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RESUME 

The article describes the socio-political processes of the last years of the Soviet regime. The 

main causes of the socio-economic crisis are listed here. 
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INTRODUCTION 

Реформы, определившие сущность начавшегося в советском обществе социально-

экономического, политического и духовного развития, назревали в течение десятилетий. 

Необходимость этих реформ объясняется глубокими технологическими преобразованиями 

в 60-70-годы ХХ века во всём мире и, в особенности, развитых странах, вступлением 

человеческой цивилизации на качественно новый уровень – к постиндустриальному 

обществу. Исторические условия реформ, определивших сущность социально-

экономического, политического и духовного развития СССР в 1985 – 1991 годы, назревали 

на протяжении долгого времени. 

На протяжении более десяти лет, то есть с середины 70-годов до середины 80-годов ХХ века 

в Советском Союзе стали возникать различные кризисные ситуации. Дальнейшее 

развитие традиционной тяжёлой промышленности тормозило развитие новых научно-

технологических, информационных и компьютерных направлений[1].  

Причина необходимости проведения преобразований в СССР объясняется глубокими 

кризисными явлениями в экономике страны, возникшими в результате гонки вооружений, 

то есть использованием советским правительством больших средств на покупку 

современного вооружения, расходованием 23-36% государственного бюджета на 

приобретение наступательного оружия, что было следствием систематического и 

целенаправленного экономического, политического, военного давления стран НАТО под 

руководством США[2].   

Неэффективная социалистическая экономика находилась под грузом огромных военных 

расходов. Советский Союз содержал самую большую в мире армию, численностью 4490800 

человек[3]. Вместе с этим по своей структуре армия была нацелена на наступательные 

действия. Ввод в 1979 году ограниченного контингента войск в Афганистан нанесло 

сильный удар по процессу ослабления международной напряжённости, который начался в 

начале 70-годов. После этого США объявило СССР империей зла.  

Многие факторы свидетельствовали о том, что накануне 1985 года СССР переживал 

глубокий социально-экономический и политический кризис, а ожидаемый реальный 

социализм в стране так и не был построен. По уровню и качеству жизни населения 

советского общества, продолжительности среднего уровня жизни, по показателям 

обеспечения населения товарами широкого потребления и услугами, СССР намного 
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отставал не только от развитых стран, но и от капиталистических стран со средним уровнем 

развития.  

Качество образования, квалификация рабочих, исполнительская дисциплина не отвечали 

требования, предъявляемым к высокоиндустриальному обществу и современным 

технологиям. К этому времени всё более ощущалась необходимость в обновлении всех 

сторон социализма, его экономических основ, социальной жизни, политического строя, 

духовной сферы. Однако пути, формы и сущность процессов обновления не были до конца 

осознаны. Многие моменты исторического этапа советского общества, получившего 

название перестройки, приходилось уточнять, исправлять и пересматривать заново. 

Новый этап в истории СССР, с приходом к власти команды под руководством 

М.С.Горбачёва, получил название перестройки (1985-1990 годы). Эти годы были 

противоречивым периодом осознания и попыток разрешения сложного узла чрезвычайно 

актуальных внутренних и внешних проблем, накопившихся в советском обществе. 

Уверенность в том, что СССР является великим государством, давало надежду на то, что 

по ряду экономических показателей страна за несколько лет может достигнуть уровня 

развитых стран мира. Такое мышление привело к объявлению в 1985 году на Апрельском 

пленуме ЦК КПСС начала процесса ускорения социально-экономического развития 

страны.   

Перестройка в определённой мере предоставила возможность усиления гласности, 

демократии и плюрализма. Однако в стране не удалось осуществить коренные 

демократические преобразования, довести до конца начатые реформы. Всё более 

усиливающийся экономический кризис, политическая раздробленность порождало 

сомнение в возможность достижения социальной справедливости политическим путём[4].   

В период начала перестройки в советском обществе в СССР резко усилилсь кризисные 

явления, которые охватили все сферы жизни страны. В условиях существования 

тоталитарного советского режима в монополии государственной собственности и 

управления всё более усиливалось господство административно-распределительной 

системы, результатом которого стало резкое падение тепов роста производства, объёма 

валового продукта, производительности труда, происходило отчуждение 

производительных сил от средств производства, результатов труда и др.  

Наряду с глубокими негативными процессами, которые привели к кризису народного 

хозяйства, пренебрежительным отношением к социальным интересам народа и другими 

факторами громадные, однако не дающие ожидаемых результатов, планы КПСС в 

экономической политике заранее предопределили отставание всей социально-

политической системы. 

Основной причиной невозможности осуществления объявленной политики перестройки 

стало сохранение господствующего положения КПСС в государственной и общественной 

жизни, нежелание Центра терять контроль над союзными республиками или отказаться 

от своего монопольного положения.  

Советское правительство выделяло огромные средства для поддержки коммунистических 

партий и социалистически ориентированных стран (Никарагуа, Эфиопия, Ангола, 

Мозамбик) во всём мире. КПСС снабжал средствами более ста коммунистических партий. 
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Такая стратегическая и геополитическая деятельность советского руководства привела к 

обострению ряда территориальных противостояний. Вместе с этим советское правительство 

жёстко преследовало всякое инакомыслие внутри страны.  

Сращивание теневой экономики с верхушкой партийного, государственного и 

хозяйственного аппарата стало одним из проявлений серьёзного морального разложения 

советского общества.  

Коррупция, взаточничество, использование служебного положения в личных целях, 

приписки проникли во сферы жизни общества. Трезво мыслящая часть советского 

общества явно видела неээфективность громадного государственного аппарата, ускорение 

развала существующей системы. 

Таким образом, тяжёлые кризисные явления в социально-экономической и политической 

сфере, протекавшие в СССР, свидетельствовали о том, что строительство социализма на 

деле не было осуществлено. По таким показателям, как уровень и качество жизни, его 

продолжительность, обеспечение населения потребительскими товарами и услугами, 

СССР намного отставал от развитых стран мира. 

 

Заключние 

Проводимая в СССР политика перестройки не была до конца продумана, необходимость 

коренной перестройки государственного управления не была всесторонне исследована 

советским руководством в научно-теоретическом и практическом отношениях, состояла из 

далёких от реальности идеологических лозунгов и необоснованных воззрений без опоры на 

конкретные концепции и механизмы. В начале политики перестройки не были обозначены 

конкретные стратегические цели и задачи. Вместо этого один за другим проводились не 

прошедшие жизненного испытания различного рода эксперименты. В итоге политика 

перестройки не изменила существующую систему, но внутри страны и в самом обществе 

сформировалось мировоззрение, направленное на отказ от существующей системы и строя, 

основанной на господстве единой коммунистической идеологии.  
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