
Становление 
новой России

Выполнила: Мосина ИГ, учитель истории и обществознания 
МОУ «Яйская СОШ №2»



Вспомним!
1. Распад СССР стал неизбежным после:

а) августовского путча 1991 года;
б) расстрела демонстраций в Вильнюсе, 

Риге и др.;
в) избрания Ельцина Б.Н. Президентом 

России;
г) распада КПСС на независимые партии.



Вспомним!
2. Беловежское соглашение о прекращении 

действия Союзного договора 1922 года 
подписали:

а) Б.Н. Ельцин;
б) Н.А. Назарбаев;
в) М.С. Горбачев;
г) Л.М. Кравчук;
д) С.В. Шушкевич;
е) Г.А. Алиев.



Вспомним!

 3. Впервые Президентом России Б.Н. 
Ельцин был избран в 

а) 1990 году;
б) 1991 году;
в) 1992 году;
г) 1993 году.



Вспомним!

4. Президент Российской Федерации 
является:

а) главой исполнительной власти;
б) главой государства;
в) руководителем Федерального 

собрания;
г) главой правительства.



Вспомним!
5. Событие, произошедшее в стране 19-21 

августа 1991 года

а) выборы первого Президента СССР;
б) вывод войск из Афганистана;
в) попытка государственного переворота;
г) отставка М.С. Горбачева с поста 

Президента



Вспомним!

6. Подписание Беловежского 
соглашения произошло

А. 12 июня 1991 г.
Б. 12 июня 1990 г.
В. 8 декабря 1991 г. 
Г. 25 декабря 1991 г.



Вспомним!
7. Одной из причин неудачи "перестройки" в 

сфере экономике во 2-й половине 1980-х 
годов было

А. отсутствие целостной концепции 
экономических реформ

Б. нежелание советских граждан 
участвовать в 
частнопредпринимательской 
деятельности

В. успешное функционирование системы 
плановой экономики

Г. повышение мировых цен на нефть



Вспомним!

8. Расставьте в порядке пребывания у 
власти в СССР

А. Горбачев
Б. Брежнев
В. Черненко
Г. Андропов
Д. Ельцин



Вспомним!

9. Лидером «Пражской весны» был: 
а) А. Дубчек;
 б) Г. Гусак; 
в) Л. Свобода.



Вспомним!

10. «Бархатная революция» — это: 
а) отказ от радикальных 

преобразований революционного 
типа; 

б) бескровная смена 
коммунистического режима на 
либеральный;

в) распад федеративного государства.





Реформирование экономики: 
«шоковая терапия»

Еще в 1991 году, став президентом 
Российской Федерации, Б.Н. Ельцин 
провозгласил курс на радикальное 
реформирование общества. При этом 
он заявил, что уже через 6-8 месяцев 
после начала реформ наступит 
существенное улучшение жизни. 
Уверенность в том, что в столь 
короткие сроки будут достигнуты 
желаемые результаты, была присуща 
всему новому поколению 
экономистов-рыночников. Один из 
них Г.А. Явлинский, разработал 
программу экономических 
преобразований, рассчитанную на 500 
дней. Суть предложений 
приверженцев радикально-
либеральных взглядов заключалась в 
форсированном переходе от прежней 
экономической системы к рыночной 
экономике, путем «прыжка». Такая 
экономическая политика получила 
название «шоковой терапии».



Реформирование экономики: 
«шоковая терапия»

Курс на осуществление реформ 
был одобрен V Съездом 
народных депутатов РСФСР в 
конце октября 1991 года, для 
его реализации президенту 
предоставлялись самые 
широкие полномочия. Вскоре 
было сформировано новое 
правительство во главе с самим 
президентом. Ключевой 
фигурой в нем стал экономист 
Е.Т. Гайдар. С его именем и 
связаны реформы, начало 
которым положила 
либерализация цен, ставшая 
реальностью 2 января 1992 
года.



Реформирование экономики: 
«шоковая терапия»

Хронология
декабрь 1991 — указ о 

свободе торговли
январь 1992 — 

либерализация цен, 
гиперинфляция, 
начало ваучерной 
приватизации

июль-сентябрь 1993 — 
падение темпов 
инфляции, отмена 
рубля СССР 
(денежная реформа).



Реформирование экономики: 
«шоковая терапия»



ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ В РОССИИ 
(1992 — 1999 ГГ.) 

Отраслевые 
объекты

Приватиз
ировано 
предприя
тий
(единиц

Начальна
я цена 
(млн. 
долл.)

Получено от 
приватизации

Недопол
учено

Всего 
(млн. 
долл.)

Всего 
(млн. 
долл.)

В 
среднем 
за одно

Всего 133 165  9 250,10 69,5  
Промышленность 22 402 1 164,50 347,2 15,5 817,3
Строительство 8 110 444,9 56,8 7 388,1
Торговля, 
общественное 
питание и 
бытовое 
обслуживание

43 530 505,3 453,6 10,4 51,7



КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА В 
РОССИИ 

Конституционный процесс шел “параллельно” назревшим социальным 
потребностям, помогая разрешению возникших проблем. Его основные 
вехи выглядят следующим образом: 

12 июня 1990 г. – принята Декларация о государственном суверенитете
16 июня 1990 г. – принят Закон РСФСР об изменениях и дополнениях 

Конституции РСФСР
11 декабря 1990 г. – принято постановление Второго Съезда народных 

депутатов РСФСР “О жертвах политрепрессий в РСФСР”
15 декабря 1990 г. -принят Закон РСФСР об изменениях и дополнениях 

Конституции РСФСР
24 мая 1991 г. – Четвертый Съезд народных депутатов РСФСР внес в 

Конституцию РСФСР пакет поправок, связанных с учреждением поста 
Президента РСФСР

12 июля 1991 г. – Пятый Съезд РСФСР утвердил закон о Конституционном 
Суде РСФСР

ноября 1991 г. – Пятый Съезд народных депутатов (вторая часть, 
проходившая в ноябре) завершил деполитизацию и деидеологизацию 
Конституции РСФСР

21 апреля 1992 г. – 
в Конституцию РСФСР вносится пакет поправок, вытекающих из факта 

распада СССР 



Предпосылки противостояния
• Политический кризис в Российской 

Федерации 1992—1993 годов — 
противостояние между двумя 
политическими силами: с одной 
стороны — Президент России 
Б. Н. Ельцин, и контролируемая им 
исполнительная ветвь власти, 
сторонники Ельцина, с другой 
стороны — руководство и большая 
часть депутатского Верховного Совета и 
Съезда народных депутатов во главе с 
Р. И. Хасбулатовым, а также вице-
президент России А. В. Руцкой и 
некоторые другие представители 
законодательной власти. Кульминацией 
конституционного кризиса стало 
вооруженное кровопролитное 
столкновение 3—4 октября 1993 в 
центре Москвы.

Хасбулатов Руслан Имранович



Предпосылки 
противостояния

Противостояние мотивировалось различиями в 
представлениях сторон конфликта о 
реформировании конституционного устройства, о 
новой Конституции, а также о путях социально-
экономического развития России. Президент 
выступал за скорейшее принятие новой 
Конституции, усиление президентской власти и 
либеральные экономические реформы, Верховный 
Совет и Съезд — за сохранение всей полноты 
власти у Съезда народных депутатов, и против 
излишней поспешности, необдуманности и 
злоупотреблений («шоковая терапия») при 
проведении радикальных экономических реформ.

 



Хронология политического 
кризиса

Политический кризис 1993 года

Отставка 
Правительства
 Гайдара, 
выступление 
Ельцина

Попытка 
импичмента, 
апрельский 

референдум 

Разгон Верховного 
Совета

Поэтапная 
конституционная 

реформа

1 2

4 3



Хронология политического 
кризиса

 
Устав «бодаться» с депутатами, 21 сентября 1993-го Ельцин 

подписал Указ №1400 о прекращении деятельности Верховного 
Совета. Депутаты отказались подчиниться, объявив, что Ельцин 
совершил «госпереворот», что его полномочия прекращаются и 
переходят к вице-президенту Руцкому.

ОМОН блокировал «Белый дом», где заседал парламент. Там 
отключили связь, электричество, воду.  Сторонники Верховного 
Совета строили баррикады, а 3 сентября начались их 
столкновения с ОМОНом, погибли 7 демонстрантов, десятки были 
ранены. 

 
Ельцин ввел в Москве чрезвычайное положение. А Руцкой призвал 

захватить телецентр «Останкино», чтобы получить доступ в эфир. 
При захвате «Останкино» погибли десятки человек. В ночь на   4 
октября Ельцин отдал приказ о штурме «Белого дома». Утром 
здание было обстреляно. Всего 3 - 4 октября погибли 150 человек, 
четыре сотни ранены. Хасбулатов и Руцкой арестованы и 
отправлены в «Лефортово». 

 



Хронология политического 
кризиса



Выборы в федеральное 
собрание

Победа президента над Верховным Советом и 
намеченные на 12 декабря 1993 г. выборы 
привели к перегруппировке политических сил. 
Первыми извлекли уроки из политического 
кризиса сторонники радикальных 
либеральных реформ. Они сплотились, создав 
избирательный блок «Выбор России», 
который возглавил Е.Т. Гайдар. Блок 
развернул агитационную кампанию под 
девизом «Свобода, собственность, 
законность». 

В среде приверженцев либерального 
реформаторства образовался и 
оппозиционный избирательный блок 
«Яблоко». Его лидером стал экономист Г.А. 
Явлинский, критиковавший гайдаровский курс 
реформ и предлагавший свою программу 
преобразований. «Выбор России», «Яблоко» и 
другие родственные им по идеологии 
общественные движения, избирательные 
блоки, партии составили правую часть 
политического спектра.



Выборы в федеральное 
собрание

В левой, оппозиционной по отношению к 
исполнительной власти части 
политического спектра ведущее место 
заняла возглавляемая Г.А. Зюгановым 
Коммунистическая партия Российской 
Федерации (КПРФ). Ее 
восстановительный (II чрезвычайный) 
съезд состоялся в феврале 1993 года. 
Декларируя марксистские основы своих 
взглядов, «постсоветские» коммунисты 
признали частную собственность и 
рыночные отношения в качестве 
элементов многоукладной экономики и 
заявили о необходимости осуществлять 
свой политический курс в рамках 
конституционного порядка.



Выборы в федеральное 
собрание

12 декабря 1993 г. состоялись выборы в нижнюю палату 
Федерального Собрания — Государственную думу. Они 
проводились на основе сочетания двух систем: одна половина 
депутатов избиралась по мажоритарной системе (в депутаты 
проходит кандидат, собравший большинство голосов в округе), а 
другая — по пропорциональной (пропорционально количеству 
голосов, поданных за тот или иной партийный список). Выборы 
по партийным спискам принесли сюрприз: на первое место 
неожиданно вышла либерально-демократическая партия России 
(ЛДПР). Она была основана В.В. Жириновским еще в период 
«перестройки», в 1990 г., 



• http://kp.ru/daily/24174/385092/
• http://timk.ru/content/view/11/46/
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