
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ в 90-е 
годы.



   С конца 1991 г. на международной политической 
арене появилось новое государство - Россия, 
Российская Федерация (РФ). В его составе 
находились 89 регионов, включая 21 автономную 
республику. Руководству России предстояло 
продолжить курс на демократическое 
преобразование общества и создание правового 
государства. В числе первоочередных задач было 
принятие мер по выходу страны из экономического и 
политического кризиса. Надлежало создать новые 
органы управления народным хозяйством, 
сформировать российскую государственность. 



■ Государственный аппарат 
России в конце 80-х годов 
состоял из двухступенчатой 
системы органов 
представительной власти - 
Съезда народных депутатов и 
двухпалатного Верховного 
Совета. Главой 
исполнительной власти 
являлся избранный 
всенародным голосованием 
президент Б.Н. Ельцин. 

■ Преобладающую роль в 
высших структурах власти 
играли бывшие депутаты 
Верховного Совета СССР. Из 
их числа были назначены 
советники президента - В. 
Шумейко и Ю. Яров, 
председатель 
Конституционного суда В.Д. 
Зорькин.



■ К началу 1992 г. правительство разработало программу радикальных 
реформ в области народного хозяйства. Центральное место в ней 
занимали меры по переводу экономики на рыночные методы 
хозяйствования. Основная роль в процессе перехода к рынку 
отводилась приватизации (разгосударствлению) собственности. 
Предусматривались жесткие меры налогового обложения, 
либерализация цен и усиление социальной помощи малоимущей части 
населения.

■ Проведенная в соответствии с программой либерализация цен вызвала 
резкий скачок инфляции. За год потребительские цены в стране 
выросли почти в 26 раз. Снизился уровень жизни населения: в 1994 г. 
он составлял 50% от уровня начала 90-х годов. Прекратились выплаты 
гражданам их денежных сбережений, хранившихся в Госбанке. 

■ Экономический кризис тяжело отразился на развитии аграрного 
производства. Недостаток сельхозтехники, особенно для фермерских 
хозяйств, организационная перестройка форм хозяйствования 
повлекли за собой падение уровня урожайности. Объем 
сельскохозяйственного производства в середине 90-х годов упал на 
70% в сравнении с 1991-1992 гг. На 20 млн. голов уменьшилось 
поголовье крупного рогатого скота. 



■ В декабре 1992 г. под давлением законодательной 
власти ушло в отставку правительство Е.Т. 
Гайдара. Новым премьером Кабинета Министров 
РФ стал B.C. Черномырдин, в течение многих лет 
находившийся на руководящей хозяйственной 
работе. Но это не сняло напряженности в обществе 
и во взаимоотношениях президента Б.Н. Ельцина и 
парламента. Отсутствие четкого разделения 
обязанностей между законодательной и 
исполнительной ветвями власти вело к обострению 
конфликта между ними. Многие члены 
депутатского корпуса выступали за возвращение 
страны на путь прежнего политического развития и 
за восстановление СССР. 

■ 21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин объявил о 
роспуске представительных органов власти -
Верховного Совета РФ и Съезда народных 
депутатов. 



■ В декабре 1993 г. состоялись выборы в новый орган государственной 
власти - Федеральное собрание Российской Федерации, состоящее из 
двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. В канун 
выборов возникли несколько политических блоков и коалиций. 
Широкую известность приобрели блоки "Выбор России" и "Явлинский, 
Болдырев, Лукин" ("Я-Б-Л"), Российское движение демократических 
реформ, предвыборное объединение "Отечество". Большинство 
объединений и партий выступали за многообразие форм 
собственности, усиление социальной защиты населения, за единство и 
целостность России. 

■ В результате проведенных на многопартийной основе выборов в 
парламент вошли представители 8 партий. Наибольшее число мест 
получили "Выбор России", ЛДПР, Аграрная партия и КПРФ.

■ 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята 
Конституция Российской Федерации. 

■ Россия объявлялась демократическим федеративным правовым 
государством с республиканской формой правления. Главой 
государства являлся избираемый всенародным голосованием 
президент. В состав РФ входили 21 республика и 6 краев, 1 автономная 
область и 10 автономных округов, 2 города федерального значения 
(Москва и С.-Петербург) и 49 областей. 



Высшие органы власти РФ.



■ Центральное место в работе Государственной Думы I созыва заняли 
вопросы экономической и национальной политики, социального 
обеспечения и международных отношений. В течение 1993—1995 гг. 
депутаты приняли свыше 320 законов, подавляющая часть которых 
была подписана президентом. Среди них - Законы о правительстве и 
конституционной системе, о новых формах собственности, о 
крестьянском и фермерском хозяйстве, об акционерных обществах, о 
свободных экономических зонах. 

■ В состав Государственной Думы II созыва было избрано 450 депутатов. 
Подавляющую их часть составляли работники законодательных и 
исполнительных органов власти, многие из них являлись членами 
предыдущего депутатского корпуса. 36% общего числа мест в Думе 
получила КПРФ, 12% -"Наш дом - Россия", 11% - ЛДПР, 10% - блок Г.А. 
Явлинского ("ЯБЛоко"), 17% - независимые и 14% — другие 
избирательные объединения. 



■ Состав Госдумы предопределил острый характер межпартийной борьбы 
по всем рассматриваемым в ней внутриполитическим вопросам. 
Основная борьба развернулась между сторонниками избранного пути 
экономического и политического реформирования и оппозицией, в 
рядах которой находились фракции КПРФ, ЛДПР и блок Г.А. 
Явлинского. Особую остроту и драматичность событиям придавала 
нестабильность внутриполитической жизни, вызываемая, в частности, 
напряженностью в межнациональных отношениях. Один из очагов 
межнациональных конфликтов находился на Северном Кавказе. Лишь 
при помощи российской армии удалось прекратить возникшие из-за 
территориальных споров вооруженные столкновения между ингушами 
и осетинами. В 1992 г. состоялось разделение на две самостоятельные 
республики.

■ В декабре 1994 г. на территорию Чечни были введены Вооруженные 
силы России. Это положило начало чеченской войне, завершившейся 
лишь в конце 1996 г. Подписанное в ноябре 1996 г. между российским 
и чеченским руководством соглашение о мире предусматривало вывод 
федеральных вооруженных сил из Чечни и проведение в республике 
президентских выборов. 



     Распад СССР изменил положение России на международной арене, ее 
политические и экономические связи с внешним миром. Заметно 
повысилась роль внешней торговли в развитии экономики России. 
Сохранились торговые контакты между Россией и странами бывшего 
СЭВ, по территории которых пролегали газопроводы и нефтепроводы в 
Западную Европу.

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

     Деятельность российского правительства внутри страны и на 
международной арене свидетельствовала о его желании преодолеть 
конфликты в отношениях с государствами как дальнего, так и 
ближнего зарубежья. Его усилия были направлены на достижение 
стабильности в обществе, на завершение перехода от прежней, 
советской модели развития к новой общественно-политической 
системе, к демократическому правовому государству. Но правительству 
так и не удалось добиться в полной мере демократии в РФ.


