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В статье раскрываются процессы, происходившие в советском обществе в период 

перестройки (1985 -  1991 гг.), которые были связаны с переосмыслением понятия «пра
ва и свободы человека и гражданина». Показано изменение общественно-политической 
жизни в сторону большей свободы, против косности и догматизма.

Шесть с половиной лет перестройки стали удивительным примером 
последовательной либерализации тоталитарного режима. В считанные ме
сяцы советские люди обретали новые гражданские права. Перестройка на
чалась с установления гласности. Это ещё не была «свобода слова» в том 
значении, в котором она существует в демократическом обществе. В ус
ловиях же советской действительности гласность подразумевала возмож
ность публично говорить и писать правду.

При этом первым М.С. Горбачёв разрешил свободно говорить само
му себе. Встречи с народом, связная речь «не по написанному», отказ от 
здравиц и внимание к недостаткам -  все это началось сразу же после его 
избрания Генеральным секретарём в марте 1985 г. Это было нарушением 
устоявшегося аппаратного правила, когда все публичные выступления от
ветственных работников составлялись и согласовывались заранее, любые 
отступления от текста исключены. Была задана новая установка: тот, кто 
говорит по написанному, не может восприниматься всерьез, поскольку вы
ражает не свои мысли.

20 июля 1987 г. на заседании бюро Смоленского обкома КПСС на пост 
председателя исполнительного комитета Смоленского областного Совета 
народных депутатов был утверждён А.И. Орлов, ставший последним пред
седателем в истории Смоленского облисполкома [2, л. 3]. Он находился на 
этом посту вплоть до принятия указа Президента РСФСР «О некоторых 
вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» от 22 ав-
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густа 1991 г., в соответствии с которым исполнительно-распорядительные 
функции в областях были переданы главам администрации [1, л. 1].

Следующий шаг ознаменовал освобождение СМИ. Весной-летом
1986 г. сменились главные редакторы журналов «Огонёк», «Новый мир» 
и «Знамя», вышел в свет роман Чингиза Айтматова «Плаха». Тогда же на 
Первом канале был восстановлен КВН, ассоциировавшийся в те годы с 
гражданской сатирой 1960-х. В 1987 г. на ТВ в прямом эфире появилась пе
редача Владимира Молчанова «До и после полуночи», а затем и «Взгляд».

12 июня 1990 г. был принят союзный Закон «О печати и других сред
ствах массовой информации», первая статья которого провозглашала свобо
ду печати и запрет цензуры. Появились первые независимые издания и из
дательства. Так, с 1 января 1991 г. стала выходить газета «Смоленские ново
сти», учредителем которой являлся Смоленский городской Совет народных 
депутатов. Это издание сразу стало позиционировать себя как независимую 
общественно-политическую газету, освещающую все важнейшие события, 
происходящие в Смоленской области. Среди приоритетных направлений га
зеты были заявлены социальная защита населения, проблемы образования и 
здравоохранения, юридические консультации, вопросы культуры.

Первым сигналом грядущих политических изменений стало постанов
ление ЦК от 14 августа 1986 г. о прекращении работ по переброске сибир
ских рек. Впервые широкий общественный протест достиг поставленной 
цели -  так возникла надежда на мирную эволюцию политического режима 
в сторону демократии.

XIX партийная конференция провозгласила начало политической ре
формы, целью которой была постепенная передача всей полноты власти 
Советам. Главным инструментом демократической реформы стали свобод
ные выборы на альтернативной основе. На выборах в местные Советы в
1987 г. двое и более кандидатур выдвигалось в 4% округов, на выборах 
народных депутатов СССР 26 марта 1989 г. безальтернативными выборы 
оказались только в 399 округах из 1500 [5, с. 101].

На I съезде народных депутатов появилась первая в СССР оппозици
онная парламентская Межрегиональная депутатская группа. III (внеочеред
ной) съезд народных депутатов СССР в марте 1990 г. отменил 6 статью 
Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС.

В мае 1988 г. состоялся первый съезд внепарламентской оппозицион
ной партии «Демократический союз». В феврале 1988 г. началась органи
зация независимых профсоюзов. Гонение властями несанкционированных 
уличных акций неформалов прекратилось после принятия в июле 1988 г. 
Верховным советом закона о митингах и демонстрациях. В октябре 1990 г. 
был принят закон «Об общественных объединениях», по сути, легализовав
ший многопартийную систему.
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В процессе перестройки были сняты ограничения на религиозную 
жизнь. XXVII съезд КПСС 1986 г. подчеркнул необходимость неукосни
тельного соблюдения конституционных гарантий свободы совести, совет
ского законодательства о религиозных культах, недопустимость использо
вания религии в ущерб интересам общества и личности. В соответствии 
с этим горрайисполкомы Смоленской области в 1987 г. стали проводить 
активную работу по контролю за соблюдением законодательства о куль
тах, упорядочению религиозной сети, вовлечению верующих в активную 
общественную жизнь [3, л. 35]. И только принятый в октябре 1990 г. закон 
«О свободе совести и религиозных объединениях» законодательно гаран
тировал свободу вероисповедания в СССР. В нём запрещалась политика 
государственного атеизма, гарантировалось реальное равенство верующих 
и неверующих перед законом, он не допускал какого-либо «принуждения 
при определении гражданином своего отношения к религии». В 1989 г. 
были существенно ослаблены ограничения на эмиграцию из СССР, благо
даря чему сотни тысяч людей воспользовались правом на репатриацию и 
воссоединились с семьёй.

В период перестройки партийные и другие органы всё меньше вмеши
вались в то, как люди живут, что они носят, какую музыку слушают, носят 
ли крест. Обретение свободы во многом зависело от инициативы снизу: в 
одной школе могли выбрать директора и отменить форму, а через дорогу 
ещё шли комсомольские собрания под портретом Ленина. Несмотря ни на 
что движение общественно-политической жизни шло в сторону все боль
шей свободы, против косности и догматизма.

«Иного не дано. Этот кажущийся простым, но выстраданный нашим 
обществом вывод о необходимости революционных преобразований с каж
дым днём приобретает всё новых убеждённых сторонников», -  утверждали 
редакторы перестроечного публицистического сборника с одноименным 
названием [4, л. 78]. Именно этот лозунг проходит лейтмотивом через кон
цепцию Перестройки и её реализацию в СССР в 1985-1991 гг.
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