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УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ



В в 80-90-х годах ХХ века встранах так называемого социалистического 
лагеря, которым покровительствовал Советский Союз , ( Восточная Европа) 
проявился разрыв между конституциями и реальностью в сфере прав и 
свобод граждан. 

Нарушения прав ми свобод граждан со стороны властных 
коммунистических структур имели массовый характер. Это вызывало 
недовольство их населения, которые в условиях ослабления тоталитаризма в 
СССР в 1989-1990 годах привели к демократическим преобразованиям и 
краху всевластия коммунистов. 

В августе 1980 года в Польше, в Гданьске возникло свободное профсоюзное 
объединение, которое получило наименование «Солидарность».  Вскоре оно 
превратилось в массовое организованное социально-политическое движение 
(до 10 млн. членов). Новый лидер В. Ярузельский под давлением Москвы 
ввел в стране военное положение и арестовал 5 тысяч профсоюзных 
активистов. 

Тем не менее июньские выборы 1989 года закончились победой 
«Солидарности», а ее фракция в сейме сформировала демократическое 
правительство во главе с 
Т. Мазовецким. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА



В Чехословакии после начала «перестройки» в СССР Г. Гусак 
отказался изменить политический курс и вступить в диалог с 
оппозицией и в 1988 году был вынужден уйти в отставку с поста 
коммунистического лидера. 

В ноябре 1989 года в Чехословакии произошла «бархатная 
революция», во время которой под давлением массовых мирных 
протестов коммунисты были вынуждены согласиться на 
формирование правительства с участием представителей 
демократической оппозиции. Спикером парламента стал А. Дубчек, а 
президентом В. Гавел, писатель демократ. 

В Чехословакии произошел мирный переход от коммунистической 
диктатуры к парламентаризму. Начались демократические 
преобразования в политической и государственной жизни. 

1 января 1993 года Чехословакия разделилась на два государства — 
Чехию и Словакию. В. Гавел был избран президентом Чехии.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА



В октябре 1989 года в Венгрии коммунисты были вынуждены 
согласиться на принятие закона о многопартийности и деятельности 
партий. Он запретил коммунистам осуществление контрольных 
функций на предприятиях, в органах государственной власти, 
полиции, в вооруженных силах. 

А затем в конституцию страны были внесены поправки. Они 
предусматривали «мирный политический переход к правовому 
государству, в котором реализуются многопартийная система, 
парламентская демократия и социально-ориентированная 
рыночная экономика». 

На состоявшихся в марте 1990 года выборах в государственное 
собрание Венгрии коммунисты потерпели полное поражение, а 
большинство мест в парламенте завоевал венгерский 
демократический форум. После этого из конституции было 
исключено всякое упоминание о социализме. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА



Демократизация общественной и государственной жизни произошла и в 
ГДР, где на первых свободных выборах в марте 1990 года победила 
демократическая оппозиция. Вскоре произошло объединение ФРГ и ГДР в 
единое германское государство 

В результате народного выступления был свергнут в Румынии ненавистный 
коммунистический режим Н. Чаушеску в декабре 1989 году. 

Борьба албанцев за ликвидацию коммунистического режима в своей стране 
закончилась в 1992 году. 

Не обошли стороной перемены и Болгарию, где к власти тоже пришли 
демократические силы. Согласно новой конституции 1991 года Болгарская 
народная республика стала Республикой Болгария. 

Процесс демократизации общественной и государственной жизни 
распространился и на Социалистическую Федеративную Республику 
Югославии.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА



ПЕРЕСТРОЙКА

Начало нового этапа в истории СССР, получившего название 
«перестройка», связано с именем М.С. Горбачева (с марта 1985 г. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС). 

Главной задачей перестройки было остановить распад «системы» 
государственного социализма и обеспечить интересы его правящей 
элиты.

В 1987 – 1988 гг. перестройка сводилась главным образом к 
«радикальной экономической реформе», затем в нее включили реформу 
политической системы и курс на «обновление» идеологии.

 
 



РЕФОРМА ЭКОНОМИКИ

Идея перевода централизованного, планово-государственного 
хозяйства на рыночную, товарно-денежную основу (в рамках 
социализма) стала стержнем концепции перестройки. 

Первыми шагами к рыночной экономике стали Закон о 
Государственном предприятии (1987), предоставивший значительные 
права предприятиями и трудовым коллективам, 

Закон о кооперации и Закон об индивидуальной трудовой 
деятельности (1989 г.), открывшие простор для коллективного и 
частного предпринимательства.

Однако справиться с кризисом не удалось. 
Экономические реформы не давали желаемых результатов без 

обновления политической системы. 
     Осознавая это, Горбачев и его сторонники решились на 
демократизацию политических структур.

 



РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Решение о реформе политической системы СССР было принято на XIX 

конференции КПСС (летом 1988 г.). 
В качестве первоочередной задачи выдвигалось четкое разграничение 

функций партийных и советских органов, проведение демократических выборов 
народных депутатов, формирование новых органов власти. Был провозглашен 
курс на создание правового государства.

После партконференции началось изменение структуры управления в СССР. 
В советскую систему были привнесены элементы парламентаризма и 

разделения властей. 
Учреждается новый высший орган законодательной власти – Съезд народных 

депутатов СССР. 
Из числа народных депутатов были сформированы постоянно действующие 

Верховные Советы. 
На I съезде Народных депутатов СССР (май – июнь 1989 года) М.С. Горбачев 

был избран главой государства – Председателем Верховного Совета СССР, а в 
марте 1990 г. Президентом СССР с правом издавать указы и постановления.

 



МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧЕВ

«Это надо было пройти. 
Любой вопрос возьмите: 
собственность, гласность, 
муж и жена, или женщина 
и мужчина. Всё вот это и 
всё, что мы затронули, — 
Горбачёв виноват во всём. 
А так нельзя было 
оставаться.»
        
          М.С. Горбачев



Важнейшим инструментом демократизации стала гласность – 
объективное освещение всех сторон жизни общества.
 
В процессе дальнейшей демократизации общественной жизни в 
стране из Конституции СССР была исключена 6-ая статья о 
руководящей роли КПСС, ликвидирована однопартийная система 
руководства страной, стали создаваться различные партии и 
общественные движения.

Появились новые политические партии и движения, народные 
фронты – “Рух” на Украине, “Саюдис” в Литве.  Они выступали за 
государственную обособленность. 
Начался “ Парад  суверенитетов ”  

 Фильм «Кто устроил перестройку»

ГЛАСНОСТЬ МНОГОПАРТИЙНОСТЬ



Неспособность центральных властей справиться с экономическими трудностями вызывала 
растущее недовольство в республиках.
В 1986 г. прошли массовые митинги и демонстрации против руссификации в Алма-Ате 
(Казахстан). Поводом для них послужило назначение Г. Колбина, русского по национальности, 
первым секретарём компартии Казахстана.

Открытие формы приняло общественное недовольство в республиках Прибалтики, на 
Украине, в Белоруссии. Общественность возглавляемая народными фронтами, требовала 
обнародования советско-германских договоров 1939 г., публикации документов о депортациях 
населения из прибалтийских государств и из западных районов Украины и Белоруссии в период 
коллективизации, о массовых захоронениях жертв репрессий под Куропатами (Белоруссия) 

Участились вооружённые столкновения на почве межэтнических конфликтов.
В 1988 г. начались военные действия между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 
Карабаха-территории, населённой по преимуществу армянами, по находившейся в составе 
АзССР. 

Вооружённый конфликт между узбеками и турками-месхетинцами вспыхнул в Фергане. Очагом 
межнациональных столкновений стал Новый Узень (Казахстан). Появление тысяч беженцев-
таков был один из результатов происшедших конфликтов. 
В апреле 1989 г. в течении нескольких дней проходили массовые демонстрации в Тбилиси. 
Главными требованиями демонстрантов являлись проведение демократических реформ и 
независимость Грузии. За пересмотр статуса Абхазской АССР и выделение её из состава 
Грузинской ССР выступило абхазское население.
Фильм 6 войн из за распада СССР
 

 МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ



 ПАРАД СУВЕРЕНИТЕТОВ
С конца 80-х годов усилилось движение за выход их состава СССР в 
республиках Прибалтики. 
Осенью 1988 г. на выборах в центральные и местные органы власти Эстонии, 
Латвии, и Литвы одержали победу представители народных фронтов. Своей 
главной задачей они объявили достижение полной независимости, создание 
суверенных государств. 
В ноябре 1988 г. Декларацию о государственном суверенитете утвердил 
Верховный Совет Эстонской ССР. Идентичные документы были приняты 
Литвой, Латвией, Азербайджанской ССР (1989) и Молдавской ССР (1990) Вслед 
за объявлениями о суверенитете состоялись избрания президентов бывших 
союзных республик.
12 июня 1990 г. 1 съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете России. В ней законодательно закреплялся 
приоритет республиканских законов над союзными.
12 июня 1991 года состоялись выборы Президента РСФСР 
Первым президентом РФ стал Б.Н.Ельцин, вице-президентом-А.В.Руцкой.



РЕФЕРЕНДУМ
17 марта 1991года впервые в истории страны ее граждане получили 
право свободно выразить свою волю
Вопрос референдума
«Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как обновленной федерации 
равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере 
гарантироваться права и свободы человека любой 
национальности?»

 76,4% проголосовавших ответили "да" на поставленный вопрос. 

События тех дней до сих пор все оценивают по-разному. 
Одни считают, что воля большинства, отдавшего голос за сохранение 
Союза, была в дальнейшем предана; 
По мнению других, государство в той форме, в которой оно 
существовало, уже ничто не могло бы спасти.

 

 



ГКЧП
Сторонники прежних партийных способов управления предприняли попытку 
воспрепятствовать преобразованиям в стране.
И в ночь на 19 августа президент СССР Горбачев был отстранен от власти. 
Группа государственных деятелей заявила о невозможности Горбачева  - в связи 
с состоянием его здоровья – исполнять президентские обязанности.  Было 
введено чрезвычайное положение сроком на 6 месяцев. 
Было объявлено о создании ГКЧП (государственный комитет по чрезвычайному 
положению). 
Центром августовских событий стала Москва. В город были введены войска. 
Устанавливался комендантский час. 
Широкие слои населения, в том числе многие работники партийного аппарата, 
не оказали поддержки членам ГКЧП. 
Президент России Ельцин призвал граждан поддержать законно избранные 
власти. Действия ГКЧП были расценены им как антиконституционный 
переворот. Объявлялось о переходе в ведение российского президента всех 
расположенных на территории республики общесоюзных органов 
исполнительной власти.
22 августа члены ГКЧП были арестованы. Одним из указов Ельцина 
прекращалась деятельность КПСС. 23 августа бал положен конец её 
существованию как правящей государственной структуры.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР
С началом перестроечного процесса стали происходить серьезные 
изменения во внешней политике СССР. С уходом с поста министра 
иностранных дел А.А. Громыко произошла смена руководства 
министерства. Во внешнюю политику пришли люди с новым 
мышлением.
Горбачев заявил о приоритете общечеловеческих ценностей над 
классовыми и отказе от основного постулата советской идеологии о 
расколе мира на две противоборствующие общественно-политические 
системы. Мир признавался единым и неделимым. Основным 
инструментом разрешения международных вопросов признавался не 
баланс сил, а баланс их интересов.
Исходя из этого, были определены основные направления 
внешней политики:
•смягчение противостояния между Востоком и Западом посредством 
переговоров;
•урегулирование региональных конфликтов;
•расширение экономических связей с мировым сообществом.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР
Особое значение придавалось советско-американским 
отношениям. 

Ежегодными стали «встречи в верхах», в результате 
которых были подписаны соглашения об уничтожении 
ракет средней и меньшей дальности. 

В июле 1991 г. М.С. Горбачев и Д. Буш подписали договор 
об ограничении наступательных вооружений. 

Был достигнут значительный успех в переговорном 
процессе о снижении количества обычных вооружении в 
Европе. 

Подписав этот договор в ноябре 1990 г., СССР выдвинул 
встречную инициативу и в одностороннем порядке 
сократил численность сухопутных войск на 500 тыс. 
человек.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР
В апреле 1991 г. М.С. Горбачев нанес визит в Японию, 
чтобы подготовить почву для подписания мирного договора 
и оживления двухсторонних отношений. Советская 
делегация официально признала существование 
территориальных разногласий с Японией, связанных с 
изменением границ в результате их пересмотра в 1945 г.
В мае 1989 г. в результате визита советской делегации в 
Пекин произошла нормализация отношений с Китаем, 
были подписаны долгосрочные соглашения о 
политическом, экономическом и культурном 
сотрудничестве.
Был положен конец бессмысленной войне Советского 
Союза в Афганистане. 
Процесс урегулирования и вывода войск осуществлялся 
поэтапно: в феврале 1988 г. было объявлено о выводе 
войск, который начался 15 мая 1988 г. и завершился в 
феврале 1989 г.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР
Политика отказа от применения силы в международных 
отношениях, в том числе и по отношению к союзникам, 
ускорила процесс падения коммунистических режимов в 
странах Восточной Европы. В Чехословакии, Польше, 
Болгарии, Румынии, Венгрии, ГДР к власти пришли новые 
демократические силы.

В ноябре 1989 г. прекратила существование Берлинская 
стена - символ раздела Европы. Лидеры новых государств 
взяли курс на разрыв связей с СССР и сближение со 
странами Запада.

1 июля 1991 г. был юридически оформлен роспуск 
Варшавского договора. К этому времени советские войска 
покинули Венгрию и Чехословакию.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР
Была решена самая большая проблема европейской политики - 
«германский вопрос». 
В 1990 г. в Москве состоялась встреча канцлера ФРГ Г. Коля с М.
С. Горбачевым. В ходе переговоров было достигнуто соглашение 
об объединении двух германских государств и вхождении 
единой Германии в состав НАТО. 
В марте этого же года в ГДР были проведены многопартийные 
выборы, победу в которых одержал блок буржуазно-
консервативных партий.
В ноябре ГДР вошла в состав ФРГ.
В период перестройки произошла интеграция СССР в мировое 
сообщество. Началась работа представителей СССР в 
международных конференциях и встречах лидеров ведущих 
стран.
На Западе резкий поворот во внешней политике связывали с 
именем президента СССР Горбачева. В 1990 г. он был удостоен 
Нобелевской премии мира.  



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР

 За годы перестройки международная напряженность 
ослабла настолько, что в мире заговорили об окончании 
«холодной войны». 

В сознании людей как на Западе, так и на Востоке 
создававшийся десятками лет образ врага потерял былую 
силу и выразительность. 

Впервые в истории началось не просто ограничение 
ядерных вооружений или их частичное сокращение, а 
ликвидация целых классов оружия массового поражения и 
освобождение Европы от обычных вооружений. 

Ослабло региональное противоборство СССР и США, что 
дало народам многих стран мир и возможность 
самоопределения без вмешательства извне.

 



ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Из «холодной войны» вышел лишь один победитель - Запад во главе с 
США Дру гой участник - СССР и «восточный блок» - не просто по терпел 
поражение, но и прекратил свое существование. 
Это вело к распаду биполярной системы международных отно шений, на 
которой долгие годы базировалась стабильность в мире. 
Искушение для США воспользоваться этой новой си туацией, чтобы 
укрепить свои позиции в мире, было слишком велико. Они стали меньше 
считаться не только с бывшими со ветскими республиками, но и с ООН. 
В резулылате под угро зой оказалась сама ялтинско-потсдамская система 
междуна родных отношений. 
Распад СССР и единой системы Вооруженных сил   не только снизил 
обороноспособность России, но и во многом способствовал эскалации 
межнациональных военных конфликтов (прежде всего на Кавказе и в 
Средней Азии). Рухнули и надежды на значительную западную помощь в 
решении внутренних проблем.
Наконец, с распадом социалистического лагеря и отказом от поддержки 
традиционных союзников в «третьем мире» Россия оказалась в сложном 
положении, не обретя с западными странами тех союзнических 
отношений, на которые рассчитывала.

Международная ситуация потребовала от российского руководства 
выработки новых внешнеполитических и оборонных концепций.
 



РАСПАД  СССР
 
События 19-22 августа приблизили 
распад Советского Союза.  
        В декабре 1991 г. в 
Беловежской пуще состоялось 
совещание  руководителей 3 
суверенных государств – Россия 
(Ельцин), Украина (Кравчук) и 
Белоруссия (Шушкевич). 
19  декабря они заявили о 
прекращении действия союзного 
договора от 1922 года и об 
окончании деятельности 
государственных структур  бывшего 
Союза. 
Тогда же была достигнута  
договоренность о создании СНГ – 
Содружество независимых 
государств.

Фильм Горбачев Ельцин 



ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР

•кризис, спровоцированный плановым характером экономики и 
приведший к дефициту многих товаров народного потребления;

•неудачные, во многом непродуманные, реформы, приведшие к 
резкому ухудшению уровня жизни;

•утрата доверия органов власти у населения страны

•массовое недовольство населения перебоям поставок продуктов 
питания;

•все усиливающийся разрыв уровня жизни между гражданами 
СССР и гражданами стран капиталистического лагеря;

•обострение национальных противоречий;

•ослабление центральной власти;

•авторитарный характер советского общества, в том числе 
жесткая цензура, запрет церкви и так далее.



ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА СССР

• резкое сокращение производства во всех странах бывшего СССР и 
падение уровня жизни населения;

• территория России сократилась на четверть;

• доступ к морским портам вновь осложнился;

• уменьшилось население России – фактически на половину;

• возникновение многочисленных национальных конфликтов и появление 
территориальных претензий между бывшими республиками СССР;

• началась глобализация – постепенно набирали ход процессы, 
превратившие мир в единую политическую, информационную, 
экономическую систему;

• мир стал однополярным, а единственной сверхдержавой остались 
Соединенные Штаты.

Фильм «Убийство СССР» 



ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА СССР

Прежде всего, следует 
признать, что крушение 
Советского Союза было 
крупнейшей геополитической 
катастрофой века. 
Для российского же народа оно 
стало настоящей драмой. 
Десятки миллионов наших 
сограждан и 
соотечественников оказались 
за пределами российской 
территории.
                                   В.В. Путин

Фильм «Я рожден в СССР»



РОССИЯ В 90-Е ГОДЫ
 С началом 1992 года обстановка в стране остается крайне напряженной. 
Отпущенные в январе цены вызвали стремительный рост инфляции, 
углубили проблемы в социальной сфере, усилили обнищание масс, спад 
производства, увеличили рост преступности и коррупцию. 
Так, например, только за 1993 год потребительские цены в стране 
выросли почти в 26 раз. 
В 1994 году жизненный уровень составлял 50% от уровня начала 90-х 
годов. Прекратились выплаты гражданам их денежных сбережений, 
хранившихся в Госбанке. 
Все это привело к тому, что две трети населения России к 1995 году 
продолжали пребывать у черты бедности.
С конца 1992 года началась приватизация госсобственности, которая к 
осени 1994 года охватила треть промышленных предприятий и две трети 
предприятий торговли, сферы быта и услуг. 
В результате политики приватизации в руки частных предпринимателей 
перешли 110 тыс. промышленных предприятий. 
 



РОССИЯ В 90-Е ГОДЫ
В результате приватизации государственный сектор потерял роль 
ведущего в индустриальной сфере, а падение производства продолжало 
с каждым годом прогрессировать и к 1997 году достигло критической 
цифры - 63%. 
Особенно резко сократился выпуск продукции станкостроительной, 
металлургической, угольной промышленности. Ряд регионов России 
поразил энергетический кризис.
Экономический кризис негативно сказался и в аграрном секторе страны, 
что привело, прежде всего, к падению уровня урожайности, снижению 
поголовья стада крупного и мелкого рогатого скота. 
В частности, объем сельскохозяйственного производства к 1996 году 
упал на 72% в сравнении с 1991-1992 годами. 
Созданные фермерские хозяйства продолжали разваливаться из-за 
недостатка сельхозтехники, недостаточного внимания к их нуждам 
руководителей ряда регионов страны, непомерных налогов.



СОЗДАНИЕ НОВОГО ГОСУДАРСТВА
У государственной власти и демократических сил не оказалось конкретной 

программы политических преобразований. Поэтому основой российской 
государственности стал союз нового руководства и старой партийно-
хозяйственной номенклатуры.

Перед многонациональным Российским государством стояла задача 
укрепления его целостности. 

Все автономные республики России провозгласили себя суверенными 
государствами. Некоторые из них (Татарстан, Башкортостан, Якутия) 
пытались взять курс на постепенный выход из состава РФ. Местные правящие 
элиты стремились вырваться из подчинения центру. Это могло привести к 
распаду страны и междоусобицам. 

Ряд народов Северного Кавказа провозгласили суверенитет и выступили с 
территориальными претензиями к России.

В этих условиях политика центра не была последовательной. Не были 
разоружены формирования Д. Дудаева, разогнавшие в сентябре 1991 г. 
Верховный Совет Чечено-Ингушской автономной республики.

В целях сохранения единства России в марте 1992 г. большинством субъектов 
Федерации был подписан Федеральный договор о разграничении полномочий 
между федеральными органами власти и органами власти субъектов Федерации.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В декабре 1993 г. состоялись выборы в но вый орган государственной власти - 
Федеральное собрание Российской Федерации, состоящее из двух палат: 
Совета Федерации и Государст венной Думы. 
В канун выборов возникли несколько политических бло ков и коалиций. 
Широкую известность приобрели блоки "Выбор Рос сии" и "Явлинский, 
Болдырев, Лукин" ("ЯБЛоко"), Российское движение демократических 
реформ, предвыборное объединение "Отечество". 
В результате проведенных на многопартийной основе выборов в парламент 
вошли представители 8 партий. Наибольшее число мест по лучили "Выбор 
России", ЛДПР, Аграрная партия и КПРФ.
Первым председателем Совета Федерации стал В.Ф. Шумейко, в прошлом 
директор одного из крупных промышленных предприятий страны. 
Государственную Думу возглавил И.П. Рыбкин. С первых дней работы 
Государственной Думы в ее составе возникли несколько партийных фракции, 
наиболее многочисленной среди которых являлась фракция "Выбор России" 
(председатель Е.Т. Гайдар).
12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята Конституция 
Российской Федерации. Россия объявлялась демократическим



ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
В соответствии с Конституцией главой государства является Президент который 
избирается сроком на 5 лет.
Летом 1996 года Президентом России вновь был избран Б.Н. Ельцин.
Как любую историческую личность, Ельцина нельзя рассматривать лишь с одной 
позиции.
« Ельцин коренным образом изменил жизнь в России. Он заставил нас, россиян, 
почувствовать себя свободными людьми, которые не боятся вслух выражать 
свои мысли, у которых есть все демократические свободы, которые не обязаны 
быть верными одной идеологии.»

Николай Смирнов, политолог
  «На мой взгляд, Ельцин худший из всех правителей за всю историю 
государства Российского. Он разрушил СССР, который другими правителями 
по крупицам собирался столетиями ценой миллионов жизней. Именно Ельцин 
бросил 30 миллионов русских на просторах постсоветской империи 
на растерзание этническим кланам государств-новоделов.  Это он заразил свой 
народ вирусом ненависти и разделил его на меньшинство, которое сумел 
отхватить львиную долю от общегосударственной собственности 
и большинство, оставшееся в нищете с дыркой от бублика.»                                           

Сергей Сибиряков, политолог



БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЕЛЬЦИН

«Я сегодня ночью – ну 
как-то готовился.
Ну, решил на свежую 
голову, так сказать, часа 
в два ночи почитать 
Пушкина. 
И вы знаете, оказалось 
не так просто.»

     
           Б.Н. Ельцин
Фильм «Перлы Ельцина»



РОССИЯ В 90-Е ГОДЫ
Курс на либерализацию экономики, продолжавшийся экономический 
кризис и отсутствие социальных гарантий вызывали 
неудовлетворенность и раздражение у значительной части населения.    
Отсутствие четкого разделения обязанностей между законодательной и 
исполнительной ветвями власти вело к обострению конфликта между 
ними.  
В ответ на антиконституционный акт президента в Москве силами 
оппозиции были организованы демонстрации, в ряде мест возведены 
баррикады (2-3 октября 1993 года). 
Была предпринята неудавшаяся попытка штурма мэрии и Останкинского 
телецентра. 
В попытке изменить курс социально-экономических реформ участвовали 
несколько десятков тысяч человек. 
В столице было объявлено чрезвычайное положение, в город введены 
войска. В ходе событий несколько сот его участников погибли либо 
получили ранения.



МОСКВА , ОКТЯБРЬ 1993 ГОДА
 



МОСКВА. ОКТЯБРЬ 1993 ГОДА



Внешнеполитическая концепция Российской Федерации выдвигала 
приоритетными задачами сохранение территориальной целостности и 
независимости, обеспечение благоприятных условий для развития рыночной 
экономики и включения в мировое сообщество. 
Предстояло добиться признания России в качестве правопреемницы бывшего 
Советского Союза в ООН, а также помощи западных стран в проведении курса 
реформ. 
Важная роль отводилась внешней торговле России с зарубежными странами. 
Внешнеэкономические связи рассматривались как одно из средств преодоления 
хозяйственного кризиса в стране.
В 1993-1994 гг. были заключены соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
между государствами ЕС и Российской Федерацией. 
Правительство России присоединилось к предложенной НАТО программе 
"Партнерство во имя мира". 
Страна была включена в состав Международного валютного фонда. Ей удалось 
договориться с крупнейшими банками Запада об отсрочке платежей за долги 
бывшего СССР. 
В 1996 г. Россия вступила в Совет Европы, в компетенции которого находились 
вопросы культуры, прав человека, защиты окружающей среды. Европейские 
государства поддерживали действия России, направленные на ее интеграцию в 
мировую экономику.

 РОССИЯ  В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ



Межгосударственные отношения России с бывшими республиками 
СССР складывались непросто. 
Велись острые споры с Украиной из-за раздела Черноморского флота 
и владения Крымским полуостровом. 

Конфликты с правительствами государств Прибалтики вызывались 
дискриминацией проживающего там русскоязычного населения и 
нерешённости некоторых территориальных вопросов. 

Экономические и стратегические интересы России в Таджикистане и 
Молдавии явились причинами ее участия в вооруженных 
столкновениях в этих регионах. 

Наиболее конструктивно развивались взаимоотношения между 
Российской федерацией и Белоруссией.

ОТНОШЕНИЯ С БЫВШИМИ РЕСПУБЛИКАМИ СССР



ИТОГИ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
Социальная сфера. В условиях затяжного экономичес кого кризиса развитие социальной сферы 
также находилось в достаточно болезненном состоянии. В обстановке резкого сокращения 
поступлений в бюджет расходы на науку, образование, здравоохранение, пенсионное 
обеспечение сократились почти в 20 раз!

Отечественное здравоохранение было лишено возможности оказания бесплатной полноценной 
помощи больным и к концу 90-х гг. занимало по основным важнейшим показателям 131-е место 
в мире.

Ниже прожиточного минимума оказались пенсии по старости и инвалидности.

Под предлогом отсутствия бюджетных средств власти в начале 90-х гг. убрали из Конституции 
право граждан на полное среднее образование, бесплатное жилище и медицинское 
обслуживание.

За 10 лет заметно изменилась социальная структура общества. Удельный вес богатых россиян 
составил 3—5%, средний класс — 12—15%, по 40% — бедные и нищие.

С 1993 г. в России смертность превышала рождаемость, и вскоре естественная убыль 
населения достигла 1 млн человек в год. Средняя продолжительность жизни женщин стала 
теперь не 75 лет (как в 1979 г.), а лишь 69, мужчин — не 69, а 56. За 10 лет население России 
сократилось более чем на 10 млн человек.  

Новым явлением городской жизни стало появление большого количества беспризорных детей 
(официальная статистика называла в конце 90-х гг. цифру в 2,5 млн человек).



КРИЗИС ВЛАСТИ
 
В политической жизни отчетливо проявился кризис власти. 
Падал авторитет Б.Н. Ельцина. Участились кадровые перестановки в 
правительстве, министерствах и ведомствах. 
С апреля 1998 г. по март 2000 г. на должности Председателя Правительства РФ 
сменились 5 человек: С.В. Кириенко, В.С. Черномырдин, Е.М. Примаков, С.В. 
Степашин, В.В. Путин.  
Однако смена лидеров правительства не меняла положения в стране. 
По-прежнему не проводилась стратегия развития реформы в экономике и 
политике. В республиках и областях принимались законы, противоречащие 
федеральному законодательству.
31 декабря 1999 г. о своем досрочном уходе в отставку объявил первый 
Президент РФ Б.Н. Ельцин. Временно исполняющим президентские 
обязанности он назначил В.В. Путина 
На выборах 26 марта 2000 г. В.В. Путин был избран президентом РФ
 

Клип «Сделано в СССР»



ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМЕ 6.1 « ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В МИРЕ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА. РАСПАД СССР 
 Подготовить доклад-презентацию на темы:

1. Социально-экономические и политические преобразования в странах 
Восточной Европы в 80-90-х годах ХХ века

2. Курс М.С Горбачева на «ускорение», «гласность»  и «демократизацию».

3. Поворот во внешней политике Советского Союза.  Политика «нового 
политического мышления».

4. Обострение межнациональных противоречий в союзных республиках. Парад 
национальны суверенитетов. 

5. Основные причины и события приведшие к распаду СССР

6.Социально-экономические и политические преобразования в Российской 
Федерации в 1992-1999 гг

Законспектировать

Конституция Российской Федерации 1993 года 

(с изменениями 2020)

 

 
 


