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Россия, крупнейшая по территории и населению республика, играла домини-
рующую роль в СССР. Однако собственной государственности в советский пе-

риод она фактически не имела. Политика перестройки привела к распаду 
СССР, созданию на его территории независимых государств, в т.ч. Российской 

Федерации.

Россия на пути к суверенитету

РСФСР в составе СССР РСФС
Р



Процесс политического реформирования 
Российской Социалистической Федератив-

ной Советской Республики (РСФСР) начался 
после выборов депутатов Съезда народных 

депутатов РСФСР в марте 1990 г. В результа-
те выборов около половины депутатских 

мест получили представители демократи-
ческих сил, лидером которых стал бывший 
опальный первый секретарь Московского 

горкома КПСС Б.Н.Ельцин. В мае 1990 г. он 
был избран председателем Верховного Со-

вета РСФСР.

Россия на пути к суверенитету

Б.Н.Ельцин



Важными шагами на пути построения 
новой государственности РСФСР стали 
принятие Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР, которое сос-
тоялось 12 июня 1990 г., и учреждение 

института всенародно избираемого 
президента РСФСР. Вся полнота суве-
ренитета на российской территории 

теперь принадлежала высшим государ-
ственным органам России. Первым 

президентом РСФСР в 1991 г. был изб-
ран Б.Н.Ельцин, который активизиро-
вал политику обособления России от 

союзного центра.

Россия на пути к суверенитету

Инаугурация первого президента 
РСФСР Б.Н.Ельцина



Россия восстановила свои исторические государственные символы и стала офи-
циально называться Российской Федерацией (РФ) и Россией. Российское об-

щество вступило в полосу сложной и противоречивой трансформации.

Россия на пути к суверенитету

Государственный флаг РФ
Государственный герб РФ



В результате августовских событий 1991 г. и 
распада СССР к власти в Российской Феде-
рации пришли радикально настроенные 

реформаторы. Их лидеры были убеждённы-
ми сторонниками концепции либеральных 
рыночных отношений, проповедовали от-
каз от государственного контроля над эко-
номикой. Согласно их концепции, свобод-

ный рынок должен был преобразовать эко-
номику России, сформировать средний 

класс и заложить устойчивые основы поли-
тической демократии.

Радикальная экономическая реформа

Е.Т.Гайдар, автор экономических 
реформ начала 1990-х гг.



Ставку сделали на монетаризм, в соответствии с которым определяющую роль 
в экономических процессах играет количество денег в обращении и связь меж-

ду денежной и товарной массами. Монетаристский подход перехода к рынку 
характеризуется жёсткими средствами ускоренной либерализации и так назы-
ваемой «шоковой терапией», опробованной в Польше и в странах Латинской 

Америки.

Радикальная экономическая реформа

Важнейшие меры 
реформирования 
экономики в 

1992-1993 гг.

Введение 
свободных цен

Либерализация 
торговли

Приватизация 
государственных 
предприятий и 

жилья

Формирование широкого 
слоя собственников 

(социальная база 
рыночной экономики)

Повышение 
эффективности 
производства

приведёт к



Первые результаты реформы имели дра-
матические последствия. Цены возросли в 

десятки раз, рост зарплат и пенсий не 
успевал за ростом цен. Продолжение по-

литики «шоковой терапии» привело к ра-
зорению предприятий лёгкой и оборон-
ной промышленности, сельскохозяйст-

венного комплекса. Большинство населе-
ния оказалось за чертой бедности, а на-

дежды на финансовую помощь Запада не 
оправдались. В обществе формировалось 
массовое недовольство политикой испол-

нительной власти. Правительственный 
курс на радикальные реформы не был 

поддержан Верховным Советом Российс-
кой Федерации, а также вице-президен-

том А.В.Руцким.

Радикальная экономическая реформа

А.В.Руцкой



Осенью 1993 г. между законодательной и исполнительной властью возник ост-
рейший политический конфликт. В центре конфликта стоял вопрос о форме 
государственного устройства России: быть стране парламентской или прези-

дентской республикой. 21 сентября 1993 г. президент Российской Федерации Б.
Н.Ельцин издал указ о прекращении полномочий высших органов законода-
тельной власти - Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Вместо них 
предполагалось создание нового парламента - Федерального собрания, состоя-

щего из двух палат - Государственной Думы и Совета Федерации.

Октябрьские события 1993 г. и принятие 
Конституции Российской Федерации

Высшие органы государственной власти РФ

Законодательная власть
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Но Верховный Совет не подчинился указу, считая действия президента анти-
конституционными. Попытка переговоров сторон при посредничестве Патри-
арха РПЦ Алексия II успеха не принесла. В результате силового противодейст-
вия 3-4 октября 1993 г. здание Верховного Совета было блокировано, обстреля-
но и взято штурмом верными президенту Российской Федерации войсками, а 

руководители сопротивления арестованы.

Октябрьские события 1993 г. и принятие 
Конституции Российской Федерации

Обстрел здания Верховного
 Совета РФ. Октябрь 1993 г.



Итогом трагических событий стало ра-
дикальное изменение политической 

системы российского общества. Новая 
Конституция, принятая в результате ре-
ферендума 12 декабря 1993 г., заверши-
ла процесс ликвидации системы Сове-

тов народных депутатов. Президент 
Российской Федерации наделялся ши-
рочайшими полномочиями, получая 
право назначать главу правительства, 
распускать Государственную Думу и 

объявлять новые выборы. Россия стано-
вилась, таким образом, президентско-

парламентской республикой.

Октябрьские события 1993 г. и принятие 
Конституции Российской Федерации

Конституция российской Федерации. 1993 г.



12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Государственную. Несмотря на огром-
ный «административный ресурс», пропрезидентская партия «Выбор России» 
потерпела поражение, что свидетельствовало о кризисе доверия населения к 

исполнительной власти.

Октябрьские события 1993 г. и принятие 
Конституции Российской Федерации

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)

• В.В.Жириновский
• 23%

«Выбор России»

• Е.Т.Гайдар
• 15,5%

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)

• Г.А.Зюганов
• 12,4%

Результаты выборов Государственную Думу. 1993 г.



На волне социального протеста прави-
тельство во главе с Е.Т.Гайдаром, состояв-

шее из радикально настроенных рефор-
маторов, в декабре 1992 г. было отправле-
но в отставку. Новым председателем пра-

вительства РФ стал В.С.Черномырдин, 
бывший министр нефтегазовой промыш-
ленности СССР и председатель правления 
концерна «Газпром». Костяк нового пра-
вительства составили бывшие директора 
заводов и иные крупные руководители, 
сформировавшиеся в советскую эпоху. 

Правительство В.С.Черномырдина про-
должило экономические реформы, но бо-
лее умеренно, чем предшественники, со-
четая монетаристские и традиционные 

методы управления.

Социально-экономическое и политичес-
кое развитие

В.С.Черномырдин



Радикальная экономическая реформа в целом завершилась к середине 1994 г. 
Её результатом стало разрушение командно-административной системы уп-

равления экономикой и создание основ рыночной капиталистической эконо-
мики. Правительству В.С.Черномырдина удалось постепенно снизить темпы 
инфляции, обеспечить рост заработной платы, временно укрепить рубль как 

платёжное средство, пополнить золотовалютные резервы страны.

Социально-экономическое и политичес-
кое развитие



Но многие проблемы так и не были решены. Эконо-
мическая политика правительства президента Б.Н. 

Ельцина на протяжении всех 1990-х гг. была ориенти-
рована на экспортные отрасли производства (нефть, 
газ и другие виды сырья). Регионы Российской Феде-
рации, не связанные с производством сырья, оказа-

лись в кризисном состоянии. Уровень производства в 
них продолжал стремительно падать. Периодически 
не выплачивалась зарплата работникам отраслей на-
родного хозяйства, что приводило к массовым анти-
правительственным выступлениям. Появилось боль-
шое количество мошеннических «финансовых пира-
мид», выманивавших деньги у населения. Россия по-
падала во всё большую зависимость от иностранных 

кредиторов.

Социально-экономическое и политичес-
кое развитие

«Финансовые пирамиды» 1990-х гг. в России



Существенно влиял на внутриполитическую ситуацию чеченский конфликт, 
имевший многолетние корни. Провозглашение Чечнёй полной независимости 
от России привело к военным действиям в декабре 1994 г., которые продолжа-
лись до осени 1996 г. Но и после подписания соглашения о мире с её террито-
рии не прекращалась террористическая деятельность. В марте 1998 г. прави-
тельство В.Черномырдина было отправлено в отставку. После этого в России 
началась «правительственная чехарда», в ходе которой за два года сменилось 

четыре правительства.

Социально-экономическое и политичес-
кое развитие

Грозный - столица Чечни.
 1994 г.



Основу правительства С.В.Кириенко, как и 
в начале 1990-х гг. правительства Е.Т.Гай-
дара, составили «молодые реформаторы», 
в полном объёме восстановившие жёсткие 
монетаристские методы управления. В ав-
густе 1998 г. в России разразился глубокий 

финансово-экономический кризис. Курс 
рубля по отношению к доллару упал почти 
в 4 раза, что имело катастрофические пос-
ледствия. В результате было потеряно до-
верие населения и иностранных инвесто-
ров к российским банкам и государству. 
Люди лишились своих сбережений, упал 

уровень жизни. Но экспортоориентирован-
ные предприятия получили преимущество 

на внешних рынках, российские товары 
стали дешевле и спрос на них возрос.

Социально-экономическое и политичес-
кое развитие

С.В.Кириенко



После длительного правительственного кри-
зиса на пост председателя правительства был 

назначен Е.М.Примаков, бывший глава 
Службы внешней разведки РФ и министр 

иностранных дел в 1996-1998 гг. Он устранил 
из правительства команду «молодых рефор-

маторов» и сотрудничал как с президентским 
лагерем, так и с коммунистами. Ему удалось 

стабилизировать ситуацию после финансово-
го кризиса и остановить дальнейшее падение 
курса рубля. Но 12 мая 1999 г. правительство 
Е.М.Примакова было отправлено в отставку 

по политическим соображениям.

Социально-экономическое и политичес-
кое развитие

Е.М.Примаков



Новое правительство С.В.Степашина работало всего 3 месяца. 16 августа 1999 г. 
Б.Н.Ельцин выдвинул на пост главы правительства руководителя Федеральной 

службы безопасности и секретаря Совета безопасности В.В.Путина.

Социально-экономическое и политичес-
кое развитие

С.В.Степашин

В.В.Путин



После кризиса 1998 г. в России произошла стабилизация экономического поло-
жения, наметился экономический рост, которому способствовало тройное уве-

личение мировых цен на нефть. В 1997 г. Российская Федерация была принята в 
число самых влиятельных в экономическом отношении стран мира. Наряду с 
США, Великобританией, Францией, Германией, Италией, Японией и Канадой 
она стала полноправным членом «большой семёрки», которая превратилась в 

«большую восьмёрку».

Социально-экономическое и политичес-
кое развитие

Страны «большой восьмёрки»



На исходе 1999 г. в политической жизни 
России произошло важное событие: 31 
декабря действующий президент Б.Н. 

Ельцин добровольно ушёл со своего пос-
та. В соответствии с Конституцией испол-
нение президентских обязанностей было 
возложено на председателя правительст-
ва В.В.Путина. На состоявшихся 26 марта 

2000 г. президентских выборах прези-
дентом Российской Федерации был изб-
ран В.В.Путин, получивший около 52% 
голосов. На президентских выборах 14 

марта 2004 г. за В.В.Путина отдали свои 
голоса уже более 71% российских избира-

телей.

Россия в начале XXI в.

В.В.Путин



Россия в начале XXI в.
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Новая администрация повела решительную 
борьбу против различных проявлений сепара-

тизма как главной угрозы территориальной 
целостности России. В ряде субъектов Россий-

ской Федерации были отменены законода-
тельные акты, противоречившие Конститу-

ции Российской Федерации. В.В.Путин занял 
принципиальную позицию по отношению к 

чеченским террористам. Ещё в октябре 1999 г. 
была начата контртеррористическая опера-

ция, которая через три года привела к стаби-
лизации жизни в Чеченской Республике и 

закреплению её в составе Российской Федера-
ции. Большое внимание стало уделяться 

укреплению военно-промышленного комп-
лекса и силовых структур.

Россия в начале XXI в.

Чечня. 1999 г.



Внутренняя и внешняя политика Российской Федерации кардинально не изме-
нилась и после избрания в 2008 г. президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведева, а в 2012 г. В.В.Путина.

Россия в начале XXI в.

Д.И.Медведев

В.В.Путин



Россия в начале XXI в.

Структурные изменения в экономике Российской Федерации в начале 
XXI в.

Реформирование 
налоговой и бюджетной 

сферы

Замена прогрессивной 
системы 

налогообложения 
физических лиц единой 
ставкой подоходного 

налога в 13%

Осуществление 
земельной реформы

Введение частной 
собственности на землю

Поддержка малого 
предпринимательства

Принятие пакета законов, 
направленных на 

поддержку малого и 
среднего бизнеса
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П
ро
бл
ем
ы

 эк
он
ом

ик
и 
Ро
сс
ии

 в
 н
ач
ал
е 

X
X

I 
в. Экономика носит во многом экстенсивный характер

Сохраняется зависимость страны от экспорта нефти, газа, других 
природных ресурсов

Монополизация ряда сырьевых отраслей и энергетической системы

Старение основных производственных фондов

Недостаточное внедрение новых технологий

Распространение коррупции в государственном аппарате

Медленный рост жизненного уровня населения



Во внешней политике Россия столкнулась с целым рядом вызовов, связанных 
прежде всего с обеспечением национальной безопасности. В отличие от СССР 
она перестала играть ведущую роль на международной арене. Но Россия по-

прежнему обладает огромным военным и ядерным арсеналом, что позволяет 
ей сохранять статус и влияние мировой державы.

Россия в начале XXI в.

Стратегическое ядерное 
оружие России и США. 

2009 г.



В настоящее время США и другие 
страны Запада обеспокоены стремле-

нием россиян восстановить былую 
мощь Российского государства. В свою 
очередь, Россия с беспокойством рас-

сматривает продвижение НАТО на 
Восток, видя в этом не без оснований 
угрозу своей национальной безопас-

ности.

Россия в начале XXI в.

Расширение НАТО


