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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Период перестройки (1985–1991 гг.) 

занимает одно из центральных мест в современной истории России, несмотря 

на всю сложность и противоречивость. В эти годы российское общество 

переживало множество кардинальных изменений в политической, 

экономической, культурной и общественной жизни, которые связаны с курсом 

реформ М. С. Горбачева.  

Перестройка – это глобальный процесс, влияние которого 

распространяется на всю территорию Советского Союза, затрагивая, без 

исключения, все области государства. Именно поэтому, локализация 

исследования на региональном уровне представляет бесспорный интерес и 

позволяет выделить особенности происходивших изменений на конкретной 

территории.  

Красноярск – это географический центр России, административный центр 

второго по площади региона страны, который обладает богатой промышленной 

составляющей, а также является культурной, исторической и научной базой 

Восточной Сибири. Его тенденции и отличительные черты, способны 

оказывать влияние на развитие всего Красноярского края.  

Исследования повседневной жизни населения города Красноярска в 

1985–1991 гг. дает объективное понимание развития не только города, но и 

региона в период наиболее активных преобразований. Ведь Красноярск в 

указанный период перенес значительные потрясения в социальной, 

экономической и политической сферах. В результате повседневная жизнь 

красноярцев становится разнообразней во многих областях: жилищно-бытовая, 

культурно-досуговая и эмоционально-волевая. 

Необходимо подчеркнуть, что именно в это время отразились ярче все 

кризисные явления общества, произошел надлом всей советской системы. 

Исходя из данного факта, важно исследовать общественное сознание жителей 
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города Красноярска, для отражения ведущих исторических особенностей 

общества того периода. 

Кроме того, стоит добавить, что во второй половине XX века 

существенно обнаруживается взаимодействие человека с государственной 

идеологией, которая влияет на формирование стиля, моделей поведения и 

картин мира людей. Исходя из этого, определяется важность изучения 

общественного сознания человека, ведь через субъективность воспоминаний 

понимается авторское отношение к эпохе, характеризуется дух времени, 

передаваемый личностью. 

Таким образом, среди многочисленных проблем, которые ставит период 

перестройки, изучение повседневной жизни является важной частью научного 

исследования. Изучение эпохи через призму жизни рядового жителя 

Красноярска отражает существовавшие в обществе изменения, настроения, 

эмоциональные состояния и переживания тех времен. 

Степень изученности проблемы. В историографии данной проблемы 

целесообразно выделить следующие три комплекса литературы: 1) общие 

работы, посвященные политике перестройке; 2) исследования в рамках истории 

повседневности 1985–1991 гг.; 3) труды по социально-экономической, 

общественной и политической истории Красноярского края в рассматриваемый 

период. 

На сегодняшний момент политике перестройки М. С. Горбачева 

посвящено большое количество научных работ. Историки все чаще обращаются 

к проблеме распада СССР, подробно анализируют экономические и 

политические реформы того периода.  

Первые работы, посвященные политике М. С. Горбачева, хронологически 

совпадают с годами его правления. В числе первых исследователей данного 

периода стоит выделить Л. И. Абалкина1, Е. Я. Виттенберга2, 

                                                             
1Абалкин Л. И. Советское общество: революционное обновление.  М., 1989. 96 с. 
2 Виттенберг Е. Я. Активность масс в условиях перестройки. Диалог с советологами. М., 1989. 62 с. 
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В. М. Корельского3, В. Б. Кузнецова4.  Советские историки, политологи и 

экономисты в своих исследованиях делали попытку осмысления начавшихся 

глобальных преобразований в стране. Зачастую такие работы носили 

комментаторский характер, а также идеи популяризации перестройки.  

Среди современных исследователей, которые изучают политику 

перестройки, стоит выделить А. С. Барсенкова5, А. Б. Безбородова6, 

Р. А. Медведева7, А. В. Шубина8 и Р. Г. Пихою9. Авторы данных работ 

последовательно рассматривают ход реформ, их причины и последствия. При 

этом, стоит сделать акцент на том, что в представленных работах весь спектр 

исследования смещен на политическую и экономическую составляющую 

государства того времени.  

Работа В. В. Согрина «Политическая история современной России. 1985 –

2001: от Горбачева до Путина»10 наиболее полно отражает специфику 

общественно-политических трансформаций, происходивших в перестроечном 

Советском союзе. Историк посвятил периоду перестройки пять глав своей 

монографии, где подробно осветил процесс реформаторских преображений 

М. С. Горбачева. 

Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования 

работы, посвященные распаду СССР. Данный вопрос рассматривается в 

работах отечественных историков: З. А. Станкевича11, П. П. Кремнева12, 

И. Я. Фроянова13, С. Г. Кары-Мурзы14. Авторы исследуют предпосылки, 

причины и последствия распада Советского Союза. 

                                                             
3 Корельский В. М. Власть. Демократия. Перестройка.  М., 1990. 237 с. 
4 Кузнецов В. Б. Политические принципы перестройки: вопросы и ответы.  Кемерово, 1989. 149 с. 
5 Барсенков А. С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства 1985–1991. М., 2001. 362 с. 
6 Безбородов А. Б. История России в новейшее время 1985–2009 гг. М., 2017. 440 с. 
7 Медведев Р. А. Советский Союз. Последние годы жизни: конец советской империи. М., 2010. 647 с. 
8 Шубин А. В. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2007. 320 с. 
9 Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. Новосибирск, 2000. 684 с. 
10 Согрин В. В. Политическая история современной России. 1985–2001: от Горбачева до Путина. М., 2001. 

272 с. 
11 Станкевич З. А. История крушения СССР: политико-правовые аспекты. М., 2001. 318 с. 
12 Кремнев П. П. Распад СССР и правопреемство государств. М., 2012. 190 с. 
13 Фроянов И. Я. Россия. Погружение в бездну. М., 2009. 448 с. 
14 Кара-Мурзка С. Г. Крах СССР. Кто виноват. М., 2016. 446 с. 
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Многие аспекты распада СССР рассматриваются зарубежными 

историками. В работах С. Коэна15, Д. Кьеза16 и Д. Боффа17 звучит идея о том, 

что главной причиной распада советского государства является деструктивная 

политика политических лидеров государства. 

Главной особенностью современной историографии последних лет, в том 

числе и зарубежной, является повышенный интерес к социальной истории и 

истории повседневности, в центре которых стоит человек и его жизнь. 

Стоит сказать о том, что изучение повседневной жизни в отечественной 

историографии возникло в конце XX века. Ранее данная тема не входила в круг 

исследовательских интересов советских историков.  

На современном этапе все большей популярностью среди исследователей 

пользуется период правления М. С. Горбачева. Исследователи в своих работах 

все чаще обращаются к различным аспектам повседневной жизни людей в 

период перестройки. 

Фундаментальной работой в рамках истории повседневности периода 

перестройки является исследования М. Н. Федченко18. Исследование 

посвящено отдельным аспектам повседневной жизни советских людей. В главе 

«Человек в годы перестройки (1985–1991)» автор рассматривает вопросы 

товарного дефицита, уровня заработной платы рабочих, морально-

нравственного облика человека, влияние СМИ на общественное сознание, 

девиантные формы поведения советских граждан. 

Значительным вкладом в изучении городской повседневности стали 

работы петербургского историка Н. Б. Лебиной. В ее монографии «Пассажиры 

колбасного поезда: этюды в картине быта российского города: 1917–1991»19 

описываются все стороны повседневности советского горожанина. 

Затрагиваются вопросы питания, жилищных проблем, института семьи и брака, 

                                                             
15 Коэн С. «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза? М., 2007. 200 с. 
16 Кьеза Д. Прощай, Россия! М., 1998. 266 с. 
17 Боффа Д. От СССР к России. История неоконченного кризиса. М., 1996. 320 с. 
18 Федченко М. Н. Повседневная жизнь советского человека (1945–1991 гг.). Курган, 2009. 231 с. 
19 Лебина Н. Б. Пассажиры колбасного поезда: этюды к картине быта российского города. М., 2019. 574 с. 
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досуга, одежды, стиля и моды, интимной жизни. Уделяется внимание вопросу 

вестернизации советской повседневности в начале 1990 года.  

Среди работ, которые изучают повседневность периода перестройки, 

можно назвать работу российского антрополога А. В. Юрчака20 и научные 

труды специалистов по истории повседневности И. Б. Орлова21 и 

Д. В. Юргановой22. 

В.И. Воротников в работе «Такое вот поколение…»23 описывает жизнь 

людей с 1940-х по 1980-е годы. В центре его исследования стоит проблема 

коммунального жилья. Автор описывает условия жизни людей, порядок их 

быта, формы соседства. Подобную тему затрагивает И. В. Утехин в монографии 

«Очерки коммунального быта»24. 

Исследование Б. А. Грушина было направлено на изучение проблемы 

общественного мнения в контексте повседневной истории25. Автор 

анализировал уровень жизни населения, проблемы советской молодежи и 

семьи, формы досуга в 1985–1991 годах. 

Историки А. Я. Лившин26 и Е. Ю. Герасимова27 освещали актуальные 

проблемы политической культуры городского населения, взаимоотношения 

населения и власти. 

Особый интерес представляет работа российских антропологов 

А. Архиповой и А. Кирзюк «Опасные советские вещи. Городские легенды и 

страхи в СССР»28. Исследователи показывают отношения советских людей к 

зарубежным товарам: джинсы, жевательная резинка, импортная косметика, 

детские игрушки.  

                                                             
20 Юрчак А. В. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2014. 664 с.   
21 Орлов И. Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления. М., 2008. 

230 с. 
22 Юрганова Д. В.Советская повседневность: жизнь в дефиците. М., 1995. С. 292–337. 
23Воротников В. И. Такое вот поколение….М., 1999. 368 с. 
24 Утехин В. И. Очерки коммунального быта. М., 2004. 277 с. 
25 Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения: очерки массового сознания 

россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина. М., 2006. 464 с. 
26 Лившин А. Я. Власть и общество: диалог в письмах. М., 2002. 208 с. 
27 Герасимова Е. Ю. Советская коммунальная квартира как социальный институт: историко-социологический 

анализ. СПб., 2000. 177 с. 
28 Архипова А., Кирзюк А. Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР. М., 2020. 536 с. 
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В Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН ведутся работы по исследованию повседневной жизни 

населения региона в годы перестройки2930. 

В период с 2007 по 2014 год были защищены ряд диссертационных работ, 

в которых значительно расширены тематические рамки изучения 

общественного сознания советских граждан в годы перестройки.  

В своей диссертации И. М. Мусатов изучает общественное восприятие 

экономических реформ в СССР в период перестройки31. При этом, автор делает 

акцент на взаимодействие экономики и политики, а также их способность 

оказывать влияние на человека и его сознание. 

Акцент на общественное сознание интеллигенции делает в своей работе 

Д. С. Сазанов32, Н. Н. Абабкова33, М. Н. Рябкова34. Исследователи 

рассматривают изменения ценностей советской интеллигенции в период 

перестройки. Ведь именно эта группа людей выступила активным участником и 

основной социальной базой перестройки на всех ее этапах 

Исследованию исторического сознания в условиях глобального кризиса 

посвящена докторская диссертация философа А. В. Леопы35. Автор акцентирует 

внимание на том, что «в кризисные периоды историческое сознание 

испытывает мощное давление со стороны идеологии, политики, экономики, 

которое меняет взаимоположение элементов его структуры»36. При этом, 

характерны усиление политизации, мифологизации, экспрессивности, 

                                                             
29 Ващук А. С. Перестройка на российском Дальнем Востоке в субъективных измерениях современников: 
надежды на социальную модернизацию и разочарования. Владивосток, 2014. С. 5–22. 
30 Ковалевская Ю. Н. Перестройка в обыденном сознании дальневосточников: тридцать лет 

спустя. Владивосток, 2014. С. 66–79. 
31Мусатов И. М. Советское общество в условиях перестройки в СССР на рубеже 1980-х–1990-х гг.. М., 2007. 

180 с. 
32Сазанов Д. С. Трансформация общественно-политического сознания советской интеллигенции в период 

перестройки. Ижевск, 2012. 203 с. 
33 Абабкова Н. Н. Театральная интеллигенция Дальнего Востока СССР в годы перестройки. Омск, 2020. С. 75–

80. 
34 Рябкова М. Н. Вузовская интеллигенция Челябинской области в годы перестройки (1985–1991 гг.). 

Челябинск, 2011. 367 с. 
35 Леопа А. В. Историческое сознание как фактор социальной стабильности в условиях глобального кризиса. 

Красноярск, 2014. 229 с. 
36 Там же. С. 121. 
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навязчивого распространения элементов исторического сознания, отрицающих 

традиционные основы существующего общества. 

Локализация исследования прослеживается в работах А. В. Захарченко37, 

А. М. Иванова38, Т. Г. Шарафутдинова39. Авторы анализируют общественное 

сознание жителей отдельных регионов Советского Союза. При этом выявляют 

эмоциональное состояние населения, его умонастроения, а также основные 

тенденции и этапы общественного настроения, сложившиеся в тот период на 

определенной территории. 

Вопрос моды и моделирования одежды СССР исследуется в работе 

авторов С. В. Журавлева и Ю. Гронова40. В книге затрагиваются вопросы 

отношения власти к моде, роль моды и культуры в жизни человека, форма и 

облик одежды советских граждан в разные периоды. 

Большое внимание исследователей уделялось спорту в советский период.  

Так, например, в работах М. Ю. Прозуменщикова41 и С. И. Гуськова42 

прослеживается идея физической культуры и спорта как средства 

коммунистического воспитания трудящихся. 

Спортивная биография страны была представлена в работе зарубежного 

историка М. О’Махоуни43. 

Говоря об истории Красноярского края, стоит сказать о том, что 

большинство работ посвящены периоду XIX – началу XX века. В свою очередь, 

работ, посвященных последнему десятилетию СССР крайне мало. Наряду с 

этим, в трудах исследователей города Красноярска прослеживается частичное 

внимание к изучению повседневности советского человека.  

                                                             
37Захарченко А. В. На заре «эпохи 1990-х»: общественные настроения жителей Куйбышевской области в 1990–

1991 гг. В контексте социальной истории России. Самара, 2018. С. 263–269. 
38 Иванов А. М. Общественно-политические процессы на территории Смоленской области в период 

перестройки (1985–1991 гг.). Брянск, 2015. 233 с. 
39 Шарафутдинов Т. Г. Общественно-политическая жизнь на Южном Урале в 1985–1993 гг. Уфа, 2013. 190 с. 
40 Журавлев С. В., Гронов Ю. Мода по плану: история моды и моделирования одежды в СССР 1917–1991. М., 

2013. 496 с. 
41 Прозуменщиков М. Ю. Большой спорт и большая политика. М., 2004. 464 с 
42 Гуськов С. И. Местные органы власти и спорт. М., 1998. 224 с. 
43 О’Махоуни М. Спорт в СССР: физическая культура – визуальная культура. М., 2010. 293 с.  
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Среди работ красноярских авторов стоит выделить коллективную работу 

«Красноярье: пять веков истории»44. В данной работе авторы представили 

историю развития Красноярского края с 1917 по 2006 год. Шестая глава данной 

работы посвящена истории региона с конца 1970-х годов до распада СССР в 

1991 году. Авторы подробно раскрывают экономическое и общественно-

политическое состояние Красноярского края в указанный период. 

Другой, не менее важной работой является монография 

«Иллюстрированная история Красноярья (1917–1991)»45. Данная работа вносит 

некоторые дополнения по истории Красноярского края в годы перестройки.  

При этом стоит обратить внимание, что информация в указанных двух 

работах переплетается между собой, авторы дублируют уже известную 

информацию. С другой стороны, главным достижением данных двух работ 

является наличие фотоматериала – визуального источника периода 

перестройки.  

На современном этапе существует ряд работ, которые затрагивают 

отдельные аспекты жизнедеятельности красноярцев. Среди таких историков 

стоит выделить преподавателей кафедры истории России, мировых и 

региональных цивилизаций Гуманитарного института СФУ.  

Так, кандидат исторических наук Р. В. Павклюкевич рассматривает 

вопросы продовольственного потребления в Красноярске в 1953–1990 гг.46, 

жилищные условия красноярцев в конце 1980-х годов47.  

Доцентом кафедры Е. А. Ахтамовым написана кандидатская диссертация 

по теме истории Енисейского речного пароходства (1985–2001 гг.)48.  

Изучает культурное развитие красноярской деревни кандидат 

исторических наук, доцент кафедры Е. А. Григорьева49. 

                                                             
44Красноярье: пять веков истории. Красноярск, 2006. 256 с. 
45Иллюстрированная история Красноярья (1917–1991). Красноярск, 2014. 264 с. 
46 Павлюкевич Р. В. Продовольственное потребление в Красноярске в 1953 – 1990 гг. Красноярск, 2022. С. 116–

125. 
47 Павлюкевич Р. В. Жилищные условия красноярцев в конце 80-х гг. XX в. Красноярск, 2021. С. 155–165. 
48 Ахтамов Е. А. Социально-экономические аспекты истории Енисейского речного пароходства: 1985–2001 

гг. Улан-Удэ, 2016. 155 с. 
49 Григорьева Е. А. Культурное развитие красноярской деревни в 1960–1980-е гг. Красноярск, 2004. 212 с. 
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Областью научных интересов доцента Г. В. Кручко является система 

социальной защиты населения Красноярского края в 1988 по 2004 гг.50. 

Объектом диссертационного исследования кандидата исторических наук 

С. А. Шлыковой являются студенческие строительные отряды Красноярского 

края 1953–1990 гг.51. 

Старший преподаватель кафедры А. В. Задорин изучает историческую 

демографию Красноярского края52. Автор исследует миграционные потоки 

населения Красноярского края с середины 1980-х годов по настоящее время53.  

Профессором института архитектуры и дизайна СФУ В. И. Царевым 

написана монография «Красноярск. История развития градостроительства»54, 

где была рассмотрена история жилищного строительства и благоустройства 

города Красноярска. 

Вовлечение людей в общественно-политическую жизнь, 

удовлетворение бытовых проблем и решение запросов людей нашло 

отражение в работе Л. П. Бердникова «Вся красноярская власть: Очерки 

истории местного советского управления и самоуправления (1917–1993)»55. 

Изучению городского населения юга Красноярского края в 1970-е–

1980-е годы посвящены научные исследования хакасского историка 

Е. Е. Тиниковой56. Автором представлен материал о социально-

демографических процессах, где отражены половозрастная структура 

городского населения, рождаемость и смертность, динамика брачности и 

разводимости, национальный состав граждан.  

Особый интерес среди работ красноярских исследователей представляет 

книга «Созидатели». Как отмечают авторы: «Эта книга о людях, своим трудом 

                                                             
50 Кручко Г. В. Становление и развитие системы социальной защиты населения Красноярского края: 1988–2004 

гг. Улан-Удэ, 2008.158 с. 
51 Шлыкова С. А. Исторический опыт движения студенческих строительных отрядов Красноярского края 1953–

1990 гг. Иркутск, 2012. 203 с. 
52 Задорин А. В. Актуальные проблемы изучения исторической демографии в Красноярском крае. Красноярск, 

2021. С. 71–86. 
53 Задорин А. В. Оценка миграционной ситуации в Красноярском крае. Красноярск, 2021. С. 165–172. 
54 Царев В. И. Красноярск. История развития градостроительства. Красноярск, 2001. 252 с. 
55 Бердников Л. П. Вся красноярская власть: Очерки истории местного советского управления и 

самоуправления (1917–1993). Красноярск, 1996. 320 с. 
56Тиникова Е. Е. Городское население юга Красноярского края (1970–1989 годы). Абакан, 2017. 126 с. 
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заслуживших общественное признание, о рабочих профессиях» Красноярского 

края57. Данное исследование отражает богатую промышленную составляющую 

региона. При этом подчеркивается, что за каждым экономическим подвигом 

стоит человеческий труд, непосредственно сам человек, стремившийся к 

высоким результатам на благо своей маленькой Родины. 

Особого внимания заслуживают работы красноярских исследователей, 

которые изучают СМИ в период перестройки.  

Кандидат исторических наук В. В. Никуленков в своей научной статье 

рассматривает деятельность краевых и местных СМИ, выделяет особенности 

периодической печати города Красноярска58.  

Уникальной по своему содержанию является книга «Говорит и 

показывает Красноярск»59. Это первая работа, посвященная истории развития 

красноярского телевидения. В исследовании рассказывается о появлении новых 

телевизионных передач, о трудностях развития медиа в условиях становления 

рыночных механизмов экономики, а также о работе в условиях гласности. 

Работа О. А. Зориной затрагивает вопрос о развитие радио и телевидения 

в условиях свободы слова и печати60. Автор напрямую обращается к местным 

радиоведущим, с просьбой рассказать об истории создании новых форматов 

телерадиовещания в Красноярске в период перестройки.  

Кроме того, частичную информацию о развитии Красноярского края 

можно встретить в работах сибирских ученых. Упоминание о Красноярске 

встречается в работе Л. Г. Олеха61, С. А. Величко62, А. Р. Кудряшовой63, а также 

в коллективной работе «География Сибири в начале XXI века: Восточная 

                                                             
57 Созидатели / Е. Лалетина [и др.]. Красноярск, 2011. С. 11. 
58 Никуленков В. В. Деятельность краевых и местных СМИ г. Красноярска в контексте политике перестройки в 

1989–1991 годах. Красноярск,  2010. С. 106–109. 
59 Говорит и показывает Красноярск / Т. Н. Елинская [и др.]. Красноярск, 2012.  264 с. 
60 Зорина О. А. Красноярское краевое телевидение и радио. Красноярск, 2012. 220 с. 
61 Олех Л. Г. История Сибири. Ростов н/Д., 2005. 360 с. 
62 Величко С. А. Общественно-политическая жизнь Сибири (1985–1991 гг.). Омск, 2004. 376 с. 
63 Кудряшова А. Р. Общественно-политическая жизнь северных городов Восточной Сибири. Братск, 2009. 154 

с. 
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Сибирь»64. В данных работах обосновывается экономическое преимущество 

Красноярского края в середине 1980-х годов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что среди отечественных 

исследователей политика перестройки занимает важное место в числе их 

исследований. Однако в большинстве случаев более детальному изучению 

подвергаются экономические и политические процессы.  

В то же время имеются «белые пятна» относительно социальной и 

общественной сферы в годы перестройки, как на территории всего Советского 

Союза, так и на региональном уровне, в частности в истории развития 

Красноярского края. Отсутствуют комплексные работы в рамках истории 

повседневности красноярцев. Внимание исследователей было уделено 

отдельным аспектам повседневной жизни населения.  

Цель исследования: анализ повседневной жизни жителей города 

Красноярска в условиях политики перестройки (1985–1991 года). 

Исходя из поставленной цели можно выделить следующие задачи: 

1. рассмотреть основные экономические и общественно-политические 

изменения в Красноярском крае в годы перестройки (1985–1991 года);  

2. охарактеризовать обеспеченность горожан продовольственными и 

промышленными товарами; 

3. дать характеристику культурной деятельности красноярцев; 

4. осветить спорт, как один из аспектов повседневности жителей города; 

5. рассмотреть формы организации досуга горожан; 

6. проанализировать уровень экологической обстановки в Красноярске; 

7. проследить изменения в области морально-нравственных ценностей 

красноярцев. 

Объектом исследования выступает город Красноярск и его население в 

годы перестройки (1985–1991 гг.). 

Предметом исследования является повседневная жизнь жителей города 

Красноярска в период с 1985 по 1991 год. 

                                                             
64География Сибири в начале XXI века: Восточная Сибирь / Л. М. Корытный [и др.]. Новосибирск, 2016. 396 с. 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 1985 по 

1991 год. Выбор нижней границы обусловлен тем, что в этом году на пост 

генерального секретаря ЦК КПСС был избран М. С. Горбачев. Именно с его 

именем связано проведение кардинальных реформ с Советском Союзе, которые 

привели к трансформации всех сфер общественности, экономической и 

политической жизни. Выбор верхней границы связан с нарастанием кризисных 

явлений в стране, которые привели к краху СССР и КПСС в декабре 1991 года.  

Важно отметить, что в исследовании осуществлялся выход за 

хронологические рамки потому что, важно проследить состояние 

Красноярского края до начала перестроечного периода. Именно данный анализ 

позволит увидеть сложившиеся изменения на территории данного региона.  

Территориальные рамки охватывают один из крупнейших городов 

России, крупнейший культурный, образовательный, экономический и 

промышленный центр Восточной Сибири – город Красноярск.  

Также в исследование привлекается территория Красноярского края, с 

целью анализа влияния административного центра на отдельные субъекты 

региона.  

Стоит обратить внимание, что в данной работе имеется выход за пределы 

территориальных рамок, а именно рассмотрение политики перестройки на всей 

территории Советского Союза, это обусловлено тем, что необходимо 

проследить исполнение реформ в отдельных регионах, для выявления 

специфики Красноярского края.  

Источниковая база исследования была сформирована на основе 

неопубликованных и опубликованных материалов и документов.  

Прежде всего, магистерская диссертация основывается на 

неопубликованных архивных материалах Государственного архива 

Красноярского края (ГАКК) в фонде П-26. Он содержит материалы работы 

Красноярского крайкома КПСС, в котором были представлены сведения о 

продовольственном снабжении города, жилищно-коммунальном 

строительстве, перспективные планы развития промышленности 
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Красноярского края, информация о производстве товаров народного 

потребления и сферы услуг. Имеются данные о культурно-просветительской 

работе в регионе.  

Во второй группе источников следует выделить законодательные акты 

правительства СССР. В период перестройки вышло огромное количество 

законодательных актов и нормативных документов, которые были связаны с 

кардинальной реорганизацией советского общества.  

В 1986 году вышел закон «Об индивидуальной трудовой деятельности 

граждан СССР»65, который давал возможность для частной деятельности более 

чем в 30 видах производства товаров и услуг. Значимость данного закона 

высока, ведь он стал отправной точкой формирования и развития малого и 

среднего предпринимательства в стране (до 1986 года частная инициатива 

граждан относилась к незаконным или нежелательным видам деятельности и 

часть подлежала административному или уголовному наказанию). 

В след за данным законом в 1988 году вышел закон «О кооперации в 

СССР»66, который ещё больше укреплял становление предпринимательской 

деятельности. Стоит сказать о том, что в настоящее время 26 мая – день 

принятия закона – отмечается как День российского предпринимательства. 

Также особое внимание стоит обратить на Закон СССР от 12.06.1990 «О 

печати и других средствах массовой информации»67, который провозглашал 

свободу печати, отмену цензуры и право на создание СМИ, т.е. отмена 

монополизации средств массовой информации.  

В третью группу источников следует отнести доклады М. С. Горбачева, 

которые провозглашали начало кардинальных перемен в Советском Союзе. 

                                                             
65 Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР. Закон СССР от 19.11.1986 N6050-X1 

«Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР» // Электронный фонд правовых и нормативно-

технических документов: сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/9024308 (дата обращения: 05.05.2021). 
66 О кооперации  в СССР. Закон СССР от 26.05.1988 N 8998-

XI // Справочная правовая система КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L

AW_1361/ (дата обращения: 05.05.2021). 
67 О печати и других средствах массовой информации. Закон СССР от 12.06.1990 N 1552-1 // Справочная 

правовая система КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU

&n=59#019268040772036854 (дата обращения: 05.05.2021). 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://docs.cntd.ru/document/9024308%2019.11.1986
https://docs.cntd.ru/document/9024308
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Так, доклад от 27 января 1987 года провозглашал начало политики 

перестройки68. А начало гласности было положено в докладе на XIX 

конференции КПСС в 1988 году69.  

К четвертой группе источников принадлежат источники личного 

происхождения, а именно мемуары и источники устной истории. Так, в 

исследование были использованы: эпистолярный дневник сибирского писателя 

В. П. Астафьева70, а также мемуары русской немки М. П. Рейх71, сибирского 

легкоатлета В. Д. Тутынина72, красноярского партийного деятеля 

П. С. Федирко73, главного врача Красноярской краевой клинической больницы 

Б. П. Маштакова74, а также воспоминания технического инспектора 

В. К. Чесноченко75 и заслуженного учителя Красноярского края 

В. Н. Якушевой76. Стоит обратить внимание, что это воспоминания людей 

разных возрастов, с разными политическими пристрастиями, интересами, 

взглядами на мир и оценками прошлого. Единственное, что их объединяет – это 

город Красноярск – место проживания на момент перестройки. 

Данные воспоминания позволили воссоздать события прошлых лет через 

восприятие непосредственных участников с передачей духа времени, 

настроений и ожиданий общества. 

Следует упомянуть, что главной трудностью при работе с 

представленными источниками является субъективность автора 

представленных событий, потому что источники личного происхождения 

отражают точку зрения определенного человека, исходя из его понимания 

картины мира.  

                                                             
68Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева 27 января 1987 года // История. Материалы и 

документы: сайт.  URL: http://захаров.net/index.php?md=books&to=art&id=2829 (дата обращения: 04.05.2021).  
69 Доклад на XIX Всесоюзной конференции КПСС 28 июня 1988 года // История. Материалы и документы: сайт. 

URL: http://захаров.net/index.php?md=books&to=art&id=2830 (дата обращения: 31.04.2021). 
70Астафьев В. П. Нет мне ответа… Эпистолярный дневник 1952–2001. Иркутск, 2009. 720 с. 
71Рейх М. П. Мемуары Рейх Маргариты Петровны. Красноярск, 2014. 155 с. 
72Тутынин В. Д. Это наша с тобой биография. Красноярск, 2019. 142 с. 
73Федирко П. С. Край моей судьбы. Мемуары. Красноярск, 2016. 192 с. 
74 Маштаков Б. П. Мой путь. Красноярск, 2012, 310 с. 
75Чесноченко В. К. А годы летят (мемуары). Красноярск, 2016. 180 с. 
76Якушева В. Н. Исповедь: книга воспоминаний. Красноярск, 2015. 224 с. 
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Пятую группу источников составили материалы местной периодической 

печати, которая наиболее полно отражала изменения качества жизни 

красноярцев. В исследование была использована газета «Красноярский рабочий 

в период с 1985 по 1991 года.  

Редакции газет всегда старались поддерживать контакт со своими 

читателями, о чем свидетельствует наличие таких постоянных рубрик, как 

«Письма в редакцию», «Письма трудящихся», «По следам наших 

выступлений». Первые две рубрики публиковали обращения жителей 

Красноярска в редакцию с различными предложениями, жалобами или 

благодарностью. А последняя рубрика представляла официальный ответ со 

стороны редакции или других организаций на письма читателей. Все это 

свидетельствует об эффективности газеты как посредника между гражданами и 

официальными государственными учреждениями.  

Таким образом, периодическая печать  является ценным источником для 

изучения повседневной жизни Красноярска в период перестройки, поскольку 

она наиболее полно отражает все аспекты жизни города.  

Шестую группу источников представляют визуальные источники. В 

работе был использован сборник репортажей программы «Время» о 

пребывании М.С. Горбачева в Красноярском крае в сентябре 1988 года. 

Поскольку повседневность включает в себя самые разные аспекты жизни 

общества, то и исторические источники, помогающие раскрыть эту тему, 

многогранны. Их комплексное использование и обработка позволяют наиболее 

полно восстановить повседневную деятельность населения города Красноярска 

исследуемого периода. 

Методология исследования построена на принципах историзма, 

системности и научной объективности. Их применение позволило рассмотреть 

повседневную жизнь населения города Красноярска как результат сложного 

переплетения различных факторов. 
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В работе, наряду с общенаучными методами исследования (анализ, 

синтез, индукция и дедукция) широко применялись специальные исторические 

методы исследования.  

Исследование опирается на проблемно-хронологический метод, что дает 

возможность сопоставить явления и процессы в начале и конце изучаемого 

периода. Данный подход позволил выявить основные противоречия и 

особенности в развитии красноярского общества в период активных реформ 

середины 1980-х годов.   

А с помощью системно-хронологического подхода удалось выявить 

особенности повседневности на территории Красноярска. Она была 

рассмотрено в отдельности, самостоятельно от крупной системы – 

повседневности Советского Союза, которая имеет свою структуру, цели и 

задачи. 

Для анализа повседневной жизни жителей Красноярска в исследование 

использовались источники личного происхождения. Именно поэтому, при 

работе с ними используются как общепринятые методы источниковедческого 

анализа, так и специфические, в частности историко-культурный метод. В 

результате личные источники используются как источники для изучения 

отраженной в ней эпохи, а также для реализация исторического самосознания 

личности (личные впечатления и оценка автора). 

При анализе красноярских СМИ использовался историко-типологический 

анализ, который включает в себя изучение исторического периода, социальных 

предпосылок формирования изданий (состояние отрасли знания и ее значения в 

жизни общества), исследование факторов, непосредственно влиявших на 

выпуск изданий, изучение социально-исторического развития видов изданий, 

их трансформации, исчезновения и появления новых. Это в свою очередь 

позволило проследить тематику публикуемых материалов и выявить основные 

направления печати в регионе. 
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В целом стоит сказать о том, что перечисленные методы дополняют друг 

друга и способствуют всестороннему освещению объекта и предмета 

исследования. 

Научная новизна исследования заключается в оригинальной постановке 

проблемы, ранее никем не изучавшейся комплексно в данных хронологических 

и территориальных рамках. В результате рядовой житель города стал 

рассматриваться как субъект исторического процесса – совершенно новое 

направление в исследование региона.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что собранная 

источниковая база, научное исследование и полученные результаты могут быть 

использованы в работах краеведческого характера, служить дополнительным 

материалом для студентов и преподавателей, а также собранный материал 

может быть представлен в учебно-методических пособиях для дисциплины 

«История Сибири».  

Апробация работы. Результаты магистерской диссертации представлены 

в публикации автора в научном журнале издательства «СибАК»77, а также в 

докладах на всероссийских научных конференциях. Первая конференция 

«История мировых цивилизаций. Общественные процессы в 

антропологическом измерении» проходила в Красноярске в ноябре 2019 года78. 

Вторая конференция «Сибирь в изменяющемся мире. История и 

современность» проходила в Иркутске 28 апреля 2020 года79. По результатам 

данных конференций были выпущены научные сборники, входящие в РИНЦ. 

Также по теме диссертационного исследования опубликовано 2 статьи, 

входящих в перечень ВАК в журнале «Северные Архивы и Экспедиции». 

Первая статья посвящена вопросу административно-территориальных 

                                                             
77Сабенина А. В. Эволюция ценностей и интересов красноярцев в годы перестройки (по материалам газеты 

«Красноярский рабочий»). Новосибирск,. 2020. С. 17–20. 
78Сабенина А. В. Красноярск эпохи перестройки в общественном сознании современников (на примере 
мемуаристики). Красноярск, 2019. С. 32–35. 
79Сабенина А. В. Общественно-политическая жизнь Красноярска в годы перестройки (на материалах 

мемуаристики). Иркутск, 2020. С. 182–184. 
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преобразований в годы перестройки на территории Красноярского края80. 

Вторая статья освещает проблему товарного дефицита в Красноярске в 

перестроечный период81.  

                                                             
80Сабенина А. В., Гергилев Д. Н. «Парад суверенитетов» в СССР и его проявление в Центральной Сибири в 

1988–1992 годах. Красноярск, 2022. С. 140–147. 
81 В печати: Сабенина А. В. Товарный дефицит в годы перестройки в представлении красноярцев (на 

материалах эго-документов). Красноярск, 2022.  
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