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Слово “демонтаж” в названии означает позицию, согласно которой Советский Союз
не распался сам по себе, его ликвидация как особой формы государственного устройства
была обусловлена деятельностью политических групп, протекавшей на фоне кризисных
явлений в различных сферах жизнедеятельности государства.

Можно выделить два наиболее обобщенных подхода к исследованию Перестройки:
Согласно первому подходу, условно назовем его “объективистским”, уместно гово-

рить о распаде СССР, как о следствии объективных закономерностей развития советской
модели общества, роль которых существенно важнее, чем роль политических субъектов
[2].

Второй подход, “субъективистский”, не отрицая существовавших в Союзе ССР про-
блем, на первый план выдвигает деятельность различных политических субъектов, кото-
рая двигала союз в сторону дезинтеграции [1].

Демонтаж — это снос, ликвидация здания (сооружения) путем разборки сборных и
обрушения монолитных конструкций. Эти конструкции делятся на несущие и огражда-
ющие. Несущие конструкции — совокупность конструкций здания или сооружения, ко-
торые, статически взаимодействуя, выдерживают нагрузки, обеспечивают прочность
и устойчивость постройки.

Последствия перестройки, спровоцированной комплексом экономических проблем и
призванной сгладить кризисные проявления в стране [3], в итоге сами стали оказывать
нагрузку на всю конструкцию советского здания, одновременно подрывая его фундамент.
Кульминацией этого процесса стал демонтаж Союзного государства, в котором можно
выделить несколько этапов:

Первый этап (23 августа 1991 - 5 сентября 1991). К августу 1991-го года одна из основ-
ных несущих конструкций СССР, призванная обеспечивать проведение единой внутренней
политики в стране и централизацию управления формально федеративного государства, -
КПСС - в значительной степени утратила контроль над бюрократической системой. После
путча ГКЧП (23 августа 1991-го года) она была демонтирована, что радикально ослабило
способность всего здания к выдерживанию внутренних нагрузок, накопившегося внутрен-
него напряжения в виде разнонаправленных интересов влиятельных политических групп
и раздробленности общества в целом.

28-го августа Верховный Совет СССР отправляет в отставку правительство В.С. Пав-
лова, ему на смену приходит КОУНХ под руководством И.С. Силаева, являвшегося на тот
момент главой правительства РСФСР. Функции управления экономикой по согласованию
с М.С. Горбачевым до назначения нового руководства (которое так и не было назначено)
возлагаются на соответствующие министерства РСФСР. Фактически, это означает лик-
видацию центральных органов управления, начинается процесс разборки экономической
конструкции СССР: республики присваивают право управления союзной собственностью
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и проводят самостоятельную внутреннюю политику, сопровождающуюся разрывом эко-
номических связей между ними.

29-го августа на должность руководителя КГБ был утвержден В.В. Бакатин, начавший
радикальную реформу, суть которой заключалась в дроблении бюро на ряд ведомств с
предоставлением самостоятельности республиканским органам государственной безопас-
ности. КГБ СССР перестает функционировать как аппарат принуждения государственной
власти. Руководителями двух других силовых структур - МВД и МО - были назначены
люди, выступившие резкими противниками ГКЧП: В.П. Баранников и Е.И. Шапошников.
Позднее они оба поддержат результаты Беловежских соглашений.

Второй этап (5 сентября 1991 - 8 декабря 1991). 5-го сентября 1991-го года СНД
СССР принимает закон о реформе высших органов власти страны: СНД самораспускает-
ся на неопределенный период, формально высшим органом власти становится ВС СССР,
фактически важнейшие решения вплоть до роспуска союза принимаются Государствен-
ным Советом, в который входят руководители республик и президент СССР. Первыми же
постановлениями этого органа была признана независимость прибалтийских республик.
Несмотря на то, что в рамках Государственного Совета декларативно продолжалась раз-
работка нового Союзного договора, его деятельность на квазизаконных основаниях (ВС
не был предусмотрен Конституцией и его постановления зачастую игнорировали законо-
дательство СССР) продолжала демонтаж несущих конструкций советского государства,
обеспечивавших централизованное управление страной и монополию власти на приме-
нение силы. Так Межреспубликанский экономический комитет, образованный в соответ-
ствии с принятым СНД законом, постановлением ГС №10 был преобразован в Межгосу-
дарственный экономический комитет при Экономическом сообществе. Другим постановле-
нием, ГС №8, КГБ СССР был преобразован в Межреспубликанскую службу безопасности
СССР, функции которой заключались лишь в координации действий республиканских
СБ.

Третий этап (8 декабря 1991 - 25-26 декабря 1991). 8-го декабря 1991-го года лидеры
России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, согласно которым
Советский Союз прекращал свое существование. М.С. Горбачев публично раскритиковал
такое решение, но его попытки найти силы для противодействия распаду государства,
несмотря на поддержку части народных депутатов, не увенчались успехом. К этому вре-
мени все конструкции государственного здания, которые обеспечивали его устойчивость
к нагрузкам, одной из которых являлся сепаратизм, уже были разрушены. Не способно
было к защите собственного государства и общество в целом: лишенное единого идеоло-
гического стержня оно было раздроблено, а значительная его часть вообще в тот момент
не понимала сущность происходивших процессов. Отставка Горбачева 25-го декабря озна-
меновала конец существования СССР.

Таким образом, демонтаж союзной государственности, который заключался в разбор-
ке его экономики и силовых структур и ликвидацией его политической организации, стал
возможен в связи с тем, что его несущие конструкции под воздействием реформ и оппо-
зиционных политических сил утратили способность выдерживать растущие внутренние и
внешние нагрузки.
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