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«Перестройка» — общее название реформ и новой идеологии советского 
партийного руководства, используемое для обозначения перемен в 
экономической и политической структуре СССР, 
инициированных генеральным секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёвым в 
1985—1991 годах. Началом перестройки считают 1987 год, когда на 
январском пленуме ЦК КПСС перестройка была объявлена новым 
государственным курсом.
Целью реформ была всесторонняя «демократизация» сложившегося в 
СССР общественно-политического и экономического строя. Планы 
экономических реформ разрабатывались ещё в 1983—1984 годах по 
поручению генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова.



Перестройка в социально-психологическом отношении 
продемонстрировала критический момент в развитии 

противоречия между политической системой и 
«человеческим фактором», связанный с динамикой 
осознания этого противоречия массами. Процесс 
осознания, как показали первые годы перестройки, 

начинается именно на на строенческом уровне, и еще до 
выработки рационального понимания противоречия 
соответствующие настроения начали проявляться в 

массовом сознании. 



Можно предположить, что в первые 
недели и месяцы советской власти 
имела место определенная 
гармония: система действительно 
создавалась в соответствии с волей 
масс. Однако постепенно, в 
обстановке сопротивления части 
населения (гражданская война), 
внешней угрозы (интервенция), 
атмосферы «чрезвычайности», 
попадая под влияние 
определенного типа людей, 
институты системы встали над 
массами. Безусловно, это 
соответствовало части массовых 
настроений в обществе, и на 
определенном этапе было 
достаточно эффективным в 
некоторых отношениях.



Перестройка, начавшись как превентивная, управляемая 
«революция сверху», способствовала демократизации 
общественно-политической жизни, появлению основ 

гражданского общества. По мере развития этих 
процессов, высвобождаясь из-под гнета тоталитарных 

институтов, в обществе стали довольно бурно 
развиваться и проявляться многообразные массовые 

настроения.



Постепенно в обществе накапливалось недовольство 
людей: ведь под влиянием пропаганды притязания на 
лучшую жизнь стремительно росли, тогда как реальные 

возможности осуществления этих притязаний 
уменьшались. Дефицит стал практически тотальным 
явлением. Декларирование социального равенства 

сосуществовало с ежедневно очевидным неравенством, 
обилие денег — с их необеспеченностью товарами, 
обещания кремлевского руководства — с постепенно 
осознаваемой большинством невозможностью их 
выполнить. Действие экономического механизма 

торможения имело прямое социально-психологическое 
отражение: пресловутый «разрыв слова и дела» 

провоцировал массовые настроения недовольства. 
Складывалась тревожная для режима ситуация.



Пытаясь спасти положение, прежнее 
руководство пыталось лишить массы 
стимулов для проявления 
действенной активности, опасаясь, 
что при наличии таких стимулов 
активность недовольных масс станет 
неуправляемой. Расцветал особый 
парто-кратический бюрократизм как 
механизм обездвиживания масс, как 
особое средство психологического 
торможения. У людей была 
разрушена вера в возможность 
достижения светлого будущего еще 
при жизни данного поколения, 
взамен же проповедовались 
ценности непрерывного, но 
частичного совершенствования 
устоявшегося об раза жизни. 



Разрыв притязаний и возможностей их достижения 
породил несколько вариантов реакции. На одном полюсе 

— настроения недовольства, на другом — благодушия. 
Между ними — широкий спектр потребительских, 

эгоистических и приспособленческих настроений в их 
многообразных вариантах и проявлениях. Плюрализм 

такого рода расколол иллюзию однородности 
псевдомассовых «общественных» настроений: стало 

заметным доминирование настроений индивидуальных и 
узкогрупповых, корпоративных. Стали исчезать 
масштабные идеи и ценности, по определению 

необходимые для широкой психологической интеграции 
людей, для консолидации общества. Шел процесс 
разложения прежней «общественной» психологии.
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