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Масштабные преобразования периода «перестройки» в СССР были бы невозможны без
соответствующего идеологического сопровождения. К 1980-х гг. коммунистическая идео-
логия в СССР по-прежнему претендовала на главенствующую роль в общественной жиз-
ни. Вместе с тем, за прошедшие десятилетия произошла определённая «прагматизация»
или даже «деидеологизация» идеологии: легитимность КПСС всё больше увязывалась с
успешностью её экономической политики, чем с постулируемыми ей ценностями [5, с. 52;
9, с. 35].

В 1985 г. генеральным секретарём избран М. С. Горбачёв, объявивший начало «уско-
рения социально-экономического развития». Как и Ю. В. Андропов несколькими годами
ранее, М. С. Горбачёв диагностировал наиболее опасные кризисные явления в советском
обществе именно в экономической сфере. Оба политика пытались задействовать схожий
инструментарий, а именно сочетание административно-мобилизационных мер и осторож-
ных экспериментов по введению элементов рыночного хозяйства в советскую экономику
[6, с. 4].

Отметим, что и команда Горбачёва в значительной степени была им «унаследована»
от Андропова. Ближайшими соратниками генерального секретаря в этот период были Е.
К. Лигачёв и Н. И. Рыжков – «практики», сторонники осторожного, технократического
подхода. Впоследствии им будут оппонировать А. Н. Яковлев и В. А. Медведев – «теоре-
тики», склонные к переосмыслению основ советской политической системы [3, с. 70; 4, с.
132; 8, с. 195; 12, с. 493].

Провалы "ускорения" влекли за собой радикализацию позиций М. С. Горбачёва. В 1986
г. им была провозглашена "гласность", вскоре ставшая важным и самостоятельным фак-
тором политической жизни в СССР. На январском и июньском пленумах 1987 г. генераль-
ный секретарь объявил начало двух крупных реформ – политической и экономической,
причём успехи в экономической сфере генеральный секретарь связывал непосредственно
с результатами политических преобразований [1, с. 304].

Программа экономических реформ, по существу, предполагала переход на рыночные
рельсы, но с сохранением крупного государственного сектора и социальных гарантий.
Фактически руководство КПСС совершило мягкую идеологическую «ревизию» – предло-
женная им модель в целом укладывалась в социалистические общественные идеалы, но
противоречила советской трактовке социализма. Отметим, что каких-либо разногласий в
Политбюро по этому поводу не возникло.

Иначе дела обстояли с реакцией на письмо Н. А. Андреевой «Не могу поступиться
принципами», опубликованном 13 марта 1988 г. в газете «Советская Россия». Автор письма
выражала обеспокоенность негативными оценками И. В. Сталина, получившими распро-
странение в советской литературе и печати. Обмен мнениями между М. С. Горбачёвым и
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большинством его коллег по Политбюро оказался неожиданным для обеих сторон: первый
критически оценил статью, вторые же попытались выступить в её защиту, но впослед-
ствии сменили свои позиции под давлением генерального секретаря. В ответе на письмо
за авторством А. Н. Яковлева личность И. В. Сталина оценивалась строго негативно,
социализм в СССР объявлялся деформированным, а в качестве модели для преобразо-
ваний предлагался короткий период НЭПа [14]. Такая постановка вопроса должна была
склонить читателя к признанию необходимости рыночных реформ и демократизации, но
определённо не способствовала росту авторитета действующего руководства.

Следующим шагом руководства КПСС стало проведение политической реформы в
СССР, предполагавшей «возрождение Советов как полнокровных органов народовластия»
[2, с. 400]. Весной 1989 г. были проведены выборы и начал свою работу Съезд народных де-
путатов СССР. При этом руководство КПСС, отвергшее ортодоксальную большевистскую
традицию, лишь по итогам работы Съезда поставило вопрос о разработке политической
программы. На заседании Политбюро 19 июня 1989 г. М. С. Горбачёв заявил: «Нужен
ответ, какого социализма мы хотим. Без идеологической зацикленности» [11, с. 492].

Отметим, что уже через полгода зарождавшаяся демократическая оппозиция смогла
поставить перед Съездом народных депутатов вопрос о лишении КПСС конституцион-
ного статуса правящей партии. 22 января 1990 г. состоялось обсуждение в Политбюро,
демонстрировавшее растерянность партийных лидеров. Разброс мнений по данному во-
просу был беспрецедентным и не позволял выработать чёткую политическую позицию.
Фактически отказавшись от большевистской теории и практики, КПСС больше не могла
претендовать на статус «партии-авангарда», но концептуальные проблемы такого рода в
Политбюро остались без внимания, а разброс мнений в руководстве партии был беспреце-
дентным [12, с. 544–550].

2–13 июля 1990 г. состоялся XXVIII съезд КПСС, который должен был реорганизовать
партию на основе программного заявления «К гуманному, демократическому социализ-
му». В политической части заявления признавались ранее отвергавшиеся «буржуазные»
институты (правовое государство, разделение властей, гражданское общество). В экономи-
ческой части обозначалась необходимость перехода к регулируемой рыночной экономике с
признанием разных форм собственности. включая т. н. трудовую частную собственность.
Эта формулировка вызвала протест со стороны Е. К. Лигачёва, который, впрочем, не
ставил под сомнение целесообразность перехода к рыночной экономике [13, с. 154].

В целом же роль КПСС в общественной жизни неуклонно снижалась. Лишь летом
1991 г. М. С. Горбачёв предпринял робкие попытки реанимировать партию и перевести её
на социал-демократические рельсы [7, с. 465; 10, с. 74], но эти начинания были прерваны
«августовским путчем».

Лидеры КПСС на протяжении всей «перестройки» декларировали приверженность
социалистическим ценностям, однако их ориентации были достаточно эклектичными. Об-
ращает на себя внимание догматизм и идеологизированность лидеров партии в некоторых
второстепенных вопросах при полном игнорировании краеугольных проблем партийной
политики. К концу рассматриваемого периода программные заявления лидеров КПСС
представляли собой скорее набор благих пожеланий, взятых из либеральной и социали-
стической мыслей, что привело к невостребованности КПСС как политической силы.
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