
БАРХАТНЫЕ  
РЕВОЛЮЦИИ



"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»  -

этот термин означает всегда 
качественные, коренные,

Глубокие изменения в
социальной,  экономической и 
политической сферах, которые

приводят к трансформации всей
общественной жизни, смене

модели устройства общества. 



     Политические перевороты 
получили название «бархатная 
революция», потому что в 
большинстве государств 
совершались бескровно (кроме 
Румынии, где произошло 
вооруженное восстание и 
самовольная расправа c Н.
Чаушеску, бывшим диктатором, 
и его женой). 

       События везде, кроме 
Югославии, произошли 
относительно быстро, почти 
мгновенно. На первый взгляд, 
схожесть их сценариев и 
совпадение по времени 
вызывает удивление. 



События в Чехословакии

В ноябре 1989 года произошли 
коренные перемены в ЧССР. 

"Бархатная революция" в 
Чехословакии привела к бескровному 
свержению коммунистического строя 
в результате акций протеста. 

Решающим импульсом стала 
организованная 17 ноября 
студенческая демонстрация в память 
Яна Оплетала, студента из Чехии, 
погибшего во время протестов против 
оккупации государства нацистами. 

В результате событий 17 ноября 
ранения получили более 500 человек. 



20 ноября студенты объявили забастовку, 
и во многих городах начались массовые 
демонстрации. 
24 ноября в отставку подал первый 
секретарь и некоторые другие 
руководители коммунистической партии 
страны. 
26 ноября прошел грандиозный митинг в 
центре Праги, участниками которого 
стали около 700 тысяч человек. 
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 "бархатной 
революции" в Чехословакии и других 
странах будут описаны ниже. 



Причины 
«бархатной революции» 

внутренние объективные причины 
революции 1989 года видят:
- в разрыве между 
производительными силами и 
характером производственных 
отношений;
- тоталитарные или авторитарно-
бюрократические режимы стали 
препятствием для научно-
технического и экономического 
прогресса стран, тормозили 
интеграционный процесс даже в 
пределах СЭВ. 

Почти полувековой опыт стран 
Юго-Восточной и Центральной Европы 

показал, что они сильно отстали от 
передовых капиталистических 

государств, даже от тех, с кем были 
когда-то на одном уровне. 

Для Чехословакии и Венгрии это 
сравнение с Австрией, для ГДР - с ФРГ, 

для Болгарии - с Грецией. 
Увеличивался разрыв в уровне жизни, 
качестве медицинского обслуживания, 

социальной обеспеченности, культуре и 
образовании. 



Национальный фактор

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. 
Бестактные действия советского 
руководства и представителей СССР в 
этих странах, их политические ошибки 
действовали в том же направлении. 



Этому способствовало 
вмешательство руководства СССР в 
события, происходившие в Венгрии в 
1956 году и в Чехословакии в 1968-м 
(позднее совершилась "бархатная 
революция" в Венгрии и 
Чехословакии). 
В сознании людей закреплялась 
мысль о "доктрине Брежнева", то 
есть ограниченном суверенитете. 
Большинство населения, сравнивая 
экономическое положение своей 
страны с положением соседей на 
Западе, начинало невольно связывать 
воедино политические и 
экономические проблемы. 
Ущемление национальных чувств, 
социально-политическая 
неудовлетворенность оказывали свое 
воздействие в одном направлении. 



В результате этого начались кризисы. 

17 июня 1953 года кризис произошел в 
ГДР, в 1956 году - в Венгрии, в 1968-м 
- в Чехословакии, а в Польше он 
происходил неоднократно в 60-х, 70-х 
и 80-х годах. 

Они, однако, не имели позитивного 
разрешения. Эти кризисы только 
способствовали дискредитации 
имеющихся режимов, накоплению так 
называемых идейных сдвигов, 
которые обычно предшествуют 
политическим переменам, созданию 
негативной оценки партий, 
находящихся у власти. 



Влияние СССР

В то же время кризисы показали, 
почему авторитарно-
бюрократические режимы были 
стабильными. Любая критика 
существующей реальности, любые 
попытки внести коррективы в 
теорию марксизма с позиций 
творческого понимания с учетом 
существующей действительности 
объявлялись «идеологическими 
диверсиями». 

Отсутствие в духовной сфере 
плюрализма, единообразие в 
культуре и идеологии приводило к 
двоякомыслию, политической 
пассивности населения, что 
разлагало личность нравственно. С 
этим, конечно, не могли смириться 
прогрессивные интеллектуальные и 
творческие силы. 



Слабость политических партий

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 выявилась 
слабость субъективного фактора, а именно 
отсутствие зрелых политических партий, 
способных осуществить серьезные перемены.
Политика их лишилась доверия населения, 
особенно после того как руководящий состав 
все сильнее разъедала коррупция, стало 
процветать личное обогащение, утратились 
моральные ориентиры. 
Стоит отметить репрессии против 
недовольных, "инакомыслящих", которые 
практиковались в Болгарии, Румынии, ГДР и 
других странах.



Сущность осуществившихся перемен 

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.



Бархатные революции в Европе: 
итоги преобразований.

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. 



В Польше, Болгарии и 
Венгрии к власти пришли 
левые силы, в Румынии - 
правые. 

Вскоре после того, как была 
осуществлена "бархатная 
революция" в Польше, на 
парламентских выборах в 
1993 году, победил  Союз 
левых центристских сил, а 
в 1995 году А. 
Квасневский, ее лидер, 
одержал победу на выборах 
президента. 



Политическая обстановка к 
концу 1990-х

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



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ !


