
поскольку вместо контроля они осуществляли лишь информирование 
влаетей о беспорядках в торговом секторе [4, с. 90].

Таким образом, можно сделать вывод, что работа местных властей по 
преодолению дефицита на товары народного потребления б^тла малопро
дуктивной, поскольку колоссальную нехватку товаров невозможно было 
восполнить действиями лишь региональных властей. Меры, предприня
тые правительством страны, не приносили существенных результатов, 
поскольку не были проработаны, или условия их внедрения не снабжа
лось подготовленной нормативно-правовой базой. Отдельной проблемой 
можно назвать, что многие предпринятые шаги давали зачастую обрат
ный эффект, как например внедрение кооперативов, которые не могли 
насытить рынок товаром, и начали спекулировать на ценах, перекупая 
продукцию из государственной торговли. Страдали в итоге простые граж
дане, которые с течением перестройки все более и более лишались воз
можности покупать не только простые категории товаров, но и товары 
первой необходимости.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОПАРТИЙНОСТИ 
В СССР В 1988-1991 ГГ.

Проблема еоздания многопартийноети в Роееии обозначилаеь в пери
од правления М. С. Горбачева. С ноября 1917 г. большевики взяли куре 
на запрет политичееких партий, уже 28 ноября 1917 г. были ареетованы 
лидеры партии кадетов, что привело к иечезновению этой партии, поеле 
июльекого мятежа 1918 г. партия левых эееров фактичееки б^тла разогна
на. В 1922 г. был оеущеетвлен еудебный процеее над эеерами. Союз 
17 октября прекратил евое еущеетвование в годы войны. Таким образом 
к еередине 20-ых годов XX века большевикам удалоеь уетановить в Рое
еии однопартийный режим.
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Пришедший к власти в 1985 г. Генеральный Секретарь ЦК КПСС 
Горбачев первоначально повел политический курс по пути устранение 
деформации социализма, однако меры, предпринятые новым руковод
ством в виде ускорения, не привели к должным результатам [6, с. 18]. 
После этого новый лидер предпринял ряд мер, направленных на демок
ратизацию политической системы, данный процесс начался с январского 
Пленума ЦК КПСС 1987 г., на котором б^тло обозначено, что в СССР 
сложился механизм торможения, основой которого являются система 
управления страной, а также политические и теоретические установки. 
Выход из сложившейся ситуации видели в виде смены кадров, проведе
ния выборов на альтернативной основе.

Следующим шагом на пути политических реформ стала XIX Всесоюз
ная конференция КПСС 1988 г., на которой были приняты пять резолю
ций, в том числе резолюция «О некоторых неотложных мерах по практи
ческому осуществлению реформы политической системы страны», кото
рая предусматривала отделение КПСС от государства и создание нового 
высшего органа власти — Съезда народных депутатов [4, с. 106]. Съезды 
народных депутатов были созданы в СССР и РСФСР. 1 декабря 1988 г. 
состоялись выборы народных депутатов СССР, 4 марта 1990 г. народных 
депутатов РСФСР. Если в первом случае в выборах участвовали комму
нисты и беспартийные, то во втором уже было и протопартийное образо
вание, а именно блок Демократическая Россия [2, с. 35].

Однако в СССР сохранялась монополия КПСС на власть. Но вопрос 
об ее отмене стоял еще со времен I Съезда народных депутатов СССР, 
где его поставил лидер Межрегиональной депутатской группы А.Д. Саха
ров. 4 февраля 1990 г. в Москве состоялся митинг, в нем участвовало 
200 000 человек, на нем собравшиеся потребовали отмены 6 статьи Кон
ституции СССР, закреплявшей монополию коммунистической партии 
на власть. 5 — 7 февраля 1990 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором 
с предложением разрешить создание партий выступил М. С. Горбачев [1]. 
Коммунисты поддержали своего лидера и отказались от однопартийного 
режима [5]. Однако было необходимо оформить решение КПСС через 
Съезд народных депутатов СССР.

12 марта 1990 г. начал свою работу III Съезд народных депутатов СССР, 
который отменил 6 статью Конституции СССР. 9 октября 1990 г. б^тл 
принят Закон СССР о «Общественных объединениях», в котором про
возглашалась многопартийность [3].

19 — 20 мая 1990 г. состоялся учредительный съезд, на котором была 
создана Партия конституционных демократов (ПКД). Сопредседателями 
партии б^тли избраны В.Б. Золотарев, И. М. Суриков и М. О. Глобачев 
[7, с. 79—80]. 13 декабря 1990 г. состоялся I съезд Либерально-демократи
ческой СССР, ее лидером был избран В. В. Жириновский [7, с. 42]. 
4 мая 1990 г. на учредительном съезде б^тла создана Социал-демократи
ческая партия Российской Федерации (СДПР) [7, с. 35]. 21 декабря 1991 г.
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состоялся I съезд Российского Общенародного Союза (РОС), председате
лем правления РОСа стал С. Н. Бабурин [7, с. 101—102].

Таким образом, переход к многопартийности в СССР произошел бла
годаря переменам, которые был начал М. С. Торбачев в 1985 г. и углубле
ны в 1988 г. на XIX Всесоюзной конференции КПСС. Процесс создания 
новых политических сил был возможен как из-за решений сверху в виде 
отмены 6 статьи Конституции СССР, так и благодаря широкой инициа
тиве снизу, которая выражалась в самостоятельном формировании клу
бов, групп, которые в свою очередь постепенно преобразовались в поли
тические партии и движения. В результате политических реформ перио
да Перестройки в России через шестьдесят с лишним лет была вновь 
создана многопартийность.
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ПАРТИЙНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ГУБЕРНАТОРОВ ПОВОЛЖЬЯ 
В 1991-1999 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ, САРАТОВСКОЙ 

И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)

Партийная идентичность — это способ отождествления личности или 
групп людей с политической партией и практическое осуществление ее 
задач и целей в процессе политической деятельности [1, с. 42].
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