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"Бархатная революция" 
- то общее название 
процессов, 
протекавших в 
государствах 
Центральной и 
Восточной Европы в 
период с конца 1980-х 
по начало 1990-х годов. 
Своеобразным 
символом этих 
перемен стало 
крушение Берлинской 
стены в 1989 г. 

“Бархатная революция”



Развитие событий
Начало революции положила 
студенческая демонстрация 17 
ноября, в годовщину 
похорон Яна Оплетала (чешского 
студента, погибшего в 1939 году 
во время протестов 
против нацистской оккупации 
Чехословакии), сперва 
проходившая под сугубо 
студенческими лозунгами, 
потом приобретшая 
политическое звучание, жестоко 
разогнанная полицией.



20 ноября студенты столицы объявили о забастовке, которую сразу же в течение 
первого дня, поддержали практически все высшие учебные заведения страны. 
Одновременно в центре Праги и в других городах начались массовые 
демонстрации (в столице ежедневное количество их участников достигало 
четверти миллиона человек). К акциям студентов присоединились 
представители интеллигенции, а впоследствии и коллективы многих 
предприятий страны.



23 ноября к студентам присоединились рабочие, явившиеся 
многотысячной демонстрацией на Вацлавскую площадь.
Под давлением оппозиции и массовых демонстраций 24 ноября 
руководство Коммунистической партии Чехословакии во главе 
с Милошем Якешем ушло в отставку. Новым генеральным секретарем 
партии был избран Карел Урбанек.
На пятый день демонстраций протеста ушло в отставку 
политбюро ЦК КПЧ. 
26 ноября в центре Праги состоялся грандиозный митинг, на следующий 
день началась всеобщая забастовка. Стала очевидной невозможность 
силового подавления протестов, которого в предыдущие дни добивалось 
консервативное крыло КПЧ во главе с секретарём пражского 
горкома Мирославом Штепаном, также ушедшим в отставку.
29 ноября парламент отменил действие конституционной статьи о 
руководстве коммунистической партии. 29 декабря 1989 года Александр 
Дубчек был избран председателем парламента, а Вацлава Гавела 
избрали президентом Чехословакии.



Причины революций
1.Кризис социалистической 
системы 
2.Ухудшение экономического и 
политического положения в 
странах «Социалистического 
лагеря» 
3.«Перестройка » в СССР 
активизировала реформистов в 
Восточной Европе.

4.Отказ СССР от политики «ограниченного 
суверенитета» 
5.Прекращение идейно-политической конфронтации 
между Востоком и Западом и формирование нового 
мирового порядка



-Другим мощным фактором, благодаря 
которому осуществилась "бархатная 
революция" 1989 года, стал 
национальный. Национальная гордость, 
как правило, была ущемлена тем, что 
авторитарно-бюрократический режим 
напоминал советский. 
-Отсутствие в духовной сфере 
плюрализма, единообразие в культуре и 
идеологии приводило к двоякомыслию,
политической пассивности населения, конформизму, что разлагало личность 
нравственно. С этим, конечно, не могли смириться прогрессивные интеллектуальные и 
творческие силы. По нарастающей начали возникать революционные ситуации в 
странах Восточной Европы. Наблюдая за тем, как происходит перестройка в СССР, 
население этих стран ожидало подобных реформ у себя на родине. Однако в 
решающий момент выявилось отсутствие зрелых политических партий, способных 
осуществить серьезные перемены.



Возможно ли было избежать этих событий? 
Неизбежна ли "бархатная революция"? Вряд ли можно было ее избежать. 
Прежде всего это объясняется внутренними причинами, о которых мы уже 
упоминали. То, что случилось в Восточной Европе, во многом результат 
навязанной модели социализма, отсутствия свободы для развития. 

Начавшаяся в СССР 
перестройка, казалось, дала 
толчок для социалистического 
обновления. Но многие 
руководители стран Восточной 
Европы не смогли понять уже 
назревшую необходимость 
кардинального переустройства 
всего общества, оказались 
неспособны принять сигналы, 
посылаемые самим временем. 



Сущность осуществившихся перемен 
По этому вопросу Ю. К. Князев указывает три точки зрения. 
Первая. В четырех государствах ("бархатная революция" в ГДР, Болгарии, 
Чехословакии и Румынии) в конце 1989 года произошли народно-
демократические революции, благодаря которым начал осуществляться 
новый политический курс. Революционные перемены 1989-1990 годов в 
Польше, Венгрии и Югославии явились быстрым завершением 
эволюционных процессов. Аналогичные сдвиги с конца 1990 года начали 
происходить и в Албании. 
Вторая. "Бархатные революции" в Восточной Европе - лишь верхушечные 
перевороты, благодаря которым к власти пришли альтернативные силы, у 
которых не было четкой программы общественного переустройства, и 
поэтому они были обречены на поражение и скорый уход с политической 
арены стран. 
Третья. Эти события являлись контрреволюциями, а не революциями, 
поскольку имели антикоммунистический характер, были направлены на то, 
чтобы отстранить от власти правящие рабочие и коммунистические партии 
и не поддержать социалистический выбор. 





Бархатные революции в Европе: итоги 
преобразований
Страны Центральной и Восточной Европы начинают 
развиваться по пути создания правовых демократических 
государств, многопартийной системы, политического 
плюрализма. Был осуществлен переход власти к органам 
государственного управления из рук партийного аппарата. 
Новые органы государственной власти действовали на 
функциональной, а не отраслевой основе. Обеспечивается 
баланс между разными ветвями, принцип разделения властей.
Полнота власти находится у парламента, исполнительная 
власть принадлежит правительству. Состав последнего 
утверждает парламент и следит за его деятельностью, 
принимает госбюджет и закон. Свободные президентские и 
парламентские выборы стали проявлением демократии. 



Политическая обстановка к концу 1990-х
Началось формирование новой структуры общества, чему 
способствовали политические свободы, складывающийся 
рынок, высокая активность населения. Реальностью становится 
политический плюрализм. Например, в Польше к этому 
времени существовало около 300 партий и различных 
организаций - социал-демократических, либеральных, 
христианско-демократических. Возродились отдельные 
довоенные партии, например Национал-царанистская партия, 
существовавшая в Румынии. Однако, несмотря на некоторую 
демократизацию, все еще имеют место проявления "скрытого 
авторитаризма", что выражается в высокой персонификации 
политики, стиле государственного управления.




