве, т. к. модернистский путь поддерживал сам Папа, и они подвергались 

сильному давлению со стороны либеральных делегатов Второго Ватиканского собора. 

Ярким примером служит оценка консервативных речей архиепископа Лефевра его 

двоюродным братом, так же участником Второго Ватиканского собора кардиналом 

Жозефом-Шарлем Лефевром: « Мы никогда не простим Марселя Лефевра» [2]. 


