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разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину 
партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования 
социализма. <…> Оглядываясь назад, могу с  гордостью ска-
зать, что хитроумная, но весьма простая тактика —  механизмы 
тоталитаризма против системы тоталитаризма —  сработала» 30.

В  поражении советского проекта политически определя-
ющую роль сыграл, таким образом, фактор «предательства 
«национальной элиты». Предательство не  как буквально го-
сударственная измена (хотя прецедентов такого рода было 
тоже предостаточно), а как измена в отношении поколенчески 
реализуемого Советским Союзом и его сторонниками проекта 
государства социальной справедливости. Дала сбой система 
фильтрации элиты, социального лифтинга. Получил преобла-
дание принцип клановой кооптации. Все это также являлось 
отступлением от  модели советского государства в  ее чистом 
виде 31.

Экономические реформы периода перестройки 

как легализация капитала

Советская партноменклатура все более тяготилась узкими 
для себя рамками социализма. За  ширмой социалистическо-
го строя были сколочены крупные капиталы. Легализация 
их объективно предполагала демонтаж социализма. К  1985  г. 
«теневой сектор» экономики СССР уже мог рассматриваться 
как альтернатива советской модели хозяйствования. Проти-
воречия между «советским» и  «теневым» сектором все более 
усугублялись. Замедление темпов роста экономики СССР в зна-
чительной степени обусловливалось выводом капиталов в  не-
государственные ниши. Видимых выходов из  этой ситуации 
было два. Первый вариант предполагал наступление на  тене-
вой сектор, «закручивании гаек». Андроповский курс и ранняя 
горбачевская политика в духе «ускорения» соотносилась с обо-
значенным подходом. Второй подход состоял в  легализации 
частного капитала, в постепенном отказе от социалистических 
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принципов. Данное направление соотносилось с курсом «пере-
стройки» 32.

Первоначально инициаторы реформ ориентировались 
преимущественно на  преобразование экономической сфе-
ры на  путях ускорения социально- экономического развития 
и  научно- технического прогресса. На  1986–87  гг. приходит-
ся «ренессанс» идей НЭПа, выраженных в  поздних работах 
В. И. Ленина. По  мере «пробуксовки» реформ руководство 
СССР к  1987–88  гг. пришло к  выводу, что в  стране построен 
«тоталитарный социализм», и  необходима политическая ре-
форма для его устранения и  перехода к  демократии. С  этого 
момента перестройка преподносилась на официальном уровне 
как революция. Вскоре были поставлены вопросы реформиро-
вания государственного устройства СССР и перехода к рынку. 
Эти реформы и стали фактически революцией, приведя к унич-
тожению советского государства.

С 1987 г. начинается осуществление реформ в экономической 
сфере, сводящихся к выводу ряда ниш из-под государственного 
контроля. Принятый в 1987 г. Закон «О государственном пред-
приятии (объединении)» предоставлял последним значитель-
ные полномочия, сводя к минимуму их ответственность перед 
государством. Предоставление трудовым коллективам права 
выбирать директоров способствовало тому, что руководители 
постепенно освобождались от  ведомственного контроля, что 
подрывало управляемость экономики. Закрепление за  пред-
приятиями права бесконтрольного выхода на внешний рынок 
создавало почву для получения неучтенных государством до-
ходов и снижало заинтересованность предприятий в плановой 
экономике.

Еще более разрушительные последствия для хозяйства 
страны имело принятие в 1988 г. Закона «О кооперации». Под 
лозунгом возврата к  идеям ленинского кооперативного плана 
фактически допускалось создание кооперативов при госпред-
приятиях. Эти кооперативы работали на государственном сы-
рье с нанимаемой государством рабочей силой. Но при этом они 
получили полную свободу деятельности (выбор ассортимента 
продукции, установление цен и зарплат и т. д.) и практически 
освобождались от контроля со стороны государства. Как след-
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ствие, начинается обналичивание денег, перекачка активов 
госпредприятий в  кооперативы, рост цен на  их продукцию, 
усиление дефицита за  счет вымывания дешевого ассортимен-
та и  усиление недовольства кооперативами в  обществе. Росла 
теневая экономика, появлялись соответствующие ей новые 
формы преступности. В 1990 г. начинается острый кризис по-
требительского рынка —  как в военные годы, страна была «по-
сажена» на карточки и талоны. Фактически плановая экономи-
ка была разрушена, но реальные шаги по переходу к рынку так 
и не предприняты 33.

Распад единого экономического пространства во  многом 
спровоцировал дезинтеграцию союзного государства.

Советский Союз к  концу перестройки сталкивается с  опас-
ностью утраты экономического суверенитета. Быстрый рост 
дефицита бюджета, размера внешнего долга, сокращение зо-
лотовалютных резервов делали всё более актуальной экономи-
ческую помощь Запада. Но западную элиту устраивал вариант 
контролируемой деградации СССР.

Гласность —  зеленый свет 

пропаганде противника

Политика гласности явилась на  практике снятием цензур-
ных преград перед пропагандой противника. В  рамках глас-
ности начался масштабный пересмотр отечественной истории. 
Конечно, интерпретация ее в  советской историографии уже 
тогда устарела. Но на смену старым мифам нередко приходили 
новые. При этом, в отличие от прежних мифов, новые носили 
разрушительный характер по  отношению не  только к  офици-
альной идеологии, но  и  к  государству в  целом. Развенчание 
практически всех советских руководителей и практически все-
го, что осуществлялось под их началом —  Октябрьской револю-
ции, военного коммунизма, индустриализации, коллективиза-
ции, якобы неумелого ведения Великой Отечественной вой ны, 
целинного проекта, гигантских строек и т. д. —  подводило об-
щество к выводу о тупиковости советского проекта и нерефор-
мируемости государственной системы. Отдельные попытки 
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