
Россия советская и 
постсоветская
1953 – 2008 гг. 



- перелив самодеятельного 
населения из первичного 
(сельское хозяйство) и 
вторичного 
(промышленность) секторов 
хозяйства в третичный – 
сферу услуг;
- индивидуализация труда, 
превращение его в свободную 
творческую деятельность;
- гуманизация и 
демократизация всех сторон 
общественной жизни.

- распространение 
крупного машинного 
производства;
- урбанизация;
- утверждение рыночной 
экономики;
- возникновение 
социальных групп 
предпринимателей и 
наемных работников;
- становление 
демократии, 
гражданского общества 
и правового 
государства.

Постиндустриально
е общество

Индустриальное 
общество



Борьба за власть после 
смерти И.Сталина

С 13.09.1953г.
Первый 
секретарь ЦК.

С 27.03.1958 г.
Председатель 
СМ СССР.  

8 февраля 1955 г.
отставка

Арестован 
26 июня 1953 г.

Суд. 

Расстрел.

Н.С. ХРУЩЕВ

Секретарь 
ЦК КПСС

Г.М. МАЛЕНКОВ

Председатель 
Совета 
Министров СССР

Л.П. БЕРИЯ

Первый зам. 
Предсовмина;
Глава МВД



Разоблачение культа личности 
И. Сталина

• ХХ съезд КПСС. Доклад Н.С. 
Хрущева о культе личности.

• Постановление ЦК КПСС от 30 
июня 1956 г. «О культе личности и 
преодолении его последствий».

• Реабилитация жертв политических 
репрессий.



Реформы Н.С. Хрущева 
в области сельского хозяйства:
1953 – 1958 гг.:
    оживление сельскохозяйственного 

производства:

• Повышение материальной 
заинтересованности колхозов;

• Списание долгов, уменьшение налогов;
• Освоение целины;
• Укрепление МТБ;
• Расширение хозяйственной 

самостоятельности колхозов. 



Реформы Н.С. Хрущева 
в области сельского хозяйства:
1959 – 1964 гг.:
     усиление административного давления на 

аграрный сектор:

• Ликвидация МТС и продажа техники колхозам;
• Укрупнение колхозов, создание крупных 

агрохозяйств;
• Необоснованные расширение посева 

кукурузы и задания по заготовке мяса;
• Гонения на подсобные хозяйства.



Социальная политика 
Н.С.  Хрущева
• Повышение минимальной зарплаты на 

35%;
• Увеличение размера пенсий в два раза 

и снижение на 5 лет пенсионного 
возраста;

• Развертывание массового жилищного 
строительства;

• Введение денежной оплаты труда 
колхозников;

• Установление 7-часового рабочего дня;
• Отмена платы за обучение.



Реформы Н.С. Хрущева 
в сфере управления 
промышленностью:

Эти изменения дали 
кратковременный 
эффект, а затем 

стали проявляться 
обособленческие 

тенденции, 
нарушалась единая 

техническая 
политика.

1957 г. Децентрализация 
управления экономикой и 
перестройка руководства 
промышленностью с 
отраслевого принципа на 
территориальный. 
Ликвидация 10 
министерств и замена их 
территориальными 
управлениями – 
совнархозами, которые 
руководили 
предприятиями на местах.



Реформы  Н.С. Хрущева 
в сфере управления 
промышленностью:
1962 г.
Укрупнение 
совнархозов. 
Создание Совета 
народного 
хозяйства СССР и 
госкомитетов по 
отраслям.

Реформы не 
принесли 

кардинальных 
улучшений в 

экономике, а лишь 
усилили 

промышленно-
управленческую 

неразбериху.



Результаты хозяйственных 
реформ Н.С. Хрущева:
• Резкое  ухудшение  экономической ситуации.
• Падение сельскохозяйственного 

производства.
• Ухудшение снабжения продуктами питания.

Решение  проблем за счет 
трудящихся.

- Снижение  тарифных расценок на 
производстве.

- Рост цен на продукты.
- Импорт зерна.



«Контрреформы» Н.С. Хрущева 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА: 
• Десталинизация и реабилитация носили 

непоследовательный характер, началось 
превознесение заслуг самого Хрущева. Он 
сконцентрировал  в своих руках большую 
власть, перестал считаться с мнением других. 
Демократизация была поверхностной, 
ротация приводила на важнейшие посты 
сторонников Хрущева. 

• Возобновилось преследование 
интеллигенции, допускалась разгромная 
критика.

• В руководстве и планировании проявлялся 
авантюризм и волюнтаризм.



Нарастание недовольства 
в обществе политикой 
Н.С. Хрущева
• общее недовольство повышением цен и 

ухудшением продовольственного снабжения;
• колхозников не устраивали ограничения личных 

подсобных хозяйств;
• кадровые офицеры были недовольны снижением 

пенсий; 
• работники органов внутренних дел потеряли 

надбавки к зарплате;
• усилился контроль власти в области культуры, 

вызвавший разочарование интеллигенции;
• советские и хозяйственные работники ощущали 

нестабильность своего положения в результате 
частых перестроек и реорганизаций;

• партийная номенклатура выражала недовольство 
новым Уставом партии.



Отставка Н.С. Хрущева
ПЛЕНУМ  ЦК  КПСС  октябрь  1964 г.
Организаторы смещения Н.С. Хрущева 

•  Л.И. Брежнев, М. А. Суслов и др.

• Первый секретарь ЦК КПСС – 
Л.И. Брежнев.

• Председатель Совета Министров СССР 
– А.Н. Косыгин.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
• переход от территориального 

принципа управления к отраслевому, 
ликвидация совнархозов;

• улучшение планирования;
• расширение хозяйственной 

самостоятельности, введение 
хозрасчета, создание фонда развития 
производства;

• повышение материальной 
заинтересованности, создание 
фондов материального поощрения и 
фонда «соцкультбыта».

Экономические реформы 1965г.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
• повышение закупочных цен, 

увеличение капиталовложений;
• внедрение хозрасчета;
• укрепление МТБ колхозов;
• Изменение системы оплаты труда;
• Стимулирование ведения подсобного 

хозяйства;
• Повышение роли науки;
• Расширение работ по химизации и 

мелиорации земель.

Экономические реформы 1965 г.



• Сохранение основ экономического 
базиса советской системы;

• Приоритет идеологии над 
экономикой;

• Отсутствие поддержки со стороны 
партийного руководства;

• Противоречия между директивным 
ведомственным управлением и 
элементами самостоятельности 
предприятий.

Причины неудач реформ 1965г.



• Неэффективность социалистической 
экономической системы;

• Господство государственной и 
отсутствие частной собственности;

• Отсутствие нормальной конкурентной 
среды;

• Господство командно-
административной системы;

• Отсутствие у населения реальных 
экономических стимулов к труду;

• Отрицание основ рыночного хозяйства.

Причины кризисных явлений 
в экономике:



Экономические проблемы в 
СССР:
• Наращивание 

производственных мощностей 
за счет экстенсивного развития;

• Наращивание ВПК;
• Нарастающее отставание во 

внедрении достижений НТР;
• Решение экономических 

проблем за счет экспорта сырья 
и топлива, импорта 
продовольствия.



Политическое развитие страны в 1965 – 1985 гг.

Приход к власти после отставки Н.С. Хрущева 
нового руководства – Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина.

Смена политического курса. 
Возврат к скрытому 

сталинизму.

Принятие Конституции СССР
 1977 г.

Возникновение форм протеста 
и 

несогласия в обществе.

Провозглашение концепции
развитого социализма

Появление
самиздата.

Движение 
диссидентов

(национальное,
правозащитное,
религиозное).

Законодательное закрепление
руководящей роли КПСС

Фактическая подмена партийным
аппаратом советских органов. 



«Перестройка» 
в СССР

1985 – 1991 гг.



• Экономический кризис

• Политический кризис

• Идеологический кризис

Причины перестройки:



Цели «перестройки»
• Реформировать экономику, 

возродить товарно-денежные 
отношения.

• Осуществить демократизацию 
политической системы и общества.

• Внести разрядку во внешнюю 
политику, остановить гонку 
вооружений. 



Основные этапы перестройки

Углубление реформы политической системы. 
Отмена 6 статьи Конституции 1977 г. Учреждение 
поста Президента СССР. Выработка путей 
перехода к рыночной экономике. 
Нарастание политического противостояния. 
Августовские события 1991 г. Обвальный распад 
общества и государства. Крах перестройки.

Третий 
1990-1991 г.

Начало развития частной инициативы и 
предпринимательства. Осуществление 
политической реформы. Раскол общества на 
коммунистов и демократов. Начало национальных 
конфликтов. Перестроечные процессы стали 
неуправляемыми.

Второй 
1988-1989 г.

Курс на ускорение социально-экономического 
развития страны. Начало антиалкогольной 
компании. Чернобыльская трагедия. 
Смена модели реформирования: от ускорения к 
перестройке. Предоставление самостоятельности 
предприятиям и перевод их на хозрасчет.

Первый
1985-1987 г.



• Демонтаж системы социализма.
• Ухудшение экономической ситуации.
• Резкое падение уровня жизни 

граждан.
• Распад СССР.
• Начало демократических 

преобразований.
• Окончание «холодной войны».

Итоги «перестройки»



Задачи:
• Осуществить переход к рынку.
• Оформить политическую систему 

новой государственности.
• Сохранить территориальную 

целостность России.

Россия в 90-ые годы XX в.



Экономические реформы в 
России в 1990-е г.
Направления реформ.

Либерализация цен и отказ от 
государственного регулирования.

Достижение финансовой стабилизации,
подавление инфляции.

Введение внутренней конвертации рубля.

Приватизация государственной
собственности и создание класса
собственников.

Структурная перестройка в
Промышленности в результате внедрения
рыночных механизмов.

Либерализация внешнеэкономической 
деятельности.

Результаты.

Разрушена АКС. 
Формируются рыночные 
цены и конкурентная 
среда.
Потребительский рынок
насыщен товарами.
Обнищание масс. 
Складывание
 олигархического
капитализма.
Деиндустриализация 
страны.
Рост безработицы.
Развал ВПК.
Ухудшение 
демографической
ситуации и др.



Государственный строй постсоветской России
(Конституция 1993 г.)

Законодательна
я

власть
Исполнительн

ая 
власть

Местная власть

Судебная 
власть

Силовые 
структуры

Гражданское
общество.

Президент РФ. Федеральное Собрание
(Совет Федерации и Гос.Дума). 

Президент РФ. Правительство РФ. 

Муниципальные советы.

Верховный Суд. Конституционный Суд.
Государственный арбитраж. Федеральные

Судьи. Мировые судьи. Суд присяжных.

Вооруженные силы РФ. Милиция. 
ФСБ.

Политические партии. Общественные
организации, движения, фонды.



Федеративный договор 1992 г.
(89 субъектов федерации)

не подписали Чечня и Татарстан

1994-1996 гг. – I Чеченская война.

С 1999 г. – II Чеченская компания.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
• укрепление государственной власти, 

восстановление единого 
конституционного пространства

• укрепление законности и правопорядка, 
борьба с коррупцией, реформирование 
МВД

• формирование основ гражданского 
общества

• возрождение патриотического сознания 
национального достоинства страны

• реформирование Вооруженных Сил

Россия в годы президентства В.
В. Путина



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
• углубление либерально-рыночных 

преобразований
• расширение правовой базы рыночной 

экономики
• проведение налоговой реформы
• диверсификация экономики
• поддержка малого и среднего бизнеса
• борьба с бедностью
• проведение активной социальной политики: 

пенсионная реформа, реформа образования, 
здравоохранения, жилищная реформа, 
программа «сбережения населения» и др.

Россия в годы президентства В.
В. Путина



ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
• принятие новой концепции внешней 

политики России исходя из 
многополярной системы международных 
отношений

• отстаивание национальных интересов
• развитие партнерских отношений со 

всеми странами мира
• борьба с международным терроризмом

Россия в годы президентства В.
В. Путина



РЕФОРМА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ:
• создание 7 федеральных округов во главе с 

полномочными представителями Президента РФ
• реорганизация Совета Федерации
• создание Государственного Совета РФ как 

совещательно-консультативного органа глав 
субъектов РФ при Президенте РФ

• изменение системы выборов глав субъектов 
Федерации

• создание института негосударственного контроля 
– Общественной палаты

• Изменение системы выборов в Государственную 
Думу

Россия в годы президентства В.
В. Путина



• предотвращен распад страны, остановлена война 
на Северном Кавказе

• рост ВВП страны с 2000 по 2007 гг. на 72%
• увеличен объем иностранных инвестиций в 

российскую экономику в 7 раз
• капитализация фондового рынка выросла в 22 

раза (1 трлн. 330 млрд. долларов)
• государственный внешний долг сократился до 3% 

ВВП
• созданы финансовые резервы, укреплен рубль
• реальные доходы населения и пенсии выросли в 

2,5 раза
• безработица и уровень бедности сократились 

более, чем в 2 раза
• выросла рождаемость

Итоги президентства 
В.В. Путина


