
период между потерей работы и устройством на другую с переквалификацией) риску-
ет затронуть, если предположить настоящую рационализацию политики в области 
занятости, от 14 до 19 млн. человек в течение ближайших десяти лет. 

Реорганизация министерств и некоторых других органов управления промыш-
ленностью привела к сокращению в течение шести лет около 1 млн. служащих. Ко-
нечно, большая часть «аппаратчиков» устроилась в новых структурах (в том числе в 
частном секторе) благодаря системе связей и даже привлечению капиталов обще-
ственных фондов. 

Наиболее сложной проблемой, обусловливавшей переход к подлинной самостоя-
тельности предприятий и рыночной экономике, оказалась проблема ценообразования. 
При установлении цен на основе себестоимости продукции пришлось бы, сохранив 
дотации более чем на 70 млрд. руб., увеличить розничные цены на товары на 60 млрд. 
руб. В этой области давно назревшие и необходимые для продолжения начатых ре-
форм шаги заставили себя ждать вплоть до весны 1991 г. За этой задержкой скрыва-
лись многочисленные причины: оппозиция как региональной, так и отраслевой бюро-
кратии, опасавшейся, что реформа ценообразования поставит под вопрос всю десяти-
летиями складывавшуюся систему доходов и привилегий, созданных игрой на субси-
диях, гарантированным сбытом, манипуляцией ценовыми соотношениями, тысячью и 
одной перепродажей, связанной с дефицитом и теневой экономикой; боязнь руково-
дителей страны принять социальную цену, которую каждый полагал слишком высо-
кой, за последовательное освобождение цен и переход к рыночной экономике в об-
становке всеобщего дефицита и отсутствия пользующихся доверием властных и пра-
вовых структур, определяющих лицо правового государства. 

2. Попытки реформ: развитие частной 
инициативы 

Второе направление экономической реформы состояло в расширении сферы дея-
тельности для частной инициативы. Принятым 19 ноября 198 6 г. и дополненным 2 6 
мая 1988 г. законом частная деятельность была легализована более чем в 30 видах 
производства товаров и услуг. Желавшие открыть свое дело должны были зареги-
стрироваться, а их доходы подлежали обложению налогом (достигавшим 65%, пока 
этот слишком высокий уровень не был снижен 26 мая 1988 г,). По данным весны 
1991 г., более 7 млн. граждан (5% активного населения) были заняты в бурно разви-
вавшемся кооперативном секторе. Кроме того, около 1 млн. человек получили патен-
ты или регистрационные разрешения на занятие индивидуальной трудовой деятель-
ностью. Установление очень высоких цен (обед в кооперативном ресторане в Москве 
стоил приблизительно в 10 раз дороже, чем в государственном ресторане первой ка-
тегории) и развитие побочных видов деятельности (ориентированных отнюдь не на 
среднего — и чувствовавшего себя обманутым — потребителя, постоянно сталки-
вавшегося с дефицитом) привели к тому, что возникший в течение нескольких меся-
цев без обращения, как правило, к банковским кредитам частный сектор стал «отмы-
вать» капиталы теневой экономики — по средним оценкам, до 70 — 90 млрд. руб. в 
год. При этом частный сектор охватил лишь часть из примерно 15 млн. человек, ко-
торые, по советским источникам, были более или менее постоянно заняты в сфере 
теневой экономики. 

Несмотря на заявления руководства страны о поддержке, в годы перестройки 
развитие частной инициативы сталкивалось с самыми разнообразными трудностями: 
официальными, когда местные власти употребляли весь свой талант, чтобы ограни-
чить деятельность кооперативов; производственными, обусловленными всеобщим 
дефицитом материальных ресурсов, вынуждавшим прибегать к нелегальным источ-
никам. Наконец, самую существенную роль играли идеологические установки и умо-
настроения в обществе. Как показывали опросы общественного мнения, большое 
число опрошенных не скрывали своей враждебности в отношении развития коопера-
ции. Если большинство советских людей приветствовали расширение свобод в сфере 
политики и идеологии, то они же проявляли недоверие, когда речь заходила о свобо-
де предпринимательства (за исключением права обрабатывать свой участок земли, 
связанного скорее с неким мистическим образом, чем с ущемлением прав потребите-



ля). Для большинства граждан, столкнувшихся с четырьмя сетями распределения и 
уровнями цен (государственные, договорные, кооперативные и черного рынка), эко-
номическая свобода предстала в образе падения жизненного уровня. Десятилетия 
пропаганды, направленной на искоренение духа предпринимательства и частной соб-
ственности, а также трудности, характерные для общества, испытывающего постоян-
ную нехватку необходимого, в котором нормирование потребления соседствовало с 
гарантированными государством ценами, способствовали развитию у советских лю-
дей страха перед рынком, свойственного людям, экономически опекаемым; форми-
рованию мышления доиндустриального типа, когда потребитель возлагает на госу-
дарство обязанность защищать его от «спекулянтов», «хапуг» и «толстосумов» (и во-
обще от всех тех, кто «выделяется», — сколько народных поговорок поучают: «сиди 
и не высовывайся») и гарантировать ему «справедливые» цены. 

Эти умонастроения отчасти объясняют трудности, с которыми столкнулось пра-
вительство, пытаясь расширить сферу частной инициативы в сельском хозяйстве. 
Официально признанная в 1988 г. формулировка предлагала «арендный договор», 
согласно которому одна или несколько семей берут землю в аренду на длительный 
срок (до 50 лет) и полностью распоряжаются продукцией. К тому же в новом поло-
жении о колхозах, принятом в марте 1988 г., оговаривалось, что площадь индивиду-
ального участка и поголовье скота в личном хозяйстве будут устанавливаться коллек-
тивом каждого колхоза «в зависимости от участия его членов в общем труде». Эти 
меры на деле дали лишь символические результаты. Колхозы, так и не получившие 
подлинной самостоятельности, на которую они могли бы рассчитывать с момента их 
основания, являясь «кооперативными» организациями, так и остались под опекой 
районных властей, которые, как и прежде, планировали их производство и поставки 
государству, определяли нормы площади личных участков. Арендное движение не 
получило широкого распространения: в хозяйствах арендаторов было к лету 1991 г. 
только 2% возделываемых земель и 3% поголовья скота. Возродить сразу у крестьян 
дух предпринимательства оказалось тем более тяжело, что самые активные из них 
ушли из деревни (в течение двух последних десятилетий миграция из села была очень 
большой). Признанное, наконец, право свободно приобретать землю не вызвало энту-
зиазма крестьян, лишенных сельскохозяйственной техники, как и всей экономической 
инфраструктуры, необходимой для придания продукции товарного вида и ее реализа-
ции. С другой стороны, местные власти с начала перестройки не переставали подав-
лять крестьянскую инициативу, как об этом свидетельствует история «архангельского 
мужика», широко освещавшаяся средствами массовой информации в конце 1988 г. 
Крестьяне, желавшие работать на условиях аренды, не могли получить землю на 
предусмотренные законом 50 лет; чаще всего срок аренды не превышал пяти лет, в 
лучшем случае — десяти. К тому же арендные договоры могли быть расторгнуты 
властями в одностороннем порядке с уведомлением за два месяца. Они оставались в 
силе только для заключавшего их лица и в случае его смерти не могли быть переданы 
другому лицу. Отметим, наконец, враждебность большей части сельского населения к 
возможности появления «новых кулаков». 

Ни одна из начатых в экономике реформ практически не дала положительных 
результатов. С одной стороны, потому, что, будучи продуктом политического ком-
промисса, они не были достаточно радикальными — наиболее «болезненные» в соци-
альном плане меры (реформа цен, кредит и система снабжения предприятий) были 
отсрочены; с другой стороны, они были слишком радикальными, вызывая одновре-
менно сопротивление населения, которое ощущало на себе, как ухудшаются условия 
жизни, и сопротивление на всех уровнях бюрократического аппарата. Экономические 
реформы, как и гласность, представляли смертельную угрозу для всех его привилегий 
и выгод от занимаемого положения. Наконец, нельзя забывать, что реформы пыта-
лись изменить экономику, в которой в течение десятилетий отсутствовали рыночные 
механизмы и процветала коррупция. Эти обстоятельства привели к непредвиденной 
реакции на предпринятые руководством шаги: в государственном секторе прочно 
воцарилась меновая, бартерная экономика, а в частном — своего рода «экономика 
казино», в рамках которой новые предприниматели искали немедленной спекулятив-
ной выгоды в ущерб развитию с дальним прицелом производства товаров и услуг. В 
условиях крайне нестабильной политической ситуации речь шла о получении макси-



мальной прибыли в кратчайшие сроки, прежде чем в очередной раз будут изменены 
правила игры. Куда выведет этот примитивный хищнический капитализм? На этот 
вопрос возможны любые ответы. Если политическая ситуация стабилизируется, и 
особенно если будет создано действительно правовое государство, этот «капитализм 
казино» может послужить прологом к производящему капитализму. Если же нет, су-
ществует риск, что он составит не более чем переходный этап к паразитической и 
коррумпированной экономике, схожей с существующей в странах третьего мира. Как 
измерить путь, который предстоит пройти, когда в стране отсутствует даже прави-
тельственное издание, позволяющее каждому в любой момент быть в курсе действу-
ющего законодательства! 

III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 

Политические изменения резко ускорились начиная с конца 1990 г. (этот процесс 
будет подробно рассмотрен в последней части настоящей главы). Затронувшие к осе-
ни 1990 г, многие уровни — то, что можно назвать «стилем» политической жизни, 
самих действующих в ней лиц, структуры и институты, взаимоотношения между гос-
ударством и гражданами, — они были затем обогнаны ходом событий. Согласно 
мнению одного из самых близких сотрудников и вдохновителей М.Горбачева, 
А.Яковлева, начатые в процессе перестройки политические и законодательные пре-
образования должны были составить радикальный поворот в российской истории. В 
течение тысячи лет Россия управлялась людьми, а не законами и задачей перестройки 
было уничтожение прежнего порядка вещей и замена его иным, действительно осно-
ванным на научном понимании общества. Другими словами, речь шла о том, чтобы 
заменить тысячелетнюю модель государственной системы. Тем не менее желание 
команды Горбачева сохранить одновременно политическую систему во главе с КПСС 
и союз советских республик в его прежнем виде, основанном на принуждении или 
непонимании национальных устремлений, особенно ограничивало действенность по-
литических реформ и ускоряло распад системы. 

Мы не будем подробно останавливаться на впечатляющих изменениях «стиля» 
политической жизни, непосредственно связанных с расцветом гласности: короткие и 
безликие сообщения о неизменно единодушных решениях Центрального Комитета и 
Политбюро уступили место многословным и напряженным телевизионным трансля-
циям противоречивых дебатов на заседаниях новых парламентов бывших союзных 
республик — Верховных Советов и съездов народных депутатов. 

1. Смена действующих лиц 

После двух десятилетий непоколебимой стабильности и старения партийных 
кадров в течение пяти последних лет произошло их массовое обновление и омоложе-
ние на всех уровнях. «Чистка» Политбюро происходила поэтапно, по мере укрепле-
ния власти новой правящей группы; из Политбюро удалялись (с одновременным от-
странением от государственных должностей) наиболее консервативно настроенные 
элементы, связанные с брежневскими временами: Романов (июль 1985 г.), Тихонов 
(октябрь 1985 г.), Гришин (февраль 1986 г.), Кунаев (январь 1987 г.), Алиев (октябрь 
198 7 г.), Громыко, Соломенцев, Долгих (сентябрь 1988 г.). Одновременно Политбю-
ро пополнялось руководителями, придерживавшимися схожих (до известной степени) 
с Горбачевым взглядов и принадлежавшими к его поколению: Шеварднадзе, Рыжко-
вым, Зайковым, Слюньковым, Яковлевым, Ни-коновым, Медведевым. В свою оче-
редь эти руководители были в 1990 — 1991 гг. разметаны ветром истории и заменены 
новым поколением политиков, значительно более молодых (35 — 40 лет) и не имев-
ших никакого отношения к партийному «сералю». 

В Центральном Комитете партии обновление достигло небывалого для такого 
короткого срока размаха — 85%. Даже в период 1934 — 1939 гг., в годы массовых 
чисток, оно составило 77%. Обновление политического аппарата прошло и в респуб-
ликах, где изменение состава руководящих работников к концу 1990 г. составило от 
45 до 70%. Это движение сильно сказалось и на омоложении областных кадров. Про-


