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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении нескольких лет зрели предпосылки для необходимости 

политических реформ в СССР. Уже в конце 1970-х годов в СССР стало 

ясно, что кризис ударил по всей советской системе социально-

экономических отношений. Когда в СССР разразился системный кризис, 

одновременно в мире произошли глобальные изменения, связанные с 

переходом к постиндустриальному обществу и построением новой 

парадигмы производственных отношений. Все эти причины в совокупности 

подтолкнули советское руководство к проведению масштабных реформ. 

В силу ряда объективных и субъективных причин не удалось добиться 

быстрого прогресса ни в политике, ни в экономике. Более того, в стране 

начинается череда катастроф, только Чернобыльская катастрофа вызвала 

недовольство действиями руководства страны в таких масштабах, которых 

никогда не было в нашей стране при советской власти. 

Провал социальной реформы, развал сельского хозяйства, застой в 

промышленности, антиалкогольная кампания, которая привела к дефициту 

бюджета, дестабилизация системы планирования и экономической 
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политики, которая существует уже почти 70 лет, негативно повлияли на 

ситуацию в стране. Кроме того, мировой финансовый кризис оказал очень 

негативное влияние на рынок сырой нефти, цена на которую упала более 

чем в шесть раз и почти разрушила наш бюджет-донор, который в основном 

характеризовался продажей нефти. Экономическая ситуация, а вместе с ней 

и социальная ситуация в стране ухудшаются. 

Руководство страны принимает решение изменить стратегию реформ, начав 

реформирование политической системы, но последствия оказываются 

непредсказуемы и приводят к распаду СССР. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Первоначальная концепция реформирования политической системы, 

разработанная Михаилом Горбачевым по поручению ЦК КПСС на XIX 

съезде КПСС, была основана на концепции реформирования политической 

системы. Предложенный на партийной конференции, официально 

провозгласил своей целью укрепление демократии и проводился под 

лозунгами “Больше социализма!", "Вся власть Советам!”. Его конкретные 

задачи заключались в следующем: 

1. восстановить систему Советов путем создания нового, высшего 

органа государственной власти - Съезда народных депутатов и 

"Совета, постоянно действующего; 

2. внести изменения в закон избирательный, введя альтернативные и 

двухступенчатые выборы, а также выборы трети депутатского 

корпуса непосредственно от общественных организаций; 

3. совместить посты партийного и советского руководителя, введя пост 

Председателя Совета (вместо Председателя объединить Президиума 

и Председателя исполкома); 

4. создать Комитет Конституционного Надзора как шаг в будущему 

Конституционному Суду, символизирующему разделение трех 

филиалов власти - законодательной, исполнительной и судебной; 

5. отказаться от на неоправданной засекреченности деятельности 

политической системы в пользу гласности. 



Необратимость процесса реструктуризации в основном связана с 

распространением рекламы. Первоначально М.С. Горбачев видел главное 

содержание гласности в возрождении коммунистической идеологии. 

Гласность имела свои издержки: не все были готовы к радикальной 

переоценке ценностей, которая привела к сильному столкновению 

интересов различных социальных групп. Широкое использование 

гласности способствовало возникновению политического плюрализма и 

освобождению сознания людей. 

«Перестройка» в политической сфере началась с традиционного лозунга 

«повышения руководящей роли КПСС» и «совершенствования советской 

политической системы». При этом базовые социалистические ценности и 

тезисы («Советский Союз – самая передовая и демократическая страна в 

мире», «социализм имеет огромные преимущества перед капитализмом» и 

др.) не подвергались сомнению. Постепенно М.С. Горбачев начал 

понимать, что советская политическая система была глубоко 

деформирована в результате правления Сталина. Делается попытка 

превратить тоталитарную политическую систему в демократическую из 

суверенного суверенитета. В широком смысле она была направлена на 

реформирование советской системы, преобразование сталинского 

административного социализма в демократический социализм с 

«человеческим лицом», «изобретённым Лениным». 

В январе 1987 г. на пленуме ЦК КᡃПСС были выработаны следующие меры 

по совершенствованию деятельности общественных партий и организаций: 

альтернативные выборы; тайное голосование при выборе ответственных 

лиц партии; Подбор кандидатов внутри самоᡃй компании; Внедрение новых 

форм и механизмов участия сотрудников в корпоративном управлении. В 

результате не произошло изменений ни в политической системе, ни в 

обществе - люди не поддержали старые лозунги. 



В 1988 г. на XIX съезде Всесоюзного Союза КПСС впервые за годы 

Советской власти был поднят вопрос о необходимости глубокого 

реформирования политической системы. Мы провозгласили курс на 

установление верховенства закона и гражданского общества. Он должен 

был создать Съезд народных депутатов и преобразовать Верховный Совет 

СССР в постоянно действующий парламент. В избирательную систему был 

введён принцип альтернативности. В результате начались изменения в 

государстве и политической системе. 

Росла оппозиция М.С. Горбачеву: 

1. оппозиция «справа» - коммунисты–ортодоксы, выступающие в 

защиту И.В. Сталина и традиционного социализма и национал-

патриоты, отстаивающие идеи русской самобытности, выступающие 

против «вестернизации России». 

2. оппозиция «слева» - коммунисты-реформаторы радикального толка, 

критиковавшие М.С. Горбачева за медлительность и половинчатость 

реформ. При этом, стали активно возникать неформальные 

движения: народные фронты, клубы, кружки и т.п. 

На заключительном этапе перестройки шел активно процесс 

демократизации: 

1. избирательная компания по выборам депутатов; 

2. работа съездов народных депутатов; утверждался политический 

плюрализм и многопартийность; 

3. реабилитация жертв политических репрессий. 

Важную роль сыграло принятие закона «О печати» (август 1ᡃ990 г.) и закона 

«Об общественных организациях» (октябрь 1990 г.), которые 

способствовали широкому распространению свободы слова и созданию 

партий. 

Политические преобразования, которые изначально были направлены нᡃа 

то, чтобᡃы разрушить политическую казарменную систему и сплотить 

советских людей вокруг коммунистических реформаторов, вскоре начали 

представлять угрозу власти самой КПСС. Введение поста Президента СССР 



и отмена статьи 6 Конституции не могут компенсировать падение власти 

властей. Политика гласности привела к ослаблению социалистических 

ценностей. 

Федеративные и межнациональные отношения в этот период пережили 

глубокий кризис. Демократизация обнажила недостатки советского 

федерализма и вызвала рост национального самосознания и национализма. 

Вспыхнули межэтнические конфликты (Карабах, Абхазия, Узбекистан, 

Таджикистан). Начинается изгнание русских из республик. К власти в 

республиках пришли национал-радикалы. Усилились «парад 

суверенитетов» и «война законов». Действия центрального профсоюза 

были непоследовательными и противоречивыми: не были приняты быстрые 

меры, чтобы избежать межэтнических столкновений; с большим 

опозданием началась работа над новым профсоюзным договором. В 

конечном итоге эти процессы привели к распаду СССР. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие советского общества во второй половине 80-х годов прочно 

увязывается с понятием «перестройка». Этим понятием обозначался 

переворот вначале в сознании граждан, а затем — в экономической и, в 

конечном счете, во всей внутренней политике СССР. В итоге "перестройка" 

превратилась в символ глубинного обновления и одновременно изменения 

всей социалистической системы и ее положения в мире. 

Период постепенного качественного преобразования социалистической 

системы на основе далеко идущих планов и расплывчатых представлений о 

фундаментальном переустройстве и прочной стабилизации советского 

социализма, призванного стать образцом для всего человечества, длился 

неполные четыре года, приблизительно с начала 1987 до середины 1990 г. 

Переворот, слом партийно-государственных структур СССР могли 

произойти только в условиях нарастающих экономических трудностей, 



которые во многом определялись непроизводительными расходами. После 

прихода Горбачева к власти был осуществлен целый ряд мер, направленных 

(на словах) на улучшение экономического состояния страны. Однако 

поставленные цели достигнуты не были. Перестройка политической и 

экономической систем СССР закончилась разрушением и системы, и СССР. 

В целом  политическая реформа периода «перестройки» способствовала 

трансформации советской политической системы, подрыву власти КПСС, 

возникновению оппозиции, политического плюрализма и 

многопартийности. Углубление процесса демократизации привело к краху 

КПСС, распаду СССР и образованию на его месте новых независимых 

государств, в том числе России. 
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