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УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ



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.

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.

 



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 ”  

 

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.

 

 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 презедентов 
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. 
Первым президентом РФ стал Б.Н.Ельцин, вице-президентом-А.В.Руцкой.



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 Б.Н.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.



РАСПАД  СССР

 
События 19-22 августа приблизили распад Советского Союза. В 
конце августа заявили о создании самостоятельных государств 
Украина, а затем другие республики.
        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.



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



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. 
Тем самым 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.



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" ("Я-Б-Л"), 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



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



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



ИТОГИ 
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).


