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Введение
Современный этап отечественной истории является одним из самых драматических в XX веке, сравнимым лишь с некоторыми наиболее 
острыми и переломными в судьбе страны. Падение коммунистического режима, межнациональные конфликты, распад СССР, утрата 
влияния и престижа на мировой арене, становление новой политической системы с элементами демократии, рост преступности, 
экономический кризис - вот что определяет облик событий, произошедших в нашей стране, начиная с августа 1991 года.Как ни 
парадоксально, но именно этот период нашей истории вызывает наибольшие трудности в изучении. Прежде всего, данная проблема 
исходит из состояния самой исторической науки. С ее позиции тенденции и закономерности указанного этапа еще не обозначились четко. 
Нужно время, чтобы отследить, проанализировать огромный фактический материал, достоверные данные, чтобы глубже определить 
сущность и характер состоявшихся социально-экономических и политических процессов. Тем не менее, научные исследования этого 
отрезка истории уже начались достаточно активно, о чем свидетельствуют многочисленные публикации. Облегчает ситуацию тот факт, что 
после августа 1991 г. сменились у власти политические группы, и поэтому сняты некоторые ограничения на отдельные источники.Цель 
данной работы заключается в том, чтобы попытаться систематизировать известный материал и представить его в более-менее цельном 
виде, используя исторические факты, статистические данные, аналитические выкладки известных авторов, допуская при этом и 
собственные аналитические суждения на данную тему.Задачей данной работы является пристальное рассмотрение политики Российской 
Федерации на современном этапе, проанализировать периоды спада и подъема жизни государства, выявить проблемы и пути их 
возможного решения.



Первые шаги новой российской государственности

Принятие Декларации о государственном суверенитете России в ходе I съезда народных депутатов 
РСФСР 12 июня 1990 г. стало важнейшей вехой в обновлении российской государственности и 
становлении ее институтов власти и управления, независимых от структур Союза ССР. I съезд 
народных депутатов РСФСР избрал на пост Председателя Верховного Совета Республики Б. Н. Ельцина, 
ставшего лидером обновляющейся России.





12 июня 1991 г., в рамках укрепления высшей исполнительной власти и в соответствии с утвержденным IV съездом 
народных депутатов РСФСР Законом о Президенте, Б. Н. Ельцин был избран всенародным голосованием на этот пост. В 
первом же туре выборов его кандидатура получила поддержку около 60% избирателей, принявших участие в 
голосовании.



Как показали последующие события, подписание Договора не оказало должного влияния на укрепление 
государственного единства России. В повестку дня был поставлен вопрос о принятии новой Конституции Российской 
Федерации



«Октябрьское» противостояние и выборы в 
Государственную Думу
21 сентября 1993г. Б. Н. Ельцин выступил по телевидению с обращением к народу. Он объявил об упразднении 
Верховного Совета и съезда народных депутатов, а также о формировании двухпалатного Федерального Собрания на 
основе проведения выборов в Государственную Думу и о наделении функциями верхней палаты парламента Совета 
Федерации. В тот же день был подписан Указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». 
На срочно созванном 23 сентября X съезде народных депутатов было принято постановление о прекращении 
президентских полномочий Б. Н. Ельцина и о возложении его обязанностей на А. В. Руцкого. Собравшиеся в «Белом 
доме» депутаты решили не покидать здание и организовать его оборону. К этому времени Верховный Совет Российской 
Федерации был уже фактически блокирован силами внутренних войск и милиции. На требование правительства РФ о 
сдаче оружия защитники власти Советов ответили отказом. Апогеем противостояния между депутатами Верховного 
Совета и силами, поддерживающими власть Президента, стали трагические события, развернувшиеся в Москве 3 -- 4 
октября 1993 г., когда митингующие сторонники Верховного Совета прорвались через оцепление к «Белому дому», а 
затем, возглавляемые В. Анпиловым, А. Макашовым, А. Баркашовым и др., встали на путь открытого вооруженного 
противоборства исполнительной власти. Ими было захвачено здание московской мэрии на Новом Арбате, а затем 
нападению подвергся телецентр в Останкино.



Однако к утру 4 октября 1993 г, в соответствии с распоряжениями Правительства и указом Президента об обеспечении 
в Москве режима чрезвычайного положения к «Белому дому» были стянуты танковые части Кантемировской дивизии, 
которые произвели обстрел здания Верховного Совета и уже во второй половине дня с помощью спецподразделений 
«Белый дом» был взят штурмом, а главные политические оппоненты Президента (Хасбулатов, Руцкой, Макашов, 
Баранников и др.) арестованы. В ходе кровавых событий официально погибло как минимум 150 человек.



Таким образом, в ходе октябрьских событий 1993 г. противостояние законодательной власти Президенту было силовым 
путем ликвидировано. В соответствии с Указом Президента 12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Федеральное 
Собрание. Одновременно был проведен референдум по проекту новой Конституции России, получившей одобрение 
большинства из участвовавших в голосовании граждан России. По итогам выборов 1993 г. партийный состав 
Государственной Думы сложился следующим образом: из 450 мест наибольшее число депутатских мандатов получили 
представители пропрезидентского блока «Выбор России» (лидер -- Е. Т. Гайдар). У него оказалось 96 мест с учетом 
депутатов, избранных по территориальным округам. Наибольшее число мест по партийным спискам получила 
Либерально-демократическая партия В. В. Жириновского-70. Компартия России - Г. А. Зюганов, набрала 65 мандатов, 
Аграрная партия России - 47. Остальные избирательные блоки и партии «Яблоко», Партия российского единства и 
согласия, ДПР и «Женщины России») получили от 14 до 21 места. Оппозиционный состав Государственной Думы 
определил ту политическую атмосферу, в которой начался новый этап государственного строительства в России.



Владимир Владимирович Путин - преемник Бориса 
Ельцина
К этому времени стало ясно, что требовался молодой, энергичный, образованный, с опытом руководящей работы, ничем не 
скомпрометированный преемник. Первым в этом качестве был испробован С. Степашин. Однако, несмотря на все свои старания и личную 
преданность, Степашин не вызвал в новом качестве особого оптимизма у Ельцина и его окружения. Страна была удивлена - премьер-
министром и преемником Ельцина был объявлен мало кому известный Путин.С целью создания максимально выгодных для Путина условий 
в избирательной кампании, Б. Н. Ельцин 31 декабря 1999г. объявил о своей отставке с поста Президента России. Временное исполнение 
обязанностей президента РФ было возложено на председателя правительства РФ В. В. Путина. президента РФ. Главой государства был 
избран В. В. Путин, набрав 52, 94% от числа избирателей, принявших участие в голосование. Начался новый период в жизни страны. В. В. 
Путин сразу же взял курс на укрепление государственности и суверенитета. Вскоре Путин осуществил ряд реформ, направленных на 
укрепление вертикали власти. 14 марта 2004 г. в России состоялись очередные выборы президента РФ. Президентом России был 
переизбран В. В. Путин. По окончании срока своих полномочий Путин выдвигает на пост президента РФ своего приемника А. Медведева. 
Для того, чтобы продолжить курс либерально-демократических реформ в России.



Раздел 2. Социально - 
экономические преобразования



Социально - экономические последствия реформ

В начале 1998 г. указом Президента Председатель Правительства Черномырдин был отправлен в отставку. Его 
преемником стал С. В. Кириенко. Приближение финансового кризиса становилось все очевиднее. Выплаты по 
процентам от ГКО достигли сумм, которые превосходили возможности бюджета. 17 августа 1998 г. правительство 
объявило о прекращении выплат по ГКО. Фактически государство отказалось платить по долгам. Одновременно был 
отменен «валютный коридор», удерживавший в 1995--1998 гг. более или менее стабильный курс рубля по отношению к 
доллару. Уже к осени 1998 г. он снизился в четыре раза Селезнева Л. «Политические системы современности: 
сравнительный анализ» М. Феникс 2005.-412с. Денежные вклады населения второй раз за семь лет обесценились, 
доверие к банкам и правительству было утрачено. Банковская система страны оказалась сильно подорванной. МВФ и 
Всемирный банк объявили о замораживании всех программ помощи России. Сократился импорт, вновь возникла 
нехватка отдельных товаров. Правительство Кириенко было отправлено в отставку.



Важное экономическое и политическое значение имело принятие Государственной Думой в сентябре 2001 г. нового 
Земельного кодекса. Кодекс закрепил право собственности на землю и определял механизм ее купли-продажи. 
Документ не затрагивал лишь земли сельскохозяйственного назначения. Но уже в июне 2002 г. был принят закон "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения", который распространил право собственности на земли 
сельхозназначения. Данный закон все же не стал основой для подъема сельского хозяйства, так как не был должным 
образом подкреплен административными мерами. Перемены в хозяйстве страны позволили усилить социальную 
направленность проводимой политики. Государству удалось не только погасить многомесячную задолженность по 
зарплатам, пособиям и пенсиям, но и повысить зарплату некоторым категориям бюджетных работников. Появились 
новые рабочие места, выросли реальные доходы граждан. Начался процесс модернизации средней и высшей школы. В 
2002 г. была проведена Всероссийская перепись населения. Численность населения России, по ее данным, 
составила 145,2 млн. человек.



На пути к рыночной экономике

Экономические реформы связывалось с реализацией классической стандартной стабилизационной программы. 
Классической она называлась потому, что была положена в основу экономических реформ во многих странах мира, 
успешно осуществивших переход от тоталитарных систем к рыночному хозяйству. В соответствии с ней в переходный 
период отпускались цены, вводилась свободная торговля, осуществлялась приватизация, т. е. большая часть 
государственной собственности продавалась частным лицам. 
В начале января 1992 г. правительство освободило цены на большинство товаров от государственного контроля. Это 
было трудное, но необходимое решение в условиях пустой государственной казны, при отсутствии товарных запасов, 
серьезной угрозе холода и голода. Вторая серьезная проблема, с которой столкнулись реформаторы, -- взаимные 
неплатежи предприятий, достигшие к осени 1992 г. 3,5 триллионов рублей. Они были порождены самой природой 
материальной ответственности, технической отсталостью банковской системы. Основной проблемой правительства 
стала борьба с инфляцией. Необходимо было прорвать образовавшийся замкнутый круг -- рост цен -- повышение 
зарплаты -- рост цен. Однако надежды на быструю остановку инфляции не оправдались, необходимо было 
адаптироваться к функционированию в условиях длительной высокой инфляции.



Раздел 3. Геополитическое 
положение и внешняя политика 

Российской Федерации. 
Присоединение Крыма к России



Внешняя политика России в 90-е гг. имела противоречивый характер. С одной стороны, снизился уровень военного 
противостояния со странами Запада. Стала менее острой угроза мировой ракетно-ядерной войны. Россия, преодолев 
прежнюю изолированность от западных стран, включилась в деятельность ведущих международных организаций. Во 
второй половине 90-х гг. активизировалось восточное направление российской внешней политики. Наша страна заняла 
центральное место в Содружестве Независимых Государств. С другой стороны, выявились новые опасности и проблемы. 
Ведущие страны Запада, заявляя о союзнических отношениях с Россией, в меньшей степени, чем в прежние годы, 
учитывали ее позицию и интересы. Так, в частности, было при принятии решений о расширении НАТО на восток и 
включении в повестку дня вопроса о приеме в эту военную организацию некоторых бывших советских республик. 
Филиппова А.В. «Новейшая история России 1945-2006гг» М.Норма 2010-306с



Присоединение Крыма к России

На сегодняшний день, говоря о внешней политике Российской Федерации на современном этапе, нельзя не заметить 
столь важный тактический шаг правительства России, как присоединение Крыма.

Присоединение Крыма к России (2014) -- включение в состав Российской Федерации большей части территории 
полуострова Крым, находившегося с 1991 года в составе Украины, с образованием двух новых субъектов Федерации ? 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.



ИТОГИ
Подводя краткие итоги из всего вышесказанного, можно выделить следующие проблемы:
увеличение бюрократического аппарата, его неповоротливость в принятии решений;
консерватизм и обюрокрачивание партийных структур;
непродуманные волюнтаристские эксперименты в экономике и социальной жизни.
Таковы основные объективные и субъективные причины, приведшие великую державу, обладавшую значительным экономическим, 
научно-техническим, интеллектуальным, военным потенциалом, к глубокому кризису, принявшему комплексный характер в конце 80-х - 
начале 90-х годов. Это выражалось:
в области экономики - в абсолютном сокращении объемов выпуска продукции, остановке предприятий;
в области политической - в разрушении прежней политической системы, основанной на руководящей роли коммунистической партии и, в 
значительной степени, утрате способности управления обществом;
в области социальной - в снижении жизненного уровня населения, в утрате уверенности в социальной защищенности;
в области национальной - в распаде Советского Союза и разрушении сложившихся межнациональных связей;
в области внешнеполитической - в потере бывших союзников и значительном ослаблении внешнеэкономического сотрудничества;
в области военной - в утрате прежнего военного могущества, распаде союзной военной структуры и кризисном состоянии армии.
Решением множества проблем стало то, что избрав стратегический курс на сближение с развитыми капиталистическими 
странами Запада, российское политическое руководство круто изменило внешнюю политику. В области 
внешнеполитической деятельность государства осуществлялась по следующим направлениям:
отказ от сотрудничества с бывшими социалистическими странами, роспуск Совета Экономической Взаимопомощи;
пересмотр союзнических обязательств со странами "третьего" мира;
разрыв с международным коммунистическим и рабочим движением;сближение с западными капиталистическими 
странами, курс на вхождение в мировой капиталистический рынок; активное участие в акциях под эгидой ООН;
восстановление отношений с Китаем.


