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ПЕРЕСТРОЙКА В СССР И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
 
Перестройка – это глубокие изменения в экономике, внешней и внутренней 

политике, а также государственной идеологии всего многонационального СССР, 
которые тесно связаны с приходом к власти Михаила Сергеевича Горбачёва в марте 
1985 г. Главным итогом политики перестройки явился распад Союза Советских 
Социалистических Республик в 1991 г., когда 26 декабря была принята Декларация 
о прекращении существования Советского Союза.  

 
Перестройка в СССР изменила судьбы огромного количества людей. Кто-то 

говорит о событиях этого времени как о неминуемых, а кто-то считает, что ничего 
реформировать и вовсе не нужно было. Однако события 1985–1991 гг. решили судьбу 
дальнейшего существования всей огромной страны. Эти годы тесно связаны 
с правлением М. С. Горбачёва, который находился во главе государства, а также 
впоследствии стал первым и последним президентом СССР. Именно он явился 
инициатором начала реформ, которые часто связывают с распадом Советского Союза. 
Предперестроечному периоду дают определение «эпохи застоя», последствия которой и 
привели к отказу от традиционного социалистического пути развития всей страны.  

Основными причинами перестройки стали:  
1. Социальные причины – снижение уровня жизни граждан всего многонационального 

СССР, а также отличие уровня жизни населения Советского Союза от стран Запада. 
2. Экономические причины – снижение роста промышленности, уровня развития 

сельского хозяйства, введение карточной системы, увеличение внешнего долга страны, 
научно-техническое отставание от других стран мира. Например, в 1985 г. в обмен 
на промышленное оборудование и хлеб на Запад ушло 20 % добытой в стране нефти, 
11 % газа, 31 % калийных удобрений, 24 % хлопка и т. д. [5, с. 723]. 

3. Политические причины – рост национальных противоречий, кризис тоталитарной 
политической системы (неэффективность работы командно-административной системы, 
произвол и безответственность чиновников, коррупция). 

4. Внешнеполитические причины – ослабление международного авторитета 
СССР, изоляция страны из-за событий в Афганистане, а также обострение «холодной 
войны», падение цен на нефть, от которой в основном зависела вся экономика СССР.  

Таким образом, главными целями М. С. Горбачёва были оздоровление экономики 
всей страны, омоложение руководящих кадров, преодоление кризиса в политике путём 
внедрения демократических методов управления (например, плюрализм, альтернативные 
выборы), а также переход от командно-административной к рыночной экономике, 
урегулирование отношений с блоком НАТО. Для достижения поставленных целей было 
решено провести ряд реформ. Среди основных реформ можно выделить следующие: 
кадровые, внешнеполитические, внутриполитические, экономические, социальные. 
Нужно сразу отметить то, что не все изменения оказались успешными. Например, 
антиалкогольная кампания привела к углублению кризиса в экономике. Экономика СССР 
была явно не готова лишаться дополнительных доходов в бюджет страны от продажи 
алкоголя [5, с. 726]. В конечном итоге, все провальные попытки реформ усугубили, а затем 
ускорили процесс распада огромной страны, которая называлась СССР. Среди причин 
неудачи политики перестройки, провозглашённой М. С. Горбачёвым, исследователи 
выделяют отсутствие целостного плана перестройки, нежелание многих партийных 
руководителей проводить реформы, сохранение предприятий в собственности 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



281 

 

государства, отсутствие процедуры банкротства в случае неэффективности предприятий, 
нежелание западных инвесторов вкладывать деньги в нестабильную экономику СССР, 
инфляция, падение цен на природные ресурсы страны.  

Безусловно, существовали те, кто хотел сохранить всё в прежнем состоянии. 
Например, 19 августа 1991 г. произошёл знаменитый путч ГКЧП. Это государственный 
переворот консерваторов, которые желали сохранить СССР. Однако путч оказался 
провальным [2, с. 402–403]. Уже 8 декабря 1991 г. было подписано Беловежское соглашение 
(Россия, Беларусь, Украина) – денонсация союзного договора 1922 г. Вместо СССР было 
образовано СНГ (Содружество Независимых Государств). Чуть позже, 21 декабря 1991 г. 
в Алма-Ате была подписана Декларация глав одиннадцати государств – члены СНГ одобрили 
Беловежское соглашение. В ней говорилось, что с образованием СНГ Союз Советских 
Социалистических Республик прекращает своё существование [4, с. 552–553]. Уже 25 декабря 
1991 г. М. С. Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР [3, с. 5–8]. Через полчаса 
после его выступления над Кремлём красный флаг Советского Союза был заменён 
российским триколором. Таким образом, основными причинами распада СССР были: 

1. Экономический кризис (безработица, дефицит, инфляция, криминализация, 
падение цен на природные ресурсы, огромные растраты бюджета страны на гонку 
вооружений). Кроме того, экономическую ситуацию усугубила страшная трагедия 
на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. [2, с. 351]. 

2. Кризис власти, а главное – неподчинение республик политическому центру – 
Москве («парад суверенитетов», «война законов»). 

3. Недовольство населения сложившейся ситуацией в стране: акции протеста, 
забастовки.  

4. Крайняя степень неэффективности сформировавшейся ещё в 1920-х гг. советской 
экономической и политической системы. Кроме того, в распаде СССР сыграла свою роль и 
убеждённость национальных элит в том, что независимым республикам справиться 
с кризисом социально-экономической системы будет намного легче [1, с. 165–167]. 

Таким образом, у перестройки, как и у любого другого события, существуют свои 
итоги. Целесообразно, по моему мнению, их разделить на положительные и отрицательные.  

Положительные:  
1. Получение независимости странами, которые входили в состав СССР. Например, 

12 июня 1990 г. объявлен суверенитет России, а Беларусь объявила о нём уже 27 июля 1990 г. 
Суверенные страны самостоятельно могли выбирать свой дальнейший путь развития.  

2. Появилась возможность замены тоталитарного режима на демократический, а 
также построение эффективной рыночной экономики взамен командно-административной. 

3. Окончание «холодной войны» способствовало укреплению мира, стабильности 
на всей планете. Ещё до распада СССР к 15 февраля 1989 г. были выведены войска СССР 
из Афганистана, что, на мой взгляд, является заслугой тогдашнего руководства СССР 
[1, с. 94–95].  

Отрицательные:  
1. Прекращение существования СССР. Для многих людей новость о распаде 

огромной страны вызвала шок. Они не знали, как жить дальше. Люди потеряли страну. 
2. Экономический кризис. Почти все страны испытали «шоковую терапию». Они 

резко перешли к рыночной экономике, к которой были совсем не готовы, поэтому 
данный переход вызвал ещё большую инфляцию, безработицу и голод.  

3. Падение жизненного уровня населения, рост социальной напряжённости, 
ухудшение материального благосостояния населения (безработица, дефицит товаров 
народного потребления, инфляция).  

4. Снижение обороноспособности стран, которые входили в состав СССР. 
Естественно то, что СССР являлся мощным государством, но после того, как он 
распался, каждая страна нуждалась в формировании собственной сильной армии. 
Например, Республика Беларусь заявила о создании обороноспособной, независимой 
армии, но при этом отказалась от использования ядерного оружия.  
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Таким образом, результаты политики перестройки оказались вовсе не такими, на 
которые рассчитывал М. С. Горбачёв и его сподвижники. Им не удалось ни вывести 
СССР на мировые рубежи в промышленном производстве и НТР, ни усовершенствовать 
одряхлевшую советскую систему, ни создать новую модель социализма. Имя 
Михаила Горбачёва в массовом сознании прочно связывается с гибелью привычного 
жизненного уклада. Однако, по моему мнению, огромная заслуга М. С. Горбачёва в том, 
что он осознал глубокую необходимость реформ и решился их инициировать. Горбачёв 
хотел усовершенствовать советскую систему, но механизмы, с помощью которых 
он пытался это сделать, оказались неэффективными. Очевидно, что не могут быть 
забыты заслуги Михаила Сергеевича и в разрушении «железного занавеса», 
осуществлении первых демократических преобразований, ликвидации основ 
тоталитарной системы [5, с. 735–736]. С распадом СССР в истории 15 республик, 
которые входили в его состав, начался новый, самостоятельный, независимый период. 
В заключении хотелось бы отметить то, что события перестройки на сегодняшний день 
продолжают изучаться в историографии. История периода 1985–1991 гг. привлекала и 
привлекает внимание многих исследователей. Масштабность, а также глобальные 
последствия перестройки в СССР обусловили её активное изучение как российскими, 
так и зарубежными исследователями. На современном этапе историографическая база по 
данной проблематике всё ещё пополняется. Кроме того, реформы второй половины 80-х 
годов, произошедшие в Советском Союзе по инициативе М. С. Горбачёва, сегодня 
далеко не однозначно оцениваются исследователями и не имеют историографической 
традиции в интерпретации. Поэтому так сложно и многословно объясняются причины 
реформ, а также их результаты. Таким образом, демократический период в Советском 
Союзе, который был связан с правлением М. С. Горбачёва, так и не смог исправить 
положение дел в огромной стране. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ» 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Статья посвящена рассмотрению политической корректности в качестве 

важнейшего фактора межкультурной коммуникации и взаимодействия с представителями 
англоговорящих стран. Актуальность данного исследования обусловлена воздействием 
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