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Введение

Перестройка – это попытка реформировать Советский Союз, которая оказалась неудачной и
спровоцировала распад Советского Союза. В 1983 году в СССР впервые за послевоенное время рост ВВП
остановился, для всех стало очевидным, что политэкономическая модель, сложившаяся к 1930 годам, себя
изжила. Наиболее дальновидные партийные функционеры давно осознавали необходимость экономических
реформ. Ещё в 1953 году, сразу после смерти И.Сталина возглавлявший тогда МВД Л.Берия предлагал
децентрализовать управление, повысить роль республик, восстановить частную собственность, за что
получил прозвище «первый советский либерал». Некоторые его идеи использовал Н.Хрущёв. Самая
известная попытка ухода от жёстко централизации была предпринята в 1960-х годах премьер-министром
СССР А.Косыгиным, но реакционное большинство в партийной бюрократии воспрепятствовало реформам.
После длительного периода брежневского застоя Ю.Андропов планировал расширить самостоятельность
предприятий, расширить полномочия республик, но ему было отпущено совсем немного времени. К приходу
М.Горбачёва в СССР действовал чрезмерно затратный, крайне неэффективный, давно изживший себя
хозяйственный механизм. В марте 1985 года – моменту назначения генсеком – М.Горбачёву исполнилось 54
года, т.е. по сравнению с предшественниками – это был молодой руководитель. Кремлёвские старцы могли
позволить себе ничего не реформировать, у них не было личных перспектив. М.Горбачёв не мог.
Сложившаяся ситуация требовала проводить реформы срочно. Тем более, что страна располагала
огромным инновационным потенциалом – лучшее в мире высшее образование, огромный научный
потенциал – из 45 макротехнологий, обеспечивающих в мировых экономических сетях производство
наукоёмкой продукции в 20 наша страна занимала или первые места (космическая техника, атомная
энергетика, тонкая химическая технология, металлургия сплавов, биохимия, некоторые виды судостроения
и приборостроения) или входила в число лидеров. К этому надо добавить уникальные природные богатства.
Но самый главный потенциал – это энергетика населения, духовный подъём, стремление к радикальным
переменам. Народ, привыкший к испытаниям, ради превращения страны в современное благополучное
государство был готов преодолевать любые трудности. Впервые за послевоенный период идея –
перестроить устаревшую, подвергающуюся со всех сторон постоянным насмешкам государственную
систему – захватила миллионы людей. К этому следует добавить благоприятные международные условия.
Мировая общественность после окончания холодной войны смотрела на нашу страну с надеждой и
сочувствием. Какие ещё дополнительные условия нужны были для модернизационного прорыва? Тем более
что положительный и поучительный опыт внедрения рыночных механизмов в социалистическую экономику
уже был – в Китае успешные реформы шли более семи лет. При этом Дэн Сяопин начал проводить реформы
в несопоставимо более тяжёлых условиях. Китай после четырёх лет «Большого скачка» и 12 лет «Великой
пролетарской культурной революции» находился в тяжелейшем положении. Хозяйственная разруха
дополнялась интеллектуальной и образовательной, ибо в течение десяти лет высшие учебные заведения
были закрыты, десятки тысяч специалистов репрессированы, во многих провинциях свирепствовал голод. У
М.Горбачёва были огромные возможности, но на экономические реформы он так и не решился. За шесть лет
пребывания во власти он много говорил о реформах, призывал, увещевал. Но до дела так и не дошло.
Экономический коллапс конца 1980-х годов обострил не только социальные, но и политические,
идеологические, этнические проблемы, что привело к распаду великой страны. Можно согласиться с тем,
что все эти проблемы оказались разрушительными, но главный фактор распада СССР – несоответствие

https://studservis.ru/gotovye-raboty/esse/57127


между задачей, стоящей перед страной и качествами её руководителей. Философский закон о возрастании
роли субъективного фактора в историческом процессе подтвердился.
1. Перестройка в СССР

Перестройка в корне изменила образ жизни советского человека. Он столкнулся с невиданными до тех пор
товарным дефицитом и спекуляцией, мощным потоком на него обрушились западные ценности и
вседозволенность. Отныне он не будет прежним. Серые будни Жизнь в годы перестройки советские люди
описывают как «гнетущую и серую». Смотреть по телевизору было нечего: партийные заседания, балет или
профилактика. Чтобы хоть как-то скрасить досуг наши граждане читали, но и здесь не все так просто.
Интересные книги были в дефиците.
Их можно было либо достать «из-под прилавка», либо выстоять за ними очередь, либо выписать, заплатив
за подписку 15 рублей. С конца 1986 года стали появляться видеосалоны, куда хлынула жаждавшая новых
впечатлений молодежь. Перестройка – время расцвета «секонд-хендов».
Народ хоть и стыдился покупать уцененную, часто ношенную импортную одежду, однако видел в этом
преимущества. Если, к примеру, в обычном магазине за зимнее пальто нужно было отдать среднюю
зарплату, то здесь на 150 рублей можно было кроме пальто купить куртку, свитер и еще пару брюк. Более
того, обладатель вещей из «секонд-хенда» выглядел куда более стильно, чем его сверстник в одежде
отечественного производства.
Товарный голод Ближе к середине перестройки, по словам потребителей, товары словно «сдуло с полок».
Особенно тяжело приходилось жителям маленьких городов. К примеру, в Торжке, где находился
мясокомбинат, не было ни мясных продуктов, ни самой дешевой колбасы. Жители Подмосковья зачастили
за продуктами в столицу, где со снабжением было заметно лучше.
О заполненной до отказа «мешочниками» электричке даже загадку сложили: «зелёная, длинная, колбасой
пахнет». В магазинах, в том числе Москвы и Ленинграда, быстро рос дефицит товаров. В 1988 году с
прилавков начали исчезать стиральный порошок, зубная паста, мыло, в 1990-м стало туго с продуктами
питания – правительство вынуждено было ввести талоны на мясо, масло, яйца, сахарный песок, водку,
сигареты. Перебои были и с поставками хлеба.
В течение 1989-90 годов появились так называемые «карточки потребителей» – удостоверение с вклеенной
фотографией, подтверждавшее место жительства предъявившего его лица.
Другими словами, москвич посетивший Ленинград не смог бы там купить масло или сигареты. Товарный
дефицит к концу 1991 года привел к тому, что страна фактически оказалась на
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