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Введение  

Актуальность темы исследования. Эпоха перестройки с ее 

противоречивой политикой, непостоянными социально-экономическими 

эффектами, ярками вехами развития социальной, культурной и духовных сфер 

до сих пор вызывают противоречивые оценки как ученых и исследователей, так 

и людей, не связанных с изучением данного вопроса профессионально, но 

почувствовавших на себе влияние событий этого времени. Дополнительно 

осложняет процесс анализа перестроечных преобразований и то, что с точки 

зрения истории между исследуемыми событиями и сегодняшним днем прошло 

совсем немного времени. С одной стороны, это дает уникальную возможность 

пообщаться непосредственно с участниками событий и получить общую 

картину, проанализировав большое количество субъективных воспоминаний и 

впечатлений, но, с другой стороны, несмотря на большое количество 

мемуарных материалов и специальных исследований, теоретическая и 

фактологическая база для изучения данной темы является неполной, а доступ к 

отдельным видам документов пока ограничен. 

Саратов начала 1980-х годов – индустриальный город с большим 

количеством не только объектов военно-промышленного комплекса, но и 

других производственных предприятий, развитой социальной сферой и 

непрерывно растущим за счет внутренней миграции числом жителей. Будучи 

крупным городом и областным центром, в полной мере ощутил на себе 

обусловленные взятым на перестройку курсом изменения во всех сферах жизни 

города: экономике, политике, культуре, образовании, социальной сфере. 

Принятые в то время решения и достигнутые результаты непосредственно 

влияют на то, с каким багажом город вошел в турбулентные 1990-е и эпоху 



становления современной России, и таким образом,  обуславливают картину 

сегодняшнего дня, что и подтверждает актуальность темы данной работы. 

Объект исследования – население, промышленность, экономика и 

социальная инфраструктура города Саратова и Саратовской области. 

Предмет исследования – повседневная жизнь саратовцев в 1985-1991 

годах. 

Хронологические рамки работы: исследование главным образом 

сосредоточено на периоде с 1985 по 1991 год, однако местами охватывает более 

продолжительный период времени, что связано с необходимостью проследить 

более протяженные во времени тенденции и выявить предпосылки 

формирования социальных, экономических и иных ситуаций, анализируемых в 

рамках исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Периоду перестройки в 

СССР посвящено большое количество статей и других научных публикаций, 

авторы которых фокусировались на разных аспектах жизни страны и сферах, в 

которых происходили изменения. Наиболее широкими и охватывающими 

разные направления жизни общества того времени можно считать научные 

труды А.С. Барсенкова1, А.Б. Безбородова2, С.А. Величко3, Ю.В. Смирновой4. 

М.Ф. Полынов в своих трудах рассматривает исторические5 и экономические6 

предпосылки перестройки в СССР, беря за точку отсчета конец Великой 

Отечественной войны. Политическому аспекту перестройки и дискурсу власти 

посвящены работы Р.Г. Пихои7, В.В. Согрина8. 

                                                             
1 Барсенков, А.С.. Введение в современную российскую историю 1985-1991. М.: Аспект Пресс, 2002. 367 с. 
2 Безбородов, А.Б., Елисеева, Н.В., Шестаков, В.А. Перестройка и крах СССР. 1985-1993. СПб.: Норма, 2010. 
216 с. 
3 Величко, С.А. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) в отечественной и зарубежной историографии // Известия 

ТПУ. 2005. № 1. С. 199-205. 
4  Смирнова, Ю.В. Современная историография перестройки // Вопросы национальных и федеративных 

отношений. 2021. № 9. С. 2462-2475. 
5 Полынов, М.Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. 1946-1985 гг. СПб.: Альтер Эго, 2010. 511 с. 
6  Полынов, М.Ф. Экономические предпосылки перестройки в СССР // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. История. 2007. №3. С. 95-107. 
7 Пихоя, Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. М.: Издательство РАГС, 1998. 734 с. 



Реализация перестроечных реформ и восприятие их населением менялось в 

зависимости от географического расположения региона, размера населенного 

пункта и степени его удаленности от центра. О том, какпроходила перестройка 

в сельской местности, пишет С.С. Алымов9; Н.А. Антонова и В.Г. Голованова, в 

свою очередь, рассматривают тенденции изменения потребления сельского 

населения и их отличия от городского 10 . Изменениям в потреблении в 

перестроечную эпоху посвящены также работы В.П. Караулова, А.А. Пряхина11. 

М.А. Клинова сужает эту сферу до продуктов питания и выясняет, как и почему 

менялись нормы рационального питания в СССР со второй половины 1950-х 

годов и до середины перестройки12. 

Д.В. Копыл сосредотачивает свое внимание на динамике преступности и 

рассматривает ее с точки зрения духовно-нравственного кризиса российского 

общества в условиях перехода к системным реформам 1990-х гг.13; А.Е. Харина, 

в свою очередь, сосредотачивает свое внимание на преступлениях и девиантном 

поведении несовершеннолетних14. 

Повседневной жизни страны в этот период посвящены работы 

О.В. Бригадиной 15 , Е.С. Нечаевой 16 ; авторы осмысляют, как нестабильность 

окружающего мира и жизнь в эпоху перемен влияли на социальные практики 

                                                                                                                                                                                                           
8 Согрин, В.В. Политическая история современной России. 1985-2001: от Горбачёва до Путина. М.: Инфра-М, 

2001. 272 с. 
9 Алымов, С.С. «Перестройка» в российской глубинке // Антропологический форум. 2011. № 15 Online. С. 3-54. 
10  Антонова, Н.А., Голованова, В.Г. Тенденции изменения потребления сельского населения // Социальное 

развитие села. Вып. 128. М.: 1989. С. 25-34. 
11 Караулов, В.П., Пряхин, А.А. Потребностеведение. Свердловск, 1987. 132 с. 
12  Клинова, М.А. Нормы рационального питания в СССР второй половины 1950-х-1980-х гг.: причины и 

векторность трансформаций // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного 

университета. 2017. №4 (44). // Киберленинка [Электронный ресурс]: [сайт]. URL.: 

https://cyberleninka.ru/article/n/normy-ratsionalnogo-pitaniya-v-sssr-vtoroy-poloviny-1950-h-1980-h-gg-prichiny-i-

vektornost-transformatsiy (дата обращения: 02.10.2024). Загл. с экрана. 
13 Копыл, Д.В. Преступность как отражение духовно-нравственного кризиса российского общества в условиях 

перехода к системным реформам 1990-х гг. // Наука и школа. 2010. №1. С. 159-160. 
14 Харина, А.Е. Преступления несовершеннолетних: актуальность проблемы // Законность и правопорядок в 

современном обществе. 2015. С. 158-163. 
15 Бригадина, О.В. Жизнь в эпоху перемен: массовое сознании и повседневные практики советского населения в 

годы перестройки (1985-1991) // Журнал Белорусского государственного университета. История. 2017. № 3. С. 

87-93. 
16  Нечаева, Е.С. Структуры и социальные практики повседневности в условиях трансформации советского 

общества // Общество: социология, психология, педагогика. 2012. №1. С. 57-62. 



повседневности, и какие факторы формировали в то время массовое сознание. 

Монография М.Н. Федченко также посвящена повседневной жизни советского 

человека, но охватывает больший временной период – с 1945 по 1991 годы17, – 

что позволяет взглянуть на рассматриваемые процессы в динамике и выявить 

более масштабные и протяженные во времени тенденции. 

Главным образом эпоха перестройки рассматривается исследователями в 

масштабе всей страны, однако есть несколько больших трудов саратовских 

ученых, посвященных изучению экономической, политической и общественной 

жизни жителей Саратова и области в 1985-1991 гг., изучение которых во 

многом сформировало основу данной работы. 

Монография А. Ф. Бичехвоста, а также подробная статья «Социальная 

сфера Саратовской области в 1985-1991 гг.: Состояние, проблемы» детально 

раскрывает протекавшие в то время процессы в жилищной сфере и 

коммунальном хозяйстве, то, насколько успешно получалось обеспечить 

жителей области и в частности города Саратова жильем, что влияло на скорость 

и качество сдаваемого жилья, каким образом к этому процессу подключались 

предприятия и производственные объединения. Также автор уделяет большое 

внимание уровню обеспечения населения продуктами питания и товарами 

первой необходимости, и выявляет причины, повлиявшие на возникновение 

товарного дефицита в конце 1980-х и особенно – в начале 1990-х годов18. 

Учебное пособие «Саратовский край в советскую эпоху», авторами 

которого являются Ю. Г. Голуб, А. А. Гуменюк, А.А. и В.Н. Данилов посвящено 

более широкому промежутку времени, что позволяет увидеть развитие 

экономических, политических и социальных процессов в динамике. Особое 

внимание в нем уделяется экономическим преобразованиям 1985-1991 годов, 

                                                             
17 Федченко, М.Н. Повседневная жизнь советского человека (1945 – 1991 гг.): Монография. Курган: Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2009. 231 с. 
18 Бичехвост, А.Ф. Социальная сфера Саратовской области в 1985-1991 гг.: Состояние, проблемы // Проблемы 

российской цивилизации и методики преподавания истории. 2016. № 8. С. 201-221. 



вызванным обозначенной на государственном уровне стратегией ускорения, 

постепенному нарастанию социально-экономического кризиса в Саратовской 

области, перестроечным процессам вобщественно-политической жизни города 

и тому, как политика гласности влияла на потребность общества в свободе 

политического высказывания, тому, как эта потребность удовлетворялась на 

практике. Также в пособии раскрываются темы межнациональных отношений и 

главным образом – остро стоявшего в то время в области немецкого вопроса, 

изменения взаимоотношений власти и  религии, а также развитию культуры, 

образования и искусства в Саратове эпохи перестройки19. 

Публикация Старшовой Н. И. «Население Саратовской области в 1980-е - 

начале 1990-х гг.: социально-демографический анализ», несмотря на свою 

краткость, содержит ценный анализ большого количества социально-

демографических показателей, таких как рождаемость, смертность, число 

заключаемых браков и разводов, численность семей с разным количеством 

детей и их динамика, число межнациональных брачных союзов и много 

другое20. 

Вопросам межэтнических отношений в Саратовской области также 

посвящено немало работ; так,  К.С. Мокин и Н.А. Барышная рассматривают 

вопрос миграционного потенциала области 21 ; А.П. Мякшев более подробно 

изучает всколыхнувший в конце 1980-х общество так называемый «немецкий 

вопрос» 22 , а В.А. Чолахян – историю становления армянской диаспоры в 

Саратовской области 23 . Статья С.В. Уставщиковой «Этнический состав 

населения Саратовской области, расселение народов (по итогам переписи 2010 

                                                             
19 Голуб, Ю.Г., Гуменюк, А.А., Данилов, В.Н. Саратовский край в советскую эпоху: учебное пособие Саратов: 
Издательство Саратовского ун-та, 2022. 280 с. 
20 Старшова, Н.И. Население Саратовской области в 1980-е - начале 1990-х гг.: социально-демографический 

анализ // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2007. №15. С. 134-137. 
21 Мокин, К.С., Барышная, Н.А. Миграционный потенциал и межэтнические отношения в Саратовской области 

// Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2018. №3 (20). С. 14-19. 
22 Мякшев, А.П. «Немецкая проблема» в период перестройки: альтернативы, поиски, решения // Российские 

немцы в инонациональном окружении: проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности. М.: МСНК-пресс, 

2005. С. 89-102. 
23 Чолахян, В.А. Исторические судьбы армян в Поволжье // Наука и общество. 2016. № 1(24). С. 9-17. 



года)», хоть и посвящена более позднему периоду истории региона, содержит и 

сведения о предшествующих периодах истории Саратовской области и ее 

этнодемографических тенденциях24. 

Также жизнь города в изучаемый период времени в разных аспектах в 

своих трудах рассматривают Б.И. Казаков25, Г.Д. Казакова, Л.Н. Любомирова, 

В.А. Динес, П.П. Фролкин26, М.В. Булычев27, В.Н. Семенов28, В.П. Тотфалушин, 

Л.А. Тотфалушина, Е.К. Максимов, Н.И. Кожевникова29, Ю.А. Сафронов, В.А. 

Дьяконов30 и другие. 

 Цель работы: выявление процессов трансформации повседневной жизни 

населения Саратова в период перестройки. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

 Проанализировать экономическую ситуацию в Саратове периода 

перестройки; 

 Изучить новые общественно-политические явления в жизни горожан; 

 Рассмотреть социальные и демографические тенденции; 

 Изучить специфику потребительского поведения саратовцев, их достаток 

и уровень обеспечения товарами и услугами; 

 Проанализировать быт и досуг саратовцев в 1985-1991 годах, в том числе 

степень обеспеченности жильем, тенденции в области нарушения закона и 

антисоциального поведения, а также формы проведения досуга. 

                                                             
24  Уставщикова, С.В. Этнический состав населения Саратовской области, расселение народов (по итогам 

переписи 2010 года) // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Науки о Земле. 2013. №2. С. 43-51. 
25 Казаков, Б.И. Страницы летописи Саратова. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1987. 136 с. 
26 Динес, В.А., Фролкин, П.П. История Саратовского края. Саратов: Саратовский государственный социально-
экономический университет, 2010. 128 с. 
27 Данилов, В.Н., Булычев, М.В., Воронежцев А.В., Гуменюк, А.А. История Саратовского края с древнейших 

времен, до наших дней. Учебное пособие. Саратов, ООО «Приволжское издательство», 2008. 304 с. 
28 Семенов, В.Н. Осень на проспекте. Саратов: Новый ветер, 2013. 313 с. 
29 Кожевникова, Н.И., Кожевников, Н.В. Состояние уровня экологического сознания населения Саратовской 

области на рубеже XX−XXI веков // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. 2009. №1. С. 

75-81. 
30  Дьяконов, В.А. Театральное отражение эпох. Саратовские театры XX столетия. Саратов: Приволжское 

книжное издательство, 2001. 384 с. 



  Методологическая база исследования. Характер исследования диктует 

выбор методов научных исследований и теоретико-методологических подходов, 

используемых для его проведения. В данном исследовании был применен 

сравнительный метод, диахронический метод.  Системный подход к 

исследованию позволил установить взаимосвязи между отдельными аспектами 

жизни жителей Саратова. Так же в ходе исследования применялись такие 

классические методы научного познания, как анализ, синтез, дедуктивный и 

индуктивный методы, абстрагирование и другие. 

Источниковой базой магистерской работы послужили законодательные 

акты периода перестройки, статистические сборники, опубликованные 

воспоминания, материалы периодической печати, а также источники так 

называемой устной истории.  

К числу нормативных документов, используемых работе, относятся Законы 

СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», 31  «О государственном 

предприятии (объединении)»,32 «О совершенствовании организации заработной 

платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников 

производственных отраслей народного хозяйства»,33 Постановление ЦК КПСС, 

Совмина СССР «О мерах по усилению государственной помощи семьям, 

имеющим детей».34 

                                                             
31  Закон СССР от 19.11.1986 (ред. от 14.03.1988, с изм. от 25.12.1990) «Об индивидуальной трудовой 

деятельности» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: [сайт]. URL.: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=245-

0&amp;req=doc&amp;rnd=Odg2Uw&amp;base=ESU&amp;n=20950#qdGNKOU4mjaJD3Xq (дата обращения: 

27.08.2024). Загл. с экрана. 
32 Закон СССР от 30.06.1987 N 7284-XI «О государственном предприятии (объединении)» // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: [сайт]. URL.: 
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(дата обращения: 26.09.2024). Загл. с экрана. 
33 Постановление Совмина СССР, ЦК КПСС, ВЦСПС от 17 сентября 1986 года № 1115 ПОСТАНОВЛЕНИЕ О 

совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов 

работников производственных отраслей народного хозяйства // Актион. Право [Электронный ресурс]: [сайт]. 

URL.: https://www.law.ru/npd/doc/docid/9043655/modid/99?ysclid=m1x9y38hvs553753449 (дата обращении: 

26.09.2024). Загл. с экрана. 
34  Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981 № 235 «О мерах по усилению государственной 

помощи семьям, имеющим детей» // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 



Письмо Государственного комитета Российской Федерации по статистике 

от 21 августа 1997 года содержит сведения о среднемесячной заработной плате 

за период с 1960 года по июнь 1997 года, что помогло оценить динамику 

доходов жителей Саратовской области в исследуемый период35. Статистические 

сборники, и главным образом сборник Росстата «Регионы России» содержит 

бесценную информацию о жизни региона в 1985-1991 годы в цифрах.36. 

Опубликованные воспоминания очевидцев того времени, в том числе 

сборник мемуаров саратовского историка и краеведа В.Н. Семенова37, а также 

устные воспоминания из личного архива автора помогают взглянуть на 

исторические события эпохи перестройки через призму их восприятия 

отдельными людьми. 

Большое значение для исследования имеют также материалы 

периодической печати того времени, благодаря которым можно узнать как 

мнение разных категорий граждан по важным экономическим и социальным 

вопросам, так и официальную позицию власти. Основным источником 

материалов периодической печати для исследования стала газета «Коммунист», 

которая выходила каждый день на протяжении всего исследуемого периода.  

Магистерская работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. 

Основное содержание работы 

В первой главе “Саратовцы перед лицом трансформации государства 

и общества” анализируется экономическая ситуация в Саратове, 

предшествовавшая перестройке, а также то, какие изменения происходили в 

                                                                                                                                                                                                           
Социалистических Республик [Электронный ресурс]: [сайт]. URL.: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10621.htm 

(дата обращения: 10.06.2024). Загл. с экрана. 
35  Письмо от 21 августа 1997 года N ВС-1-21/1945 Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике (Сведения о среднемесячной заработной плате за период с 1960 года по июнь 1997 года) // 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов «Консорциум Кодекс» [Электронный 

ресурс]: [сайт]. URL.: https://docs.cntd.ru/document/901818727 (дата обращения: 20.10.2024). Загл. с экрана. 
36  Росстат. 1996. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. Статистический 

сборник. Москва. 697 с. 
37 Семенов, В.Н. Осень на проспекте. Саратов: Новый ветер, 2013. 313 с. 



экономике города и региона под влиянием политики ускоренного 

экономического роста и к каким это привело результатам. Рассматриваются 

влияние антиалкогольной кампании на экономические показатели, проблемы 

контроля качества выпускаемой продукции, процесс перехода предприятий на 

самоокупаемость и самофинансирование. 

Также в первой главе изучаются политические тенденции и общественные 

настроения, процесс создания новых неформальных организаций политической 

направленности, политклубов, а в последствии – политических партий. 

Отдельное внимание уделяется динамике социально-демографических 

показателей. Демографическую ситуацию в рамках исследуемого периода 

сложно назвать позитивной: в первые годы перестройки область 

демонстрировала достаточно стабильный естественный прирост, вызванный 

активной политикой государства в сфере поддержки материнства и детства, 

однако затем экономический кризис стал набирать обороты, а уровень 

рождаемости – снижаться. 

Во второй главе “Специфика потребительского поведения саратовцев” 

рассматривается специфика потребительского поведения саратовцев с точки 

зрения доходов, а также обеспеченности товарами и услугами. Показатели 

доходов саратовцев в 1985-1990 годах демонстрировали устойчивый рост, в 

основном за счет повышения заработных плат, однако нельзя утверждать, что 

это означает рост материального благополучия населения. Рост заработной 

платы был одним из способов создать иллюзию благополучия, социальных 

гарантий и государственной поддержки граждан в турбулентный период, а 

также стимулировать рост производительности труда. Однако помимо роста 

доходов, период перестройки характеризовался постепенно нарастающим 

продуктовым и товарным дефицитом.  

Третья глава  “Быт и досуг саратовцев”  посвящена быту и жилищным 

условиям саратовцев, в том числе темпам жилищного строительства и 



капитального ремонта и уровню обеспеченности населения коммунальными 

услугами, проблеме антисоциального поведения в период перестройки, а также 

досугу и изменениям в культурной сфере.   

 В связи с  высокой потребностью в жилье областью был взят курс на 

ускоренные темпы жилищного строительства. В период с 1985 по 1991 год было 

возведено немало новых объектов жилищного фонда. К 1989-1990 годам темпы 

строительства снова замедлились, а затем и вовсе практически остановились – 

товарный дефицит распространялся и на строительную отрасль, не хватало 

строительных и отделочных материалов.  

С точки зрения культурно-досугового пространства Саратов непрерывно 

развивался. Появлялись новые театры, строящие свой репертуар исходя из 

объявленной руководством страны и постепенно внедряемой политики 

гласности, формировались новые литературные объединения, активно работали 

кинотеатры. Саратов радушно принимал музыкальные фестивали, а также 

гастроли театральных коллективов из других городов и даже республик. 

Период конца перестройки в Саратове, как и в стране в целом, 

характеризовался ростом преступности и девиантного поведения. Причиной 

тому было, с одной стороны, разрушение ценностных основ мироустройства 

большого числа людей, привыкших строить свое мировоззрение на основных 

постулатах социализма, а с другой – продуктовый и товарный дефицит конца 

1980-х – начала 1990-х, стимулировавший рост незаконной торговли и 

спекуляции. Этим тенденциям были подвержены и несовершеннолетние, что 

вызывало особую тревогу как у педагогов и общественных деятелей того 

периода, так и у социологов и ученых. 

Заключение 

Таким образом, цель исследования, сформулированная нами в начале 

работы, достигнута: мы узнали, как менялась повседневная жизнь саратовцев в 

период перестройки, как на нее влияли интенсификация производства и 



антиалкогольная компания 1985 года, рост доходов и товарный дефицит, 

общесоюзные экономические и политические изменения – как реальные, так и 

провозглашенные. 

Саратов с экономической точки зрения с вызовами этого времени 

справлялся достойно: крупные предприятия разрабатывали системы контроля 

качества, находившие затем признание на государственном уровне, 

придумывали и внедряли у себя технические инновации, перепрофилировались 

и диверсифицировали производство, стараясь удовлетворить потребительский 

спрос в сфере товаров ежедневного пользования. Это, однако, не смогло помочь 

региону избежать системных проблем, с которыми столкнулась вся страна к 

концу 1980-х – началу 1990-х. Все принимаемые в течение перестроечного 

периода экономические меры способствовали кратковременному улучшению 

экономических показателей, однако в долгосрочной перспективе приводили к 

дестабилизации финансово-экономической системы страны.  

  Все аспекты жизни саратовцев оказались тесно связаны и имели большое 

взаимное влияние друг на друга: рост товарного дефицита влиял на 

рождаемость, а та, в свою очередь, на структуру потребительского спроса; 

новые формы хозяйствования давали большую экономическую свободу, но 

провоцировали серьезный ценностный сдвиг, который затем негативно 

отражался на уровне девиантного поведения среди несовершеннолетних. Новые 

политические права и свободы граждан, а также политика гласности 

положительно сказывалась на развитии искусства, но одновременно 

учреждения культуры испытывали экономические трудности, вызванные 

системным кризисом, и так далее. Учитывая это, практически невозможно 

выделить локальные причинно-следственные связи между явлениями и 

тенденциями – все они являются элементами единой системы развития 

общества того времени.  



Каждое принятое решение, будь то антиалкогольная компания 1985 года 

или госприемка, помогало разобраться с выявленной проблемой, но спустя 

некоторое время создавало новые сложности.  

Общественно-политическая жизнь города была довольно насыщенной. 

Несмотря на противодействие областного партийного руководства, появлялось 

все больше общественных и профессиональных организаций, настаивающих на 

необходимости изменений и отказа от устаревшей с их точки зрении идеологии.  

Растущая неопределенность и снижение уровня обеспеченности населения 

даже самым необходимым оказывали влияние и на демографические 

показатели. В результате в новое десятилетие Саратовская область вошла с 

одним из самых сложных наборов демографических тенденций по всей стране: 

отрицательный естественный прирост, высокая смертность от неестественных 

причин, высокая смертность среди трудоспособного населения. 

 В заключение исследовательской работы стоит подчеркнуть перспективы 

ее продолжения в дальнейшем. Несмотря на значительный интерес, который 

вызывает у ученых и исследователей тема перестройки и ее влияния на 

дальнейшее развитие страны в целом и судьбы отдельных людей в частности, 

многие аспекты данной темы применительно к Саратову и Саратовской области 

еще не были достаточно рассмотрены. Работа в этом направлении поможет не 

только составить более подробную картину прошедших событий, но и с новой 

точки зрения оценить процессы, протекающие в разных сферах жизни общества 

сегодня. 

 


