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1. Понятие «перестройка». Предпосылки перестройки в  

общественно-политической и духовной жизни общества 
Понятие «перестройка» подразумевает период, в течение которого 

произошли социально-экономические, политические, духовные и 

идеологические перемены, последствием которых стал отказ от 

социалистического пути развития и распад СССР. 

Следует различать объективные и субъективные предпосылки 

перестройки. 

К объективным причинам относятся: 

- стагнация в экономике и научно-техническое отставание от Запада; 

- политический кризис, выразившийся в неспособности советского 

правительства обеспечить экономический прогресс, а также в формировании 

мафиозных группировок с участием представителей партийно-

государственного аппарата; 

- апатия и негатив в духовной сфере общества. 

Субъективная предпосылка перестройки включает приход к власти в 

середине 80-х гг. относительно молодых политиков во главе с М.С. 
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Горбачевым, выступающих за обновление государства и общества. 

Исследователи выделяют три этапа перестройки: 

1) март 1985-1988 гг., проходивший под лозунгом «больше социализма»; 

2) 1987-1989 гг. - характерный лозунг «больше демократии»; 

3) 1990-1991 гг. - характеризуется расколом правительства при проведении 

дальнейших преобразований, дезинтеграцией и распадом СССР. 

 

2. Этапы перестройки 
В марте 1985 г. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС избрали 

М.С. Горбачева. 23 апреля 1985 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, где был 

объявлен курс на ускорение социально-экономического развития. Данная 

программа не предполагала радикальных изменений в общественно-

политической сфере, а была направлена на улучшение социально-

экономического положения в СССР. 

Однако данный курс не имел четко разработанных мероприятий и не 

принес положительных результатов в течение года. Поэтому в 1986 г. 

правительство выдвинуло новую стратегическую программу реформ, 

получившую название «перестройка». 

Преобразования М.С. Горбачева в политической сфере начались со 

смены руководящего партийного аппарата. В краткие сроки были смещены 

со своих постов 70% руководителей обкомов КПСС и более 50% министров 

союзного правительства. 

Еще одним значительным мероприятием в 1985-1988 гг. стало 

объявление политики «гласности». Первоначально «гласность» 

подразумевала не свободу слова, а разрешение властей говорить то, что они 

сами хотят слышать. Примером реализации политики «гласности» стала 

поездка М. С. Горбачева по стране. Так, по прибытии в Ленинград, М. С. 

Горбачев без согласования с Политбюро устроил прямое общение с 

населением на темы, которые ранее были доступны только высшим 

руководящим кругам. На первом этапе перестройки открываются тайны о 

негативных сторонах развития общества, разрешается критика деятельности 

Сталина и Брежнева, обвинение их в «деформации» социализма. 

В итоге следует выделить положительные и отрицательные результаты 

первого этапа перестройки. 

Успешными стали следующие мероприятия: 

- омоложение кадров и выдвижение таких политических фигур как Б. 

Н. Ельцин, В. С. Черномырдин, Е. М. Примаков; 

- раскрепощение общественного сознания путем освобождения от 

изживших себя догм и критического переосмысления прошлого и 

настоящего. К просчетам правительства относятся: 

непоследовательность в проведении реформ и отсутствие четкой программы; 

- чрезмерное очернение исторического прошлого и подрыв моральных 

ценностей; 

- неумение правительства верно оценить восприятие народом различных 

политических шагов; 
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- выдвижение невыполнимых идей. 

Перечисленные просчеты правительства привели к кризису политики 

«перестройки», что привело к дальнейшему проведению реформ. 

Второй этап перестройки связан с деятельностью и результатами XIX 

партийной конференции, прошедшей с 28 июня по 1 июля 1988 г. В итоге 

было принято решение о проведении политической реформы в СССР. Данная 

реформа предполагала, с одной стороны, сохранить классическую советскую 

модель, выразившуюся в единовластии Советов, с другой стороны, ввести 

принцип разделения властей. С этой целью предлагалось провести 

следующие мероприятия: 

- создать новый высший орган государственной власти - Съезд народных 

депутатов; 

- Верховный Совет превратить в постоянно действующий «парламент»; 

- обновить избирательное законодательство путем введения альтернативных 

выборов и избрания депутатов не только по округам, но и от общественных 

организаций; 

- создать Комитет конституционного надзора, следить за соблюдением 

Основного закона. 

26 марта 1989 г. по новому избирательному закону прошли выборы 

народных депутатов СССР. На I Съезде народных депутатов СССР 

председателем Верховного Совета СССР был избран М. С. Горбачев. Через 

год выборы прошли в союзных республиках, где «конкурс» составил 8 

человек на один депутатский мандат. 

XIX партийная конференция стала переломным моментом 

перестройки. До ее проведения перестройка не затрагивала основ 

государственного устройства. С весны 1989 г. начались первые шаги 

преобразований советской модели. Теперь власть перестает быть 

недосягаема для народа. В СССР и союзных республиках были избраны 

парламенты, ставшие новыми центрами власти. После избрания съезда 

народных депутатов значимость ЦК КПСС, Политбюро и Генерального 

секретаря ЦК КПСС снижается. 

 

3. Концепция политической реформы 1990–1991 гг.  

Формирование многопартийности и кризис КПСС 
В марте 1990 г. состоялся III съезд народных депутатов, на котором 

были внесены дополнения в проект политической реформы. Основной идеей 

становится построение правового государства, исходя из которой сочли 

целесообразным ввести пост Президента СССР. 15 марта 1990 г. первым и 

последним президентом СССР был избран М.С. Горбачев. Одновременно 

отменили 6 статью Конституции СССР, закреплявшую монопольное право 

КПСС. Данный шаг открывал зеленый свет для складывания легальной 

многопартийной системы. 

В 1990-1991 гг. в СССР сформировалось три партийных течения. 

Первой оппозиционной партией КПСС стал «Демократический союз», 

сформировавшийся в мае 1988 г. Он стал основой для складывания 
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либерального направления, к которому впоследствии присоединились 

«Демократическая партия России» (май 1990 г., лидер Н. Травкин), 

«Республиканская партия Российской Федерации» (ноябрь 1990 г.) и 

движение избирателей «Демократическая Россия» (весна 1989 г.). Партии 

либерального направления отражали мысли и идеи современных 

политических реформ. 

Вторым политическим направлением стало социал-демократическое, 

которое представляли: Социал-демократическая ассоциация», «Социал-

демократическая партия России» и «Социалистическая партия». Было 

положено начало формированию националистических политических партий 

и общественных организаций. 

Третьим направлением по-прежнему остается коммунистическое, 

видевшее своим главным соперником либеральное направление. 

Коммунисты призывали к преобладающему развитию общественной 

собственности, коллективистских форм общественных отношений и 

самоуправления. Либералы выступали за приватизацию собственности, 

свободу личности, систему полноценной парламентской демократии, переход 

к рыночной экономике. 

К XXVIII съезду КПСС правящая партия пришла в состояние раскола. 

В ней к этому времени отчетливо прослеживались три основных течения: 

радикально-реформаторское, реформаторско-обновленческое, 

традиционалистское. Все они были представлены и в руководстве КПСС.  

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

предложив конкретной программы перестройки КПСС, в особенности ее 

первичных организаций, способствовал его углублению. Выход из партии 

стал массовым (с 1985 г. по лето 1991 г. численность КПСС сократилась с 21 

до 15 млн человек). От руководства КПСС участились нападки на Горбачева 

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

его отставки. 

Таким образом, введение политического института Президентства не 

могло сосуществовать с полновластием Советов. Изжившая себя 

политическая система пыталась сохранить позиции лидерства в новых 

политических условиях, но не находила общественной поддержки, что и 

привело к внутрипартийному кризису. 

 

4. Духовная жизнь общества в период перестройки 
Политика «гласности» полностью изменила духовную жизнь общества. 

В литературе, искусстве, музыке, кинематографе и театре были сняты 

запреты на целый ряд произведений. Были изданы художественные 

произведения, повествующие о недостатках сталинской эпохи: В. Д. 

Дудинцев «Белые одежды», А. Н. Рыбаков «Дети Арбата», А. А. Бек «Новое 

назначение» и т. д. 

Снят запрет с публикации произведений 1920-30 гг., являвшихся 

предвестниками жесткой тоталитарной системы: А. П. Платонов «Чевенгур» 

и «Котлован», Е. И. Замятин «Мы», Б. А. Пильняк «Повесть непогашенной 
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луны» и др. 

Стали  популярны  произведения  русских  философов: И. Бродского, 

А. Галича, В. Некрасова, В. Аксенова, В. Войновича, А. Солженицына, 

которые были высланы за пределы страны и лишены советского 

гражданства. 

Издавались произведения зарубежных писателей о тоталитарной 

системе: «1984» Д. Оруэлла, «Большой террор» Р. Конквеста, «Открытое 

общество и его враги» К. Поппера, «Большевики приходят к власти» А. 

Рабиновича, «Сталин: путь к власти» Р. Такера, «Бухарин» С. Коэна, 

«Фашизм» Ж. Желева и др. 

Населению стали доступны и ранее запрещенные произведения 

искусства. В годы перестройки проходили выставки работ П. Н. Филонова, 

М. В. Нестерова, В. В. Кандинского, К. С. Малевича, А. В. Лентулова и др. 

В кинематографе становятся популярными фильмы антитоталитарной 

направленности как ранее запрещенные («Комиссар» А. Аскольдова, 

«Проверка на дорогах» А. Германа и др.), так и вновь вышедшие 

(«Покаяние», «Завтра была война», «Холодное лето пятьдесят третьего», 

«Слуга», «Так жить нельзя», «Власть соловецкая» и др.). 

В театральных пьесах излюбленной тематикой становится новая 

трактовка революции и гражданской войны - М. Шатрова «Брестский мир», 

«Дальше... Дальше... Дальше...» и др. 

Огромное влияние политика гласности оказала на средства массовой 

информации. Теперь отдел пропаганды ЦК был лишен права не допускать к 

печати какое-либо произведение. Это привело к увеличению числа 

читателей. Наибольший интерес вызывали беспартийные издания - 

еженедельник «Московские новости», журнал «Огонек». Увеличилось 

количество подписчиков газет «Комсомольская правда» и «Советская 

Россия». 

Значительную роль в политике гласности сыграло телевидение. 

Новшеством для советского населения стали прямые эфиры съездов 

народных депутатов, партийных конференций. На экранах появляются новые 

передачи, обсуждающие современные проблемы общественной жизни - 

«Взгляд», «Пятое колесо», «12-й этаж». 

Под воздействием гласности начинается переосмысление прошлого. На 

страницах печати частой становится ранее запрещенная тематика революции, 

Гражданской войны и репрессий 30-х гг. В 1987 г. создается комиссия 

Политбюро по реабилитации жертв политических репрессий. Были 

реабилитированы и восстановлены в партии противники Сталина - Н. И. 

Бухарин, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьв и др. 

В 1989 г. были признаны антиконституционными действовавшие в 30-х 

- начале 50-х гг. «тройки» и «особые совещания». Их внесудебные решения 

были отменены, все осужденные ими лица реабилитированы. 

В 1990 г. Указом Президента СССР были признаны незаконными 

репрессии в отношении крестьян в период коллективизации, а также всех 

других категорий лиц, осужденных по политическим, социальным, 
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национальным и иным мотивам в 20-50-х гг. 

В ноябре 1989 г. Верховный Совет СССР принял декларацию, 

признавшую незаконными и преступными репрессии против народов, 

подвергшихся насильственному переселению в годы сталинского режима. 

Политика гласности имела ряд негативных последствий: 

- начинается столкновение политических, идеологических, религиозных, 

национальных течений и групп; 

- массовое недовольство существовавшей несколько десятилетий системы 

организации власти; 

- открытие западной культуры, изменившей полностью национальное 

сознание общества. 
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