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Инакомыслие в широком смысле слова, диссидентство, в част¬
ности, вызывает определенный интерес у исследователей. Актуаль¬
ность темы можно рассмотреть в нескольких ракурсах. Во-первых, 
движение диссидентов - феномен российской истории XX века. 
Нестандартно своему содержанию, формам проявления, масштабам 
влияния на общественное сознание, диссидентство не имеет анало¬
гов в истории общественных движений России, что делает изучение 
его истории очень важной вехой для современной российской исто¬
рической науки. Во-вторых, объективное осмысление истории дис¬
сидентства позволяет лучше понять те противоречивые тенденции 
советской эпохи, возникшие в период брежневского «застоя» меж¬
ду официальной властью и народными массами советских граждан. 
В-третьих, изучение опыта правозащитного движения в рамках дис¬
сидентства позволяет лучше понять тенденции современного разви¬
тия российского правового поля. В-четвертых, изучение опыта пра¬
возащитников первого поколения представляет также интерес для 
многочисленных комитетов и комиссий, выступающих за соблюде¬
ние законных прав граждан в современной России, а также в странах 
бывшего Советского Союза. 

В попытках объективного осмысления советского инакомыслия, 
начавшихся уже с «перестройки», первыми историографами дисси¬
дентского движения стали его участники. Так, монография «История 
инакомыслия в СССР» Л. М. Алексеевой1, одной из активных участ¬
ников диссидентского движения, является на сегодняшний день са¬
мой полной исследовательской работой, посвященной советскому 
диссидентству. В ней Алексеева подробно рассматривает причины и 
предпосылки появления диссидентских движений на всей террито¬
рии СССР, где диссидентство себя проявило, дает их идейную харак¬
теристику, на основе большого количества источников освещает де¬
ятельность направлений инакомыслия 60-80-х гг., а также выделяет 
основные этапы правозащитного движения, которые можно отнести 
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и к периодизации диссидентства в целом. Также эта тема изучалась 
следующими исследователями: Ю. В. Аксютиным2, A. С.Барсенко-
вым, А. И. Вдовиным и В. А. Корецким3; А. В. Шубиным4 и др. 

Во второй половине 1950-х - первой половине 1960-х годов в 
культурной жизни СССР произошли масштабные изменения, ко¬
торые были связаны с завершением процессов индустриальной 
модернизации страны, активным участием в международной куль¬
турно-политической жизни, развитием демократических тенденций 
после XX съезда КПСС. 

Возникнув в условиях тоталитаризма, инакомыслие окончатель¬
но сформировалось к 1965 г. К этому времени в стране был создан 
ряд причин и предпосылок для его появления. Начавшись с органи¬
зацией небольших групп, оно быстро разрасталось и превратилось в 
достаточно массовое движение. 

Переломный момент в миросозерцании критически мыслящих 
людей был связан с закрытым докладом Н.С. Хрущева «О культе 
личности и его последствиях»5, прочитанном на XX съезде КПСС 
25 февраля 1956 года. Доклад вызвал общественный резонанс. Он во 
многом повлиял на формирование мировоззрения будущих дисси¬
дентов и правозащитников. 

Важным аспектом в изучении движения является рассмотрение 
методов, которыми инакомыслящие пытались добиться поставлен¬
ных перед диссидентством целей. Главной особенностью выбора дис¬
сидентством методов являлось стремление к легальным проявлениям 
своего протеста, предусмотренным советским законодательством. 

Первым способом обратить внимание советского правительства 
на социально-политические проблемы в стране стало обращение с 
так называемым «открытым письмом». Обращение к государствен¬
ному аппарату открытым письмом, по мнению зарождающегося 
диссидентства, являлось легальной попыткой обратить внимание 
советского правительства на судебную несправедливость и на от¬
ход от конституционных положений СССР. Так «письмо двадцати 
пяти»6 стало первым в ряде открытых писем, призванных найти 
возможность диалога общественности с правительством. Извест¬
ность получило и «письмо шестидесяти двух» - открытое пись¬
мо московских литераторов в защиту фигурантов резонансного 
политического процесса 1965 года - писателей А. Синявского и 
Ю. Даниэля. Подписавшиеся под письмом советские писатели, в том 
числе такие знаковые фигуры своего времени как Б. Ш. Окуджава, 
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Л. К. Чуковская, В. Т. Шаламов, В. Б. Шкловский, И. Г. Эренбург, 
призывали адресатов - Президиум XXIII съезда КПСС, Президиум 
Верховного Совета СССР и Президиум Верховного Совета РСФСР 
обратить внимание на то, что «Ни науки, ни искусство не могут су¬
ществовать без возможности высказывать парадоксальные идеи, 
создавать гиперболические образы. Сложная обстановка, в которой 
мы живем, требует расширения (а не сужения) свободы интеллекту¬
ального и художественного эксперимента»7. 

Но обращения к правительству СССР чаще всего не имели даль¬
нейших последствий. Пытаясь найти рычаги воздействия на обще¬
ственно-политическую ситуацию в стране, инакомыслящие решили 
изменить адресата своих открытых писем. В 1966 году СССР подпи¬
сывает Международный пакт о гражданских и политических правах 
своих граждан, о чем сообщается в советских газетах8. 

В 1969 году советская интеллигенция предпринимает попытку 
обратиться с открытым письмом в Комитет прав человека Объеди¬
ненных Наций с просьбой рассмотреть «вопрос о нарушении основ¬
ных гражданских прав в Советском Союзе»9. В 32 пунктах светские 
граждане обращали внимание ООН на многочисленные политиче¬
ские преследования советской свободомыслящей интеллигенции, на 
незаконности происходили с «грубейшие нарушения процессуаль¬
ных норм, прежде всего гласности, а также беспристрастности су¬
дебного разбирательства»10, а также на «бесчеловечную форму пре¬
следований: помещение в психиатрические больницы нормальных 
людей за политические убеждения»11. Стоит отметить, просьба при¬
нудить советское правительство к соблюдению провозглашенных 
Всеобщей Декларацией прав и свобод оказалась тщетной - иници¬
ативная группа составителей письма не получила из ООН никакого 
ответа12. Стоит отметить, что практика открытых писем стала одной 
из основных в период правозащитного движения инакомыслящих в 
СССР вплоть до периода гласности. 

Еще одним методом привлечения внимания к правовым неспра¬
ведливостям в СССР стала организация открытых выступлений. 
Первое такого рода несогласованное выступление диссидентства 
произошло 5 декабря 1965 года и получило название «Митинг глас¬
ности». Митинг гласности стал первым в послевоенную историю 
СССР публичным выступлением сугубо политической тематики. 
Выступление было организовано математиком Александром Есе-
ниным-Вольпиным, физиком Валерием Никольским, художником 
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Юрием Титовым и его женой Еленой Строевой. В нем участвовали 
также другие диссиденты, студенты, литераторы. Основной причи¬
ной столь опасного в советских реалиях поступка стало уже упомя¬
нутое дело Синявского и Даниэля, вызвавшее огромный резонанс 
среди мыслящей советской элиты. Сам митинг длился недолго - че¬
рез несколько минут демонстрантов разогнали сотрудники КГБ. 

Таким образом, несправедливости общественно-политической 
жизни СССР сформировали цели диссидентства: недопущение реа¬
билитации сталинизма в современном СССР, соблюдение конститу¬
ционных прав и свобод гражданина и человека, ограничение действия 
цензуры и предоставление свободы творчества, гласность политиче¬
ских судебных процессов и их правовую обоснованность. Для дости¬
жения этих целей диссидентство прибегало к методам, которые тео¬
ретически были легальны и закреплены конституционными правами 
и свободами: это открытые письма во власть с попыткой указать на 
пренебрежение советскими законами администрации и судебных ор¬
ганов СССР, демонстрации и шествия с политическими лозунгами и 
требованиями, создание общественных движений и групп, а также 
издание и распространение изданий путем самиздата и публикация 
неразрешенных советской цензурой произведений за рубежом путем 
тамиздата с целью обойти суровую советскую цензуру. 
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