
Цель дураков оказалась на практике утопичной, идеалистичной и нереали
зуемой. Самарская молодежь, которая была основной социальной силой 
общества дураков, скорее пыталась в данной неформальной организации 
найти или создать для себя в угоду своему юношескому максимализму не
кую отдушину, в которой ей б^тло бы весело, интересно, и проще жить, а 
также для того, чтобы спрятаться от той серой реальности в лице экономи
ческого обнищания, политической деградации и социальной незащищен
ности, что их окружала в начале 1990-х гг., нежели чем заниматься полити
ческой борьбой в такое тяжелое и непонятное время.
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М Е Х А Н И З М  Н А З Н А Ч Е Н И Я  Г УБ Е Р Н А Т О Р О В  С Р Е Д Н Е ГО  П О В О Л Ж Ь Я  
В 1 9 9 1 - 1 9 9 2  гг. (Н А  М А Т Е Р И А Л А Х  С А М А Р С К О Й ,  С А Р А Т О В С К О Й  

И У Л Ь Я Н О В С К О Й  О Б Л А С Т Е Й )

Особенности кадровой политики при назначении губернаторов, конк
ретные практики обновления губернаторского корпуса не теряют своей 
актуальности в изучении института губернаторства рассматриваемого пе
риода.

Важнейшую роль в процессе формирования региональных органов вла
сти сыграли события 19-21 августа 1991 гг. Позиция органов власти регио
нов в дни переворота (их лояльность/нелояльность к российским властям 
или путчистам) стала одним из основных критериев кадровой политики 
российского Центра [7, с. 48].

Согласно указу Президента от 22 августа 1991 года № 75 «О некоторых 
вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР», исполни- 
тельно-распорядигельн^Iе функции государственного управления в краях, об
ластях, автономных округах осуществлялись главами администраций. Глава 
администрации по согласованию с соответствующим советом народн^тх депу
татов назначался президентом РСФСР и б^тл подотчетен ему [2, л. 112].
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В Самарской области после событий 19-21 августа 1991 года, где про
явилась нерешительность и «нейтральная позиция» властей, произошла 
смена областного руководства. 21 августа президент РСФСР Б.Н.Ельцин 
подписал указ №70, по которому председатель самарского облисполкома
A.В.Тархов б^тл отправлен в отставку [11, с.222]. После переворота предсе
датель городского совета К.А.Титов посетил Комитет по местному самоуп
равлению Верховного Совета РСФСР [13, с.3]. В своих воспоминаниях 
Титов изначально причисляет себя к сторонникам демократических сил и 
отмечает, что кадровые вопросы при назначении глав регионов после авгу
ста 1991 года находились в ведении на тот момент главного государствен
ного инспектора РФ Валерия Антоновича Махарадзе и государственного 
секретаря РСФСР Геннадия Эдуардовича Бурбулиса. Однако депутаты Вер
ховного совета от Самарской области кандидатуру К.А. Титова на пост 
главы администрации не поддержали. Руководитель секретариата в адми
нистрации президента России В.В. Илюшин считал, что Титова нельзя 
было назначать, на тот момент Константина Алексеевича не поддерживали 
ни коммунисты, ни демократы [9, с.21-22]. У секретаря Госсовета при пре
зиденте России Г.Э. Бурбулиса возникли вопросы к личному делу Титова, 
так как в молодости Константин Алексеевич работал в комсомольских орга
низациях и состоял в КПСС [10]. Но Б.Н. Ельцин принял иное решение. 
Указом президента РСФСР № 98 от 31 августа 1991 г. К.А. Титов б^тл 
назначен Главой Администрации Самарской области [3, л. 147].

В Ульяновской области назначение главы администрации было непро
стым. Председатель областного Совета Ю.Ф.Горячев 19-21 августа 1991 гг. 
занимал выжидательную позицию. Тем не менее, в сентябре 1991 года Уль
яновский областной Совет поддержал его кандидатуру для назначения на 
пост главы администрации [14, с. 112]. Но президент своим указом № 154 
от 24 октября 1991 года назначил главой администрации Ульяновской об
ласти В.В.Малафеева, директора ульяновского завода низковольтной аппа
ратуры «Контрактор» [4, л. 224]. Однако В.Малафеев не нашел поддержки 
среди региональных элит, и президент приостановил назначение указом 
№ 165 от 2 ноября 1991 года «О Главе администрации Ульяновской области
B.В.Малафееве» в «связи с обстановкой, сложившейся в области» [1, л. 6].

В январе 1992 года Б.Н.Ельцин приехал в Ульяновск. Во время посе
щения Ульяновского авиационно-промышленного комплекса президент 
спросил у заводчан, кого они хотели бы видеть на посту главы администра
ции области. Толпа потребовала назначения Ю.Ф.Горячева, его кандидату
ра также нашла поддержку у лидера ульяновских демократов, народного 
депутата России Валентины Домниной [8, с. 197-198]. Б.Н. Ельцин подпи
сал указ о назначении, и 9 января 1992 года Ю.Ф.Горячев стал главой 
администрации Ульяновской области [5, л. 25].

В Саратовской области процесс назначения на должность главы адми
нистрации растянулся на полгода. Во многом это было связано с внутри
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политической борьбой кандидатов между собой. Самым серьезным пре
тендентом считался Валерий Давыдов, лидер саратовского отделения «Де
мократической России». Ему составлял конкуренцию Владимир Голова
чев, представитель президента в Саратовской области, прежде возглавляв
ший саратовский Горком и Горсовет [12, с. 108-110]. В январе 1992 года 
Ельцин посетил Саратов, намереваясь решить кадровый вопрос на месте 
(как и в Ульяновске). Однако он отверг представленные кандидатуры, пред
ложив пост главы администрации председателю областного совета Нико
лаю Макаревичу, но не получил от него внятного ответа. В феврале 1992 
года Ельцин остановился на кандидатуре Юрия Белых-народного депутата 
от Саратовской области. Во многом назначение Ю.Бел^тх связывают как с 
поддержкой им демократических инициатив, так и с лоббистскими стара
ниями Владимира Исаева, саратовского нардепа, председателя одного из 
подкомитетов Комитета Верховного Совета РСФСР по законодательству 
[8, с. 247].

Несмотря на то, что Ю.В.Белых б^тл назначен последним из глав адми
нистраций в России, саратовский областной совет его назначение не со
гласовал, поэтому три месяца он считался исполняющим обязанности, а 
главой администрации его назначили только 30 июня 1992 года. [6, л. 161].

Таким образом, кадровые назначения глав администраций в 1991—1992 
гг. в многом б^тли вызваны чрезв^тчайными обстоятельствами, а критерия
ми служили приверженность демократическим идеям, политическая пози
ция в событиях 19—21 августа 1991 года, личн^те знакомства на федераль
ном уровне. С 1995 года предусматривалось проведение прямых выборов 
глав региональных администраций. В декабре 1996 года удалось выиграть 
выборы Константину Титову и Юрию Горячеву. Юрию Белых так и не 
удалось стабилизировать внутриполитическую обстановку в регионе и ос
тановить противостояние элит, что стало одной из причин его досрочной 
отставки в феврале 1996 года.
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К У Л Ь Т У Р Н О Е  П Р О С Т Р А Н С Т В О  В ГОДЫ  П Е Р Е С Т Р О Й К И

Перестроечн^тй период оказался уникальн^тм для культуры России. После 
введения гласности в культурном пространстве образовался вакуум, кото
рый заполнялся очень быстро, интенсивно и разнообразно, отображая раз
личные, порой противоположные общественные настроения. Наследие 
перестроечного периоды в культуре, мы можем наблюдать до сих пор. 
В феврале 1986 года на XXVII съезде КПСС Горбачев впервые озвучил 
такой термин как «гласность», политика которой подразумевала макси
мальную открытость деятельности государственных учреждений и свободу 
информации, однако она вовсе не означала свободу слова, а подразумевала 
разрешение говорить лишь то, что требовалось руководству.

На ранних этапах перестройки в живописи чувствуется кризис соцреа
лизма, в связи с чем, художники уходят в активный натюрмортный жанр 
(Б.А. Мутовкин), либо в гипперреализм (Ф.С. Натанович, П.Н. Ковалев). 
К  концу перестройки, русский авангард ро:ждается заново. В 1990 г. обра
зована группа ленинградских художников-примитивистов «Митьки», по
лучившая название по имени лидера Дмитрия Шагина и вошедшая в худо- 
жественн^1й дискурс как «почвенный концептуализм. Они выполняли ри
сунки в технике «каляки-маляки» в виде картинки с надписью и» [2].

Одним из главных художественных событий времен перестройки стал 
прошедший в 1988 г. в Москве аукцион компании «Сотбис», на котором 
продавалось неофициальное искусство бывших подпольн^тх худо:жников. 
Главным его хитом стала работа художника Гриши Брускина «Фундамен
тальный лексикон», которую купил коллекционер из Мюнхена за 461 ты
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