
Лекция  № 9
Современная Российская 
Модернизация конца 20 -  

начала 21 века. Проблемы и 
противоречия перехода 

российской цивилизации в 
постиндустриальное общество.



Кризисные тенденции в Советском государстве и обществе достаточно 
четко обозначились с середины 70-х гг. Продолжалось противостояние 
двух мировых систем: капиталистической и социалистической.  На 
западе и в США (в 74-75 гг.), после очередного серьезного циклического 
кризиса, перешли к новой государственной экономической политике, 
связанной с переходом к постиндустриальному развитию: 
применение новых видов топлива, развитие новейших компьютерных и 
цифровых технологий, завершение автоматизации сложных процессов 
производства, развитие биотехнологий генной инженерии, космических, 
спутниковых технологий на основе 3 этапа НТР.



  Однако это было связано с отказом от идеи государственного контроля 
экономики и финансов, развития монетаристской схемы свободного 
рынка и эффективного частного предпринимательства.
  Одновременно усиливается кризис социалистической системы во главе 
с СССР, так как реформы Косыгина (второй половины 60-х годов) дали 
лишь частичный эффект по интенсивному развитию военно-
промышленного комплекса, развитию машиностроения и добывающей 
нефтегазовой промышленности. 
  Однако по-прежнему, в предкризисном состоянии находился сектор  
легкой промышленности и сервиса, и сельское хозяйство.



  В итоге к началу 80-х гг. экономика находилась в ситуации стагнации, 
серьезного застоя, который фактически привел к продовольственному 
кризису.
  Сохранение стабильности политического  руководства, во главе (с 
1976г.) Л.И. Брежневым, также способствовала кризису политической 
системы власти, определяла необходимость реформирования советского 
строя экономики.      
  Наведение порядка и дисциплины были предприняты в 82-83-х гг., 
новым руководителем партии правительства Ю.В. Андроповым.



  С 1985 года, после прихода к власти М.С.  Горбачева, наконец, были 
четко обозначены задачи глобальной перестройки в системе 
государства и общества :

  -необходимости реорганизации, 
  -модернизации советского государства и общества, 
  -социалистической плановой экономики.
  Однако этот курс был обозначен не сразу, а вырабатывался с 1985 по 
1987гг.

Основной идеей перестройки как модернизации была идея: 

  -обновления социализма, 
  -использование социалистического потенциала государства и экономики,                
  -введение хозрасчета, 
  -введение элемента рыночного регулирования, 
  -введение самофинансирования, самоокупаемости предприятий
  -введение индивидуальной трудовой деятельности и кооперативов 
(малого и среднего  бизнес).



  В содержание «Перестройки» входили: 

  -расширение гласности, свободы слова, 

  -становление неформальных некоммерческих общественных и 
культурных организаций,  клубов.
 
  Демократизация в политической сфере увязывалась подготовкой 
политической реформы системы органов Советской власти. 

А именно: 

 -принципа разделения властей,

 -выделения института президентства,

 -изменения системы выборов - не  менее 2 альтернативных кандидатур.



В экономической сфере разработка стратегической 
программы перехода к рыночной экономике.

  Этот период (с 1987 по 1991 гг.) в итоге привел к: обострению 
политической борьбы между союзным центром и республиками с усилением 
национализма и требованием экономической и частичной политической 
самостоятельности (Прибалтика, Армения, Азербайджан, Киргизия, 
Туркменистан).
  Борьба между Советским центром и новым Российским центром  во главе с 
Б. Н. Ельциным, компромиссная и частично ошибочная политика Горбачева.         
  

В итоге к 90-ым гг., идя на уступки демократической оппозиции, отменяют 
шестую статью Конституции (о руководящей роли КПСС), и способствуют 
возникновению многопартийности, созданию мирного фронта 
антикоммунистических сил – движение «Демократическая Россия».

  Таким образом, политическая борьба 89-90-х гг., провал экономической и 
финансовой политики перестройки   привел к кризису августа 1991 г., резкому 
падению  власти Горбачева и к декабрю 1991г. распаду СССР и образованию 
СНГ. Революционный процесс, вызванный перестройкой, продолжался с 1991 
по 1993 год до принятия Конституции и формирования нового Российского 
Государства.



Политические и экономические реформы современной России. 
Становление основ правового , социального государства и 
гражданского общества с 1993 по настоящее время.

В октябре 1993 года в рамках Российской Федерации фактически была завершена 
перестройка, как попытка модернизации советского социалистического строя и 
государственности.
Президентская администрация во главе с Б.Н, Ельциным подготовила проект новой 
Российской Конституции, определявшей новую российскую государственность с 
системой разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную в 
рамках единой Российской Федерации, определённой как сложная ассиметричная 
Федерация, включающая 88 субъектов Федерации различного уровня в рамках 
российских регионов (республики, края, области, автономные округа), в которых также 
формировались республиканские региональные органы власти и управления (главы 
администраций, законодательное собрание, судебные органы).
В конституции были также определены широкие права и свободы граждан, система 
местного самоуправления и её самостоятельный статус.
Однако Конституция создавалась в условиях противостояния президентской и 
исполнительной власти с советским парламентом. Поэтому во многом в Конституции 
1993 года президентская система власти, администрация была изначально наделена 
более широкими полномочиями по контролю и взаимодействию со всеми тремя ветвями 
власти.
Президент одновременно является и верховным главнокомандующим, имеет приоритеты 
принятия решений в области внешней и внутренней политики, выступает основным 
политическим арбитром в решении политических, социальных и правовых коллизий.



В итоге проведённых в 1990-е гг. ХХ  века модернизационных реформ, и их 
серьёзная корректировка в период правления Путина В.В. 2000-2008 гг. 
привели к формированию в России рыночной экономики переходного 
типа:

-серьёзные перекосы, связанными с проблемами сохранения крупных 
отраслевых монополий.

- вмешательство государства в процессы рыночного регулирования.

-преимущественное развитие добывающих отраслей.

- эксплуатация нефтегазовых ресурсов, что бесспорно сдерживает 
развитие среднего и малого бизнеса, перспективных высокотехнологичных 
отраслей промышленности и сферы сервиса.



В этот период сформировались основные элементы институтов 
правового государства и гражданского общества по принципу разделения 
властей.
Однако, от системы конкурентной демократии 90-х гг., в начале 21 века, в 
период укрепления вертикали государственной власти, перешли к 
системе управляемой демократии с  элементами авторитаризма.





Вывод:

Соответственно, в сложный революционный 1992-1993 г.  и 
переходный период 1993-2008 гг. в итоге политических и социально-
экономических реформ в Российской Федерации  сложилось - 
Суперпрезиденсткая республика( просвещённая  автократия) 
государство с ярко выраженными  элементами симбиоза 
бюрократически-авторитарной  и демократической систем, при явном 
преобладании первой. Неразвитость институтов гражданского 
общества, всевластие чиновной бюрократии и разъедающая всю 
систему коррупция – создаёт очередные угрозы политико-правового 
кризиса в условиях мирового  кризиса и экономической стагнации.
Поэтому уже в 2010 году назрела очередная проблема серьёзной 
инновационной постмодернизации, при сохранении стабильности 
системы что предложил в своей программе В.В. Путин выдвигаясь н 
очередной срок Президента РФ в 2012 -2018гг..


