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сновальным образованием на 15% и с на

чальным профессиональным образовани

ем на 22%. 

Кроме того, из сопоставления числен

ной подготовки квалифицированных спе

циалистов по специальностям с высшим, 

средним и начальным профессиональным 

образованием и оценки востребованности 

квалифицированных специалистов следует, 

что торговая отрасль Республики Башкор

тостан не будет испытывать недостаток в 

кадровом потенциале. 
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За последние годы в России и за рубе

жом накопилось немалое количество иссле

дований «перестройки». Тем не менее сегод

няшняя историография, посвященная кон

кретно хозяйственным проблемам того вре

мени, фактически находится в стадии ста

новления. Поэтому мы провели свое иссле

дование по теме, главные тезисы которого 

приводятся ниже. 

Итак, в 1970-1980-е гг. подходил к кон

цу большой («сталинский») макроцикл со

ветской истории. Объективной тому пред

посылкой было увеличивавшееся несоот

ветствие прежних, относительно узких мо

билизационных форм все усложнявшемуся 

содержанию советского жизнеустройства. 

Осознание неустойчивости исторического 

момента привело к размежеванию элиты 

страны на нейтрально-конформистскую, 

ортодоксально-охранительную, консерва

тивно-реформистскую и радикально-ре

формистскую группировки. 

Начало хозяйственной «перестройки» 

(1985 1986 гг.) ознаменовалось выбором в 

пользу достаточно активного, технократи

ческого курса, связанного с опережающим 

развитием базисного машиностроения . 

Данный курс соответствовал установкам 

консервативных государственных деятелей 

и определялся целью рывка в технологиче

ской модернизации экономики. Но, к сожа

лению, уже на стадии планирования здесь 

был допущен ряд просчетов, которые в по

следующие годы серьезно затормозили реа

лизацию задуманного. Для «политическо

го веса» консерваторов это имело роковые 

последствия. 

Тем не менее эволюционное развитие 

экономики С С С Р в годы «ускорения» 

(1985-1987) продолжалось без существен-
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иых кризисных моментов, и па региональ

ном уровне это проявлялось достаточно 

ясно. В частности, социально-экономиче

ское развитие Ярославской области впол

не отражало картину по стране в целом, хотя 

были у него и свои особенности. Скажем, 

продвижение на пути технической интенси

фикации в Ярославском крае осуществля

лось относительно медленнее, чем по всему 

СССР, но в целом положение с научно-тех

ническим прогрессом (НТП) в ярославском 

хозяйстве было достаточно благоприятным. 

Одновременно в 1985-1987 гг. в стране 

и области продолжались масштабные эко

номические эксперименты, направленные 

на расширение прав предприятий. Главной 

установкой стало усиление на уровне от

дельных хозяйствующих субъектов дей

ствия так называемых обратных связей, в 

рамках которых мощный импульс получа

ло развитие хозрасчетных бригад, коллек

тивного подряда и прямых договорных от

ношений между поставщиками и потреби

телями. Появилось даже понятие «полного 

хозрасчета», т. е. работы предприятия в ус

ловиях жесткой финансовой ответственно

сти и самофинансирования, но при более 

либеральных нормативах распределения 

собственной доли прибыли, размер кото

рой к тому же существенно увеличивался. 

В итоге наряду с положительными резуль

татами, такими как некоторое повышение 

дисциплины договорных поставок, эконо

мия себестоимости и др., хозяйственные 

эксперименты породили и тревожные тен

денции, в частности наметившийся рост 

фондов потребления в ущерб фондам на

копления. 

На втором этапе социально-экономи

ческой «перестройки» (1988-1989) ситуация 

качественно изменилась. «Перестроечное» 

руководство под влиянием своего ради

кального крыла, по сути, отказалось от пре

имущественно технократической линии 

развития и обратилось к преобразованию 

самого хозяйственного механизма. Кон

кретные положения радикальной хозяй

ственной реформы были зафиксированы на 

июньском пленуме ЦК КПСС 1987 i. и в 

принятых по его итогам актах, прежде все

го - Законе о госпредприятии. 

Первые же результаты смены курса ясно 

свидетельствовали о ряде неблагополучных 

тенденций (произвольное повышение цен, 

рост необеспеченной денежной массы, на

чавшийся разлад системы материального 

обеспечения и др.), которые в той или иной 

мерс затронули все хозяйство. В то же время 

общая статистическая динамика 1988 г. ос

тавалась благоприятной, что побудило 

власть сделать неверные выводы: установки 

на 1989 г. предусматривали ускорение демон

тажа плановой системы и замещение се «но

вым хозяйственным механизмом» по направ

лениям развития «полного хозрасчета и са

мофинансирования», перехода на свободную 

оптовую торговлю ресурсами и т. д. В резуль

тате экономическое развитие в 1989 г. хотя и 

продолжилось, но его показатели оказались 

ниже уровня самых «застойных» лет. Наме

тившиеся в 1988 г. негативные факторы те

перь значительно усилились. 

Очевидным минусом хозяйственной ре

формы стал и отход на второй план науч

но-технического прогресса. Уже тогда, как 

показывает пример Ярославской области, 

стали ощущаться такие негативные процес

сы, как накопление «мертвых» безналичных 

фондов на счетах предприятий, распыление 

средств по множеству строящихся промыш

ленных объектов, сокращение централизо

ванных капиталовложений и госзаказов, 

снижение доли инвестиций в повышение 

технического уровня производства и др. 

Тогда же оказался торпедированным перс-

пективиейший процесс созидания советских 

концернов и получила «путевку в жизнь» 

глубоко ошибочная идея полного самофи

нансирования науки, что обернулось поте

рей научных кадров. 

Важнейшим структурным элементом 

радикальной хозяйственной реформы яви

лась реорганизация институтов управления 

экономикой, проходившая под знаменем 
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децентрализации. Соответственно, в 1988 

1989 IT. наблюдалось быстрое ослабление 

влияния центральных экономических орга

нов, отраслевых министерств, а самое глав

ное - парторганов всех уровней с соответ

ствующим возрастанием властно-хозяй

ственного «веса» директоров и трудовых 

коллективов госпредприятий, а также мес

тных советских органов власти. Перерас

пределение полномочий происходило без 

учета адаптации результатов изменений к 

реальной жизни, что также вносило нема

лый вклад в разбалансирование экономи

ки. Правда, были достигнуты некоторые 

успехи в «социальной переориентации» хо

зяйства: ускорились темпы роста выпуска 

товаров народного потребления и социаль

ного строительства. Но психологически эти 

достижения обесценивались общими нега

тивными процессами тех лет - лавинообраз

ным возрастанием необеспеченных налич

ных денег, небывалой спекуляцией и др. 

Таким образом, первые два года «пере

строечной» экономической реформы, ког

да она проводилась еще з относительно 

«стерильных» социально-политических ус

ловиях, недвусмысленно выявили ее отри

цательный баланс. Радикальные деятели в 

высшем руководстве страны намеревались 

внедрить в СССР рыночную экономику за

падного типа. А поскольку советская хозяй

ственная система все равно подлежала лик

видации, тактика осторожного эксперимен

тирования отвергалась. 

На третьем, завершающем (1990 -! 991 гг.) 

этапе «перестройки» все разрушительные 

факторы значительно увеличили свое вли

яние. При этом возможность стабилизиро

вать ситуацию мерами плановой экономи

ки была блокирована радикальными сила

ми, которые образовали новый, «россий

ский» центр власти. В шине экономическо

го оздоровления данное обстоятельство 

стало главной проблемой. Развитие хозяй

ства начало определяться стихийно, на 

уровне отдельных предприятий и регионов, 

что, с одной стороны, в условиях кризиса 

способствовало решению многих проблем, 

но с другой повлекло также эгоистиче

ские меры. Поэтому единый народно-хозяй

ственный организм страны почти сразу дал 

серьезную трещину, приведя тем самым к 

прошрышу практически всех регионов. 

Период 1990-1991 гг. характеризовался 

и внутрисистемной эволюцией региональ

ной власти. Главная ее особенность •- ро

кировка статусов обкома КПСС и облис

полкома в пользу второго, что в 1990 г. при

вело к отчуждению между партийной и со

ветской властью Ярославского края и рез

кому снижению эффективности управления 

хозяйством на его территории. Поэтому в 

1991 г. партийная, советская и хозяйствен

ная элита региона вновь сплачивается на 

базе идеи экономической стабилизации, и 

какое-то время такая кооперация действи

тельно позволяла несколько сглаживать 

кризисные процессы. Но 20 июля 1991 г. под 

влиянием указа президента РФ возрожден

ный было региональный триумвират влас

ти распался окончательно. 

В долгосрочной перспективе крайне не

благоприятным представало дальнейшее 

снижение внимания к проблемам Н Т П . 

Финансовые трудности 1990-1991 гг. при

вели к общему резкому сбросу капиталов

ложений и, кроме того, породили угрозу 

массового увольнения производственного 

персонала с тяжелыми социальными по

следствиями. Такой вариант был тогда 

предотвращен энергичными действиями 

директоров предприятий и руководящих 

органов регионов, но общая ситуация на 

местах оставалась нелегкой. 

Одновременно в стране и конкретно в 

Ярославской области усиливался процесс 

«рынконизации». Практически со всеми ее 

основными нововведениями (приватизаци

ей и др.) связывались большие надежды на 

выход из кризиса. И практически во всех 

случаях надежды эти сменялись тревогой. 

Новые рыночные структуры, никак не ре

шая накопившиеся проблемы, порождали 

немало новых, чем еще больше накаляли 
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социальную атмосферу. По этим вопро

сам в Москву направлялись предупрежда

ющие письма, но там на них практически 

не реагировали: шла «большая» полити

ческая игра. 

Накапливавшиеся как снежный ком хо

зяйственные трудности в итоге стали не 

последним фактором, обусловившим побе

ду в политической борьбе нового россий

ского руководства и апологетов радикаль

ных рыночных преобразований. В то же 

время демонтаж советского хозяйственно

го механизма и форсированное разрастание 

новых рыночных структур во многом «рас

чистили место» для последующей «шоко

вой терапии» и технически. 
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Православная этнка в фейерверках недостаточно проанализирована историками. Символи

ческое выражение добра , покорности, жертвенности воплощалось в о собых эмблемах , которые 

будут исследованы в статье. 

The Orthodox symbols in fireworks have been insufficiently analysed by historians. Symbol ic expression 

of good, submission and beneficence was realised in special emblems, which are analysed in the article. 

Коронационные фейерверки устраива

лись в России, начиная с коронации Ека

терины Алексеевны. Исследователи анали

зировали культурное значение «пиротехни

ческих представлений», комплексно изуча

ли оды и прозаическую литературу XVIII в., 

но lie уделяли внимания национальным, 

церковным этикетным аллегориям эмблем 

огненных праздников
1
. 

В царствование Петра Великого в фей

ерверках не использовалась символика, 

выражавшая поклонение Богу. Распростра

ненной российской национальной эмбле

мой в коронационных «огненных зрели

щах» стал двуглавый орел. Он являлся цен

тральной светской доминантой - символом 

императорской власти. 

Менее известна эмблема с изображени

ем Благочестивой Девы, молившейся пе

ред алтарем, от которого шел дым жертвен

ного огня. Она начала использоваться в 

царствование Петра II и в дальнейшем по

лучила широкое распространение. Ее изоб

ражение обозначало возвращение к право

славной этике покорности, послушания, так 

как на эмблематическом языке начала 

XVIII в. жертвенник символизировал эти 

ценности
2
. Композиция с изображением 

склонившейся в молитве девы стала с кон

ца 1720-х гг. такой же важной, как военная 

атрибутика, и иногда превосходила се по 

значимости. 

Изображение поклоняющихся женщин 

являлось традиционным. На коронации 

1724 г. Екатерина I несколько раз выступа

ла как стоящая на коленях, покорная суп

руга Петра Великого. Примерно в 1730 г. в 

аллегорическом изображении Академии 
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