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Конец ХХ в., как и его начало, наполненный со-
циальными катаклизмами и накалом политических 
страстей, оказался серьезным поворотом в судьбе 
России. Распад Советского Союза, крушение прежней 
политической и экономической системы страны, из-
менение ценностных ориентаций означали переход 
России в постсоциалистическую фазу развития. 

Процесс модернизации советской политической 
системы наиболее решительно начался с избранием 
М.С. Горбачева в марте 1985 г. Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС. Именно он, обладая всей полнотой 
власти, вместе с узким кругом высших руководителей 
партии, его единомышленниками, мог решиться на 
процесс политической модернизации, известной под 
названием «перестройка». Учитывая опыт провала 
хрущевских реформ, они посчитали необходимым 
включить в механизм «перестройки» гласность и 
плюрализм, а также политически активных граждан, 
объединенных в общественные организации. Этот 
процесс сопровождался усилением борьбы различ-
ных социальных и политических тенденций, все 
активнее проявлявшихся в жизни общества. Среди 
неформальных общественных движений, возникших 
в большом количестве в период перестройки, к концу 
1980-х гг. укрепился ряд протопартийных формиро-
ваний. Именно в это время идеи многопартийности, 
плюрализации всех сторон политической жизни 
российского общества стали особенно актуальны и 
привлекательны, хотя и рассматривались на данном 
этапе большинством политиков и обществоведов 
достаточно отвлеченно.

Отказ КПСС от монополии на власть стал важным 
моментом в формировании новых структур полити-
ческой системы. Становление партий в России пошло 
проторенным еще в начале ХХ в. путем – на основе 
групп, кружков единомышленников, интеллигентов, 
увлеченных идеями общественного переустройства. 
Они весьма разнились по направлениям деятельности 
и идеологическим позициям. Но общими для боль-
шинства из них были неприятие административно-
командной системы и требование радикализации 
перестройки. С самого начала значительная часть 
неформальных образований несла в себе зародыш 
оппозиционности, стремясь к формированию пре-
имущественно социал-демократических политиче- 
ских организаций. В 1989–1990 гг. возникают пер-
вые партийные структуры с заявкой на превращение 
в полноценные партии. Политически активные граж-
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дане начинают определяться в своих пристрастиях. 
С 1990 по 1991 г. завершается формирование новых 
партий. На этом этапе они организационно оформля-
ются со своим руководящим органом, принимаются 
Программа и Устав, определяется социальная база 
[1, с. 190].

Помимо политических (включение в политичес-
кую деятельность диссидентов, гласность, подъем 
национального движения в регионах), существовали 
и социально-психологические причины, сыгравшие 
определенную роль и послужившие импульсом для 
создания новых партий. Недовольство населения 
своим материальным положением, коррумпирован-
ность и неэффективность управленческих структур, 
усиление социальной напряженности способствовали 
возникновению у граждан надежды и доверия к вновь 
возникающим партиям, оппозиционным КПСС. Ин-
тересы многих социальных групп не были выражены, 
что сыграло свою роль в формировании плюралисти-
ческих тенденций в обществе. 

Типологически партии отражают всю палитру 
возникших тогда в обществе политических интересов. 
С точки зрения основных в тот период времени по-
литико-идеологических отношений, можно выделить 
следующие партии:

– умеренно-обновленческого характера (Социа-
листическая партия, Социал-демократическая партия 
России);

– буржуазного направления (Республиканская 
партия РСФСР, Либерально-демократическая партия 
Советского Союза, Демократическая партия России, Де-
мократический Союз, Крестьянская партия России);

– ретроспективного направления (Союз конститу-
ционных демократов);

– коммунистического направления (Коммунисти-
ческая партия РСФСР).

Сама же партийная система становилась много-
партийной. Более того, отмечается, что число партий 
превышало все разумные масштабы, с точки зрения 
теории и практики партийного строительства в раз-
витых демократических странах. На наш взгляд, это 
связано с наличием ярких личностей, каждый из ко-
торых пытался создать свою партию для реализации 
своих амбиций.

За короткое время в стране возникли и получили 
признание созданные в годы перестройки десятки 
общественно-политических организаций, партий и 
движений.
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В целом можно отметить, что создание много-
партийной системы обернулось для общества упраз-
днением СССР и кризисом в области народного хо-
зяйства, сдачей позиций в экономическом и военном 
противостоянии Западу. 

События августа 1991 г., связанные с ГКЧП, яви-
лись серьезным переломным моментом в партийном 
строительстве. В результате Беловежских соглашений 
8 декабря 1991 г. политическая деятельность всех 
существовавших в СССР партий и движений была 
ограничена рамками того государства, на территории 
которого они оказались. В то же время устранение 
КПСС с политической арены как внешнего фактора 
консолидации демократических партий стало факто-
ром идейно-организационного размежевания между 
ними в рядах демократического движения [1, с. 193]. 
Поводом к нему послужил роспуск СССР, проведение 
рыночных реформ, получивших название «шоковая 
терапия», война в Чечне. Размежевание между ними 
произошло в 1991–1993 гг.: на демократов в органах 
исполнительной власти (Г. Бурбулис, Е. Гайдар,  
С. Кириенко, Б. Немцов, Г. Попов, И. Хакамада,  
А. Чубайс), демократическую оппозицию (В. Лысен- 
ко, Н. Травкин, Г. Явлинский) и непримиримую оппо-
зицию (М. Аксючиц, И. Константинов, Р. Хасбулатов) 
[2, с. 145].

Анализ становления многопартийной системы  
в России свидетельствует о том, что до 1991 г. импуль-
сы модернизации политической системы и на этой 
основе уничтожение однопартийности шли в основном 
от руководства КПСС. После ГКЧП (август 1991 г.) они 
исходили уже от руководства страной.

Таким образом, процесс становления и развития 
многопартийности в России в условиях модерни-
зации политической системы является достаточно 
трудным, учитывая традиции и менталитет народов 
России, политическое развитие страны на протяжении  
ХХ в. и возникших проблем в конце ХХ – начале  
ХХ�� столетий.�� столетий. столетий.

Проблемы становления многопартийности в Рос-
сии широко освещены в научных трудах В.И. Абра-
мова, Ю.К. Абрамова, А.П. Бутенко, В.Я. Гельмана, 
В.В. Лапаевой, В.В. Согрина и др. [3–8]. Развитие 
региональных партий рассмотрено А.С. Ахременко, 
Г.В. Голосовым и др. [9–10].

Процесс формирования политических партий  
в Курской области представлен работами С. Бугорско-
го, А.Н. Волобуевой, Б.П. Гоголева и др. [11–13].

Что касается становления региональных поли-
тических партий, то их основы были заложены в 
1988–1990 гг. В это же время определились и ее спе-
цифические черты. 

Давая общую характеристику этого периода, 
можно отметить формирование партий в результате 
двух параллельных процессов реализации обще-
ственно-политической инициативы: возникновения 

и становления неформального движения и идейно-
политического размежевания в КПСС с выделением 
протопартийных объединений. 

Появление неформальных движений было след- 
ствием либерализации режима, открывшей возмож-
ности для свободного выражения идей и мнений, 
самореализации личности, в том числе в политике. 
Однако далеко не все неформальные группы стали 
выдвигать политические требования и включились 
в политический процесс в качестве самостоятель-
ных субъектов. «Неформальная волна» захлестнула 
периферию приблизительно на два года позже, чем 
центр, поэтому появление большинства региональ-
ных неформальных организаций происходило уже  
в условиях начавшейся политической реформы, что, 
безусловно, наложило отпечаток на их характер. 

Итогом идейно-политической эволюции не-
формальных объединений в 1988–1989 гг. явилось 
создание региональных народных фронтов (РНФ). 
В них объединялись социал-демократы и «зеленые», 
правозащитники и антисталинисты. Многие из них не 
стремились к партийности, ограничиваясь  движенче- 
ской организацией с координационными функциями. 
Содержание их программных документов представ-
ляло собой набор требований «восстановления прин- 
ципов народовластия», социальной справедливости, 
демократизации, соблюдения прав человека и т.д. 

Большим успехом в регионах, в том числе и в 
Курской области, пользовались те партии, которые 
отличались радикализмом в борьбе с КПСС. Нема-
ловажную роль играли также симпатии к лидерам 
общероссийских партий.

Характерной особенностью региональных де-
мократических организаций являлось стремление 
к объединению. В конце 1990-х гг. во многих ре-
гионах, в том числе и в Центральном Черноземье, 
были созданы Коалиции демократических партий  
в рамках «ДемРоссии». Согласно партийным уставам, 
региональные организации новых партий были мак-
симально свободны в своей деятельности, что было 
оправдано в условиях полулегального существования. 
Появились в регионах и организации неокоммунистов 
и националистов. Однако они были малочисленными. 
Их деятельность не выходила за рамки клубной рабо-
ты и оставалась незаметной.

В целом характерными чертами процесса фор-
мирования многопартийности в российских реги-
онах, включая и Курскую область, в 1988 – первой 
половине 1991 гг. явились рост числа объединений 
и организаций преимущественно демократической 
направленности и отсутствие альтернативных демок-
ратическому общественно-политических движений; 
поляризация политических сил, непрерывное нарас-
тание конфронтации по линии «движение–власть» и, 
соответственно, деструктивный характер оппозиции; 
политическая слабость неформальных организаций, 
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впоследствии передавшаяся образованным ими пар-
тиям, что объяснялось отсутствием ресурсной базы; 
формирование устойчивых традиций взаимодействия 
организаций демократической направленности, вы-
шедших из неформального движения; концентрация 
политической активности в городах.

Новый этап формирования региональной мно-
гопартийности связан с событиями 1991–1993 гг. 
Августовские события 1991 г. внесли существенные 
коррективы в условия жизни политических партий. 
С разрушением советской партийно-политической 
системы и началом формирования российской госу-
дарственности на новых социально-экономических 
и политических основаниях региональные политиче- 
ские партии и движения переживали тяжелый внут-
ренний кризис, связанный с коренным изменением 
их положения в политической системе. С роспуском 
КПСС и КП РСФСР период подъема демократичес-
кого движения довольно быстро сменился его кри-
зисным состоянием в связи с тем, что оно лишилось 
противника, ради борьбы с которым оно было созда-
но, оказалось в положении проправительственной 
структуры. 

В Курской области уже в 1993 г. спектр политиче- 
ских объединений стал достаточно широким. Это 
были организации коммунистической, демократиче- 
ской, социал-демократической, либерально-демокра-
тической направленности.

Самая многочисленная – Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации, насчитывавшая около  
7,8 тысяч членов. Организации КПРФ существовали 
во всех районах Курской области и занимали устойчи-
вые позиции. Лидером областной организации являлся 
депутат Государственной Думы, бывший секретарь 
Щигровского райкома КПСС А.Н. Михайлов. Комму-
нисты выпускали региональное периодическое изда-
ние «Голос народа» (тираж 3000–10000 экз.). Время  
от времени выходили районные газеты железногор- 
ских и беловских коммунистов. На различных выбо-
рах население области регулярно голосовало за ком-
мунистов. Крупным успехом курских коммунистов 
стало избрание трех депутатов от области в первый 
состав Государственной Думы: ими стали А.Н. Ми-
хайлов, Н.Н. Гончаров и А.Ф. Потапенко [14, с. 53]. 
В целом КПРФ и ее союзники по НПСР занимали, 
безусловно, доминирующее положение в области 
среди политических партий и объединений.

На территории области существовали организации 
РКРП, хотя они формально и не были зарегистриро-
ваны. До 1992 г. численность рядов РКРП достигала 
250 человек. После известного решения Конститу-
ционного Суда и легализации деятельности КПРФ 
многие члены РКРП перешли в КПРФ. Однако КПРФ 
в Курской области активно критиковалась руковод- 
ством РКРП за «соглашательство» с «оккупационным 
режимом».

Крупнейшим союзником КПРФ по НПСР в Кур-
ской области являлась Аграрная партия – вторая по 
численности партия в области (около 3 тысяч чело-
век), что связано с аграрным характером региона. 
Руководителем АПР по Курской области был предсе-
датель областного совета независимых профсоюзов, 
бывший председатель областного профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса В.В. Гуков. АПР 
действовала в тесном контакте с Аграрным союзом 
и профсоюзами, пытаясь активно воздействовать на 
региональные властные структуры, лоббируя инте-
ресы агропромышленного комплекса, и проявляла 
достаточную активность во время избирательных 
кампаний.

Помимо КПРФ и АПР, в Курское отделение НПСР 
вошли социал-патриотическое движение «Держава», 
Совет ветеранов войны и труда, Курский областной 
совет женщин, движение «За народовластие и рефор-
мы для народа», региональное отделение «Духовного 
наследия» и некоторые другие. 

Третьей по величине политической партией на 
территории Курской области была ЛДПР. К концу 
1996 г. ее численность возросла до 629 человек. Ре-
ально действовали 11 районных организаций ЛДПР, 
в том числе на территории трех городских округов. 
ЛДПР не выпускала на территории области собствен-
ных региональных изданий, занимаясь в основном 
распространением печатной продукции, получаемой 
из Центра. Деятельность ЛДПР активизировалась 
во время выборов. Между выборами областная ор-
ганизация ЛДПР сосредоточивала свою работу на 
пропаганде взглядов В.В. Жириновского, а также ра-
зоблачении враждебных выпадов СМИ против своего 
«шефа». Руководящим органом Курской областной 
организации ЛДПР являлся Координационный совет, 
возглавляемый С.В. Ивановым.

В Курске также действовал ряд политических 
объединений демократической направленности. Это –  
областные организации Демократической партии 
России, Республиканской партии России, «Демокра-
тического выбора России», ПРЕС, «Партии народного 
капитала», отделение регионального фонда поддержки 
«Демократии и реформ», региональный центр РДДР, 
областное отделение Движения «Демократическая 
Россия», областное отделение НДР, областная ассоци-
ация избирателей, областной комитет предвыборных 
реформистских сил. Последний комитет охватывал 
более 7,5 тысяч человек. На территории области также 
действовали региональные политические объеди-
нения. К ним относилась Народная партия Курской 
области и Курское областное общественное движение 
«За демократию». Все эти организации были, как 
правило, немногочисленны (в среднем до 30 человек). 
Их основная деятельность разворачивалась во время 
избирательных кампаний, в этот период некоторым 
из них даже удалось скоординировать силы. Так, во 
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время президентской кампании 1996 г. демократы 
Курской области объединились под эгидой движе-
ния «За выборы Б.Н. Ельцина Президентом России» 
и создали Народный дом – координационный центр 
сторонников действующего президента.

Промежуточное положение между коммуниста-
ми и демократами занимали сторонники различных 
политических объединений социал-демократической 
направленности. На территории Курской области 
были зарегистрированы областные организации Соци-
ал-демократической партии РФ (18 чел.), Российской 
социал-демократической народной партии (13 чел.), 
региональное отделение Социал-демократического 
союза (13 чел.), Курское региональное отделение 
общественно-политического движения «Союз реали- 
стов» (13 чел.). Во время избирательных кампаний они 
примыкали то к коммунистам, то к демократам. Кур- 
ские социал-демократы участвовали в акциях протеста 
против снижения уровня жизни, проводимых силами, 
ориентированными на народно-патриотический блок. 
Во время президентской избирательной кампании 
1996 г. социал-демократы сначала поддерживали 
кандидатуру Г.А. Зюганова (или, по крайней мере, не 
выступали против нее), после заявления А.И. Лебедя 
между двумя турами они стали выступать в поддержку 
Б.Н. Ельцина. Однако во время кампании по выборам 
губернатора Курской области у социал-демократов 
имелись контакты с коммунистами по поводу под- 
держки кандидатуры А.В. Руцкого.

Кроме того, на территории области действовали 
организации, ориентированные на А.И. Лебедя. Это –  
областное отделение КРО и движение «Честь и Ро-
дина». По официальным данным, число их членов 
соответственно составляло 18 и 15 человек.

В 1992–1993 гг. партийно-политическая ситуация 
на региональном уровне характеризовалась формиро-
ванием и деятельностью двух «блоков поддержки» 
при отсутствии сильного «центристского» объеди-

нения. Роль «третьей силы» и провинциальном поли-
тическом процессе начиная с 1993 г. играла «партия 
власти», объединившая в своих рядах хозяйственни-
ков и чиновников.

Всего с 1991 по 1997 г. на территории Курской 
области было создано более 500 общественных 
объединений, в том числе 11 политических партий, 
37 политических движений, 26 неполитических дви-
жений, 25 отраслевых профсоюзных организаций,  
127 добровольческих обществ, 24 молодежных орга-
низации, 24 организации ветеранов, 49 благотвори-
тельных организаций и фондов. Кроме того, более 170 
общественных объединений действовало на террито-
рии Курской области, почти во всех городах и районах 
области имелись свои структурные областные органи-
зации КПРФ, ЛДПР, АПР, общественной организации 
«Наш дом». 

Учитывая особенности социально-политической 
обстановки в Курской области, можно сделать вывод, 
что партийный спектр характеризовался устойчивым 
преобладанием «красных» тонов. Левопатриоти-
ческие организации абсолютно доминировали и по 
численности своих рядов, и по разветвленности струк-
туры, и по количеству избирателей, ориентированных  
на их поддержку. Будущность того или иного канди-
дата на территории области в значительной мере оп-
ределялась отношением к нему курских коммунистов 
и их союзников.

В целом следует подчеркнуть снижение актив-
ности роли политических партий и движений в об-
щественной жизни области. 

Таким образом, опыт периферийной партийности 
показал, что партийные организации, функциони-
ровавшие в регионах, в подавляющем большинстве  
так и не смогли стать региональными партиями, 
нацеленными на завоевание власти на местах. Они 
были созданы как «группы поддержки» федеральных 
лидеров.
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