
Прежний Верховный Совет, псевдопарламент — декорация, лишенная какой-
либо власти, орган, регистрировавший партийные и правительственные решения, — 
был заменен новым Верховным Советом, постоянным органом, насчитывавшим 544 
члена, избранных тайным голосованием на съезде народных депутатов, состоявшем 
из 2250 депутатов с пятилетним сроком полномочий. Из них 1500 депутатов избира-
лись в округах страны и 750 — партией, профсоюзами и общественными организаци-
ями, В функции съезда входило проведение конституционных, политических, соци-
альных и экономических реформ, а также избрание, наряду с Верховным Советом 
СССР, президента страны, который получал руководство внешней политикой и обо-
роной, назначал премьер-министра и т.д. 

Предлагая такую систему, авторы реформы хотели открыть двери съезда самым 
решительным сторонникам перестройки, стараясь избежать неожиданностей на вы-
борах в округах. С другой стороны, установив сильную президентскую власть в лице 
Генерального секретаря ЦК КПСС, законность которой отныне зависела — хотя бы 
косвенно — от народного волеизъявления, они пытались защитить его от козней ап-
парата. Для Горбачева, избранного 15 марта 1990 г. союзным съездом народных де-
путатов президентом СССР, этот аспект реформы был решающим, поскольку позво-
лял ему обходить препятствия, которые ставило Политбюро ЦК КПСС, где заседали 
его коллеги, далеко не всегда разделявшие политику генсека. 

Конституционная реформа вызвала критику как консерваторов, так и радикалов, 
сторонников перестройки, возглавленных Б.Ельциным. Для радикалов реформа была 
ущербной, поскольку предложенная система не была ни прямой, ни равной и к тому 
же сосредоточивала слишком много власти в руках президента — Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС. Помимо этого, избирательный закон в силу своей нечеткости 
оставлял широкие возможности для различных манипуляций, что и доказал ход изби-
рательной кампании в марте 1989 г. Тем не менее если аппарату и удалось во многих 
случаях сохранить свои позиции, то использованные при этом методы, разоблачен-
ные рядом средств массовой информации, способствовали ускорению политизации 
советских людей. В отличие от Горбачева Ельцин сумел использовать к своей выгоде 
эту новую ситуацию, решительно пойдя по демократическому пути. Избранный на 
всеобщих выборах, президент России смог превзойти в отношении легитимности 
президента СССР, получившего свой пост из рук парламентариев, в значительной 
части добившихся своего положения с помощью политических манипуляций. В це-
лом же выборы народных депутатов в марте 1989 г. и затем весной 1990 г. означали 
громадный разрыв с политической практикой, установленной после 1917 г. 

Все эти перемены происходили в атмосфере демократизации общественной жиз-
ни, чему способствовали выработка и принятие ряда законов с целью учреждения 
«правового государства» и расцвет многочисленных «неформальных объединений». 

3. Правовое государство и политический 
плюрализм 

В резолюциях XIX партийной конференции было признано, что советское право, 
по существу, служило не обществу, а государству, являясь тем инструментом, кото-
рый позволял государству проводить свою политику и защищать всемогущество его 
администрации. Стремление преодолеть наследие сталинизма, гарантировать права 
граждан, желание достойно и цивилизованно выглядеть в глазах всего мира можно 
считать первым основанием перехода к построению правового государства. Вторым 
стала необходимость создания правовой базы для экономических реформ. Новое ру-
ководство страны осудило «административно-командный стиль», подвергнув критике 
чрезмерную власть административных органов, постоянно вторгавшихся в деятель-
ность предприятий, игнорируя при этом законы. 

Наконец, сама политика демократизации, приведшая к возникновению много-
численных неформальных объединений, превратившая многотысячные митинги и 
демонстрации в обычное явление, потребовала разработки и принятия соответствую-
щих юридических положений и процедур. В связи с этим в 1988 — 1990 гг. был при-
нят ряд законов и указов, начата подготовка других. 



Среди наиболее важных были: закон о праве граждан на судебное обжалование 
неправомерных решений администрации; постановление о периодических переатте-
стациях специалистов; закон о государственной безопасности; закон о прессе и сред-
ствах массовой информации; закон об общественных организациях; закон о въезде и 
выезде из СССР. Был начат пересмотр Основ уголовного законодательства (в частно-
сти, отмена статьи об «антисоветской пропаганде» и т.п.), законодательства в отно-
шении религии и т.д. 

Либерализация политического климата ускорила и перевела на новый уровень 
процессы развития и объединения десятков тысяч «неформальных» групп и органи-
заций. Хотя далеко не все из них включились в политическую деятельность, начиная 
с 1988 г. число групп, считавших себя «политическими», продолжало расти. Многие 
из них объединились в союзы, ассоциации или народные фронты — прообразы поли-
тических партий. Наибольшей активностью с самого начала отличались Комитет Ка-
рабаха, народные фронты Литвы, Латвии и Эстонии, Демократический союз в 
Москве и в Ленинграде, возглавленные бывшими диссидентами и стремившиеся 
прежде всего к восстановлению подлинного плюрализма, общество «Память», объ-
единившее русофилов, ультранационалистов и антисемитов. В основе создания не-
формальных объединений не всегда лежала четкая политическая программа, подчас 
они возникали в процессе решения практических проблем, связанных с обыденной 
жизнью (в особенности экологических). 

Первый комитет общественного самоуправления был создан в московском мик-
рорайоне Братеево, известном своим тяжелым экологическим положением (соответ-
ственно организаторами комитета были местные неформальные экологические груп-
пы). После создания комитет предпринял ряд мер, направленных на защиту здоровья 
населения, организацию культурной жизни, решение социально-бытовых проблем в 
районе. Появление тысяч независимых «собраний трудовых коллективов», «советов 
предприятий» и даже легальных «стачечных комитетов», которые, превышая в неко-
торых случаях предоставленные новым законом о государственном предприятии пра-
ва, также стали «микроцентрами» власти, свидетельствовало о тихой революции, за-
вершением которой стало упразднение или отстранение от реальной власти сохра-
нившихся прежних профсоюзных и политических структур. Этот процесс заставлял 
вспомнить о событиях, происходивших в 1917 г.: образование «созвездия» автоном-
ных центров власти, с каждым днем делавшее все более очевидной слабость тради-
ционных политических институтов. 

Проявившаяся в массах воля к раскрепощению социальной жизни, обилие коми-
тетов, организаций, групп, народных фронтов, родившихся в огне нонконформизма, 
угли которого тлели в период «застоя», все более явно указывали на ограниченность 
и противоречивость частичной, искаженной демократизации. Ущербность последней 
наиболее ярко выражалась в стремлении к сохранению однопартийной политической 
системы, монополии КПСС на анализ общеполитических проблем и разработку стра-
тегических концепций. Но что же оставлялось «возрожденным» Советам? 

Начиная с лета 1990 г. переход к многопартийности стал вопросом, требовавшим 
незамедлительного решения. Пониманию этого в огромной мере способствовала ве-
сенняя победа Ельцина и последовавший за ней в июле его выход на последнем, 
XXVIII съезде КПСС из партии. Этот демарш Ельцина был с полным основанием 
истолкован как первый шаг к конституированию новой массовой партии. 

4. «Новое мышление» и поворот во 
внешней политике 

Особенно значительные изменения в стране произошли в области внешней поли-
тики. Они сопровождались последовательной и всеобъемлющей критикой прежних 
подходов. «Критический анализ прошлого показал, — можно прочитать в тезисах, 
принятых XIX партийной конференцией, — что и на нашу внешнюю политику нало-
жили отпечаток догматизм, субъективистский подход. Было допущено ее отставание 
от фундаментальных изменений в мире, не в полной мере реализовывались новые 
возможности для снижения напряженности и большего взаимопонимания между 
народами. Добиваясь военно-стратегического паритета, в прошлом не всегда исполь-


