


Развитие гласности и демократии 
в СССР



Цензура – контроль власти за 
содержанием и распространением 

информации.



Гласность.
   Гласность?..
  Гласность…



Гласность
Термин «гласность» как свидетельство новых подходов 
к политике впервые прозвучал в выступлении Горбачева на 
XXVII съезде КПСС (февраль 1986 г.).



Цели гласности
XXVI съезд КПСС 1986.

•Укрепить социализм, упрочить веру масс в возможность 
искоренения негативных явлений в обществе

•Сформировать идеологию социализма «с человеческим 
лицом» 

• Заменить официальную идеологию полуправдой
• Обосновать правильность концепции ускоренияГласность

Гласность — как политический термин, 
политика максимальной открытости 
деятельности государственных 
учреждений и свободы информации. В 
узком смысле, в современном 
словоупотреблении, компонент 
политики перестройки, проводимый М. 
С. Горбачёвым во второй половине 1980-
х в СССР



Расширение гласности
• Привычка к самоцензуре, недовольство 

партократии – на первом этапе (1986г.);
• Поддержка сверху, смена руководства ряда 

центральных изданий;
• Расширение зоны и усиление остроты 

критики;
• Ограничение функций Главлита (1988г.);
• Рост популярности изданий, проявлявших 

смелость и инициативу;
• Политическая дифференциация в СМИ;
• Новый взгляд на власть, историю, 

правозащитное движение.



Литература



Солженицын Александр Исаевич



В период перестройки и 
гласности А.И. Солженицин был 

реабилитирован, а его 
произведения начали печатать в 

СССР



После того, как А.И. Солженицину вернули 
гражданство он занялся общественной 

деятельностью, и проехал страну от Москвы до 
Владивостока.

Солженицын во 
Владивостоке

Солженицын в 
Магадане



Кино



Реабилитация:
В 1987 г. была создана Комиссия Политбюро по реабилитации жертв 
политических репрессий. 
В 1989 г. были признаны антиконституционными действовавшие в 30-х — 
начале 50-х гг. «тройки» и «особые совещания», их внесудебные решения были 
отменены, все осужденные ими лица реабилитированы.
В 1990 г. Указом Президента СССР были признаны незаконными репрессии в 
отношении крестьян в период коллективизации, а также всех других категорий 
лиц, осужденных по политическим, социальным, национальным и иным 
мотивам в 20  — 50-х гг.
В ноябре 1989 г. Верховный Совет СССР принял декларацию, признавшую 
незаконными и преступными репрессии против народов, подвергшихся 
насильственному переселению в годы сталинского режима.



В 1987г. создана Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий. 
Незаконными были признаны все массовые репрессии по политическим, 
социальным, идеологическим и национальным мотивам. Публиковались 
ранее секретные архивные материалы, проливавшие свет на неизвестные до 
сих пор стране страницы советской истории. В 1989 г. движение «Мемориал» 
охватило более 180 городов СССР. С 1987 по 1990 год восстановлена 
справедливость в отношении 1 043 750 человек. Началось издание Книг 
Памяти. 

Александр Николаевич 
Яковлев (1923-2005)

публицист, социальный 
мыслитель, академик РАН, 
российский советский 
политический и 
общественный деятель, 
главный идеолог 
Перестройки. 



В 1989 г. движение «Мемориал» охватило 
более 180 городов СССР. С 1987 по 1990 год 

восстановлена справедливость в отношении 1 
043 750 человек. Началось издание Книг 

Памяти.



Раздавались и громкие призывы «защитить социализм» и советское 
наследие от «фальсификации». 13 марта 1988 года в газете "Советская 
Россия" была опубликована статья Андреевой «Не могу поступаться 
принципами» - на тот момент старший преподаватель кафедры 
физической химии Ленинградского технологического института 
(ЛТИ). Статья Андреевой полностью отрицала те новые 
перестроечные ценности, которые стали (причем пока еще довольно 
робко) просачиваться на страницы газет и журналов. 

Нина Андреева



В ходе полемики постепенно утверждалась уверенность, что все 
отрицательные явления – не искажение социализма, а его продукт. Такие 
черты, как монополия одной партии,  контроль над СМИ, государственное 
управление экономикой – неверный путь. Утверждалось представление о 
необходимых преобразованиях: - необходимость многопартийности, 
идеологического плюрализма; - Правовая гарантия гражданских прав и 
свобод,- свобода слова и независимость СМИ, - рыночная экономика 



1  декабря  1988-го  года  Верховный  Совет  СССР  принял  законы  «Об 
изменениях и дополнениях Конституции СССР» и «О выборах  народных  
депутатов СССР». Высшим  органом  власти  в  Советском  Союзе  считался  
Съезд народных депутатов СССР. На Съезд были делегированы  многие  
общественные  деятели, выступавшие   с   оппозиционными   взглядами,    
критиковавшие    всевластие коммунистической партии (Б.Н. Ельцин и А.
Д. Сахаров). М.С. Горбачев был избран Председателем Верховного Совета 
СССР. Его заместителем стал А. И. Лукьянов. Съезд рассмотрел основные 
направления внешней и внутренней политики СССР, программу 
предстоящей деятельности правительства.

26 марта 1989 — выборы 
Народных депутатов 
СССР. 
9 апреля 1989 — разгон 
демонстрации в Тбилиси, 
начало разгона СССР. 



Но ничего сделать так и не смог, как никто из демократов не мог ничего 
сделать на Съезде с легко управляемым коммунистической верхушкой 
"агрессивно-послушным большинством". Но ценность Съезда и не была в его 
политических действиях, она заключалась прежде всего в самом факте его 
существования, его открытости, а главное - в прямых трансляциях его 
заседаний на всю страну. Вся страна видела, как сгоняет Сахарова с трибуны 
Горбачев, как затыкает ему рот Лукьянов, как засвистывают его противники, 
как "прокатывают" его кандидатуру на выборах членов Верховного Совета...

14 декабря 1989г. – скончался А.Д. Сахаров.

В работе Съезда академик 
Сахаров принимал самое 
активное участие: выступал, 
полемизировал, предлагал 
проект демократической 
федеративной Конституции 
Евро-Азиатского союза, в 
который предлагал 
преобразовать СССР.



В ряде Верховных Советов союзных и автономных республик в 1990 г. к 
власти пришли оппозиционные КПСС силы, в том числе и 
националистические. Большинство республик провозгласили 
суверенитет, а отдельные заявили о стремлении приобрести 
независимость в ближайшем будущем. 

На Первом съезде народных депутатов РСФСР (май - июнь 1990 г.) 
Председателем Верховного Совета был избран Б. Н. Ельцин, его первым 
заместителем - Р. И. Хасбулатов, председателем Совета министров 
назначен И. С. Силаев. 



В 1990 г. была отменена 6-я статья Конституции, закреплявшая монопольное 
положение КПСС в обществе, что открывало возможность для формирования 
легальной многопартийности в СССР (основными политическими 
объединениями стали: президентский блок "Выбор России", блок "Яблоко", 
Либерально-демократическая партия, Аграрная партия России, политическое 
движение "Женщины России", Коммунистическая партия РФ). Вводились 
альтернативные выборы народных депутатов СССР. 

В 1990 г. вводится институт президентства. III съезд народных депутатов СССР 
(март 1990 г.) избрал М.С. Горбачева Президентом СССР. В декабре 1991 г. 
прошли выборы президентов в большинстве союзных республик. 12 июня 
1991 г. президентом РСФСР был избран Б.Н. Ельцин. 



Из выступления И. К. Полозкова 
31 января 1991 г.
«Если раньше монополией на гласность 
обладала КПСС, то теперь эта монополия 
у противоборствующих с ней сил».



ИТОГИ  ПОЛИТИКИ  
ГЛАСНОСТИ
1. Возродилась многопартийность
2. Реабилитированы жертвы сталинских 
репрессий
3. Активизировались различные 
общественные силы
4. Гласность повлекла за собой расширение 
демократизации страны
5. Отменена цензура 
6. Рост интереса россиян к истории 
государства

 



Владислав Листьев
Тележурналист, генеральный 
директор ОРТ (1 канал). Начинал как 
один из ведущих популярнейшей в 
свое время программы "Взгляд" 
(телекомпания "ВиД"), открыл 
телепроекты: "Тема", "Угадай 
мелодию", "Час пик". Он стал одним 
из самых популярных людей в стране. 
Став гендиректором ОРТ, начал 
разработку новой концепции первого 
канала, хотел прекратить размещение 
на нем рекламных роликов. 1 марта 
1995 года В. Листьев был застрелен в 
подъезде собственного дома. На посту 
гендиректора ОРТ он пробыл всего 34 
дня.



Плакат - орудие разоблачения социальных пороков и критики экономических 
трудностей. В качестве изобразительных средств широко использовались 
привычные образы повседневной жизни, быстро вытеснившие советскую 
символику. Плакат быстро превращается в средство критики политики 
половинчатых реформ и выражения растущего общественного недовольства. 



Гласность.
   Гласность?..
  Гласность…



Домашнее задание:
§ 40,
подготовить информацию 
о Гае в период 
перестройки.


