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   В мае 1990 г. Ельцин был 
избран Председателем 
Верховного Совета России. 
Одним из первых шагов 
нового руководства стало 
принятие Декларации о 
суверенитете. Она 
провозгласила главенство 
республиканского 
законодательства над 
союзным.



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
РФ 90-Х
   В 1992 году в России начались либерально-

буржуазные экономические реформы, 
прозванные «шоковой терапией». Главная 
роль в их проектировании и проведении 
принадлежала первому главе ельцинского 
правительства Е. Гайдару и А. Чубайсу.



Анатолий Чубайс и Ельцин Егор Гайдар



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕФОРМ:

� - январь 1992 г. - освобождение 
(либерализация) цен

� - октябрь 1992 г. - начало приватизации 
государственной собственности с помощью 
ваучеров (приватизационных чеков), 
выданных бесплатно каждому взрослому 
гражданину России с правом приобретения на 
них акций частных компаний или 
предприятий.



� Приватизационный чек
 — государственная 
ценная бумага, 
предназначенная для 
обмена на активы 
государственных 
предприятий, 
передаваемых в частные 
руки в процессе 
приватизации.

Инфляция — повышение 
общего уровня цен на 
товары и услуги на 
длительный срок.



ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМ

� 1. Поспешные ускоренные темпы, с целью не допустить 
реставрации социализма. Уже к 1995 г. было приватизировано 60 
% государственных предприятий.

� 2. Некритическое использование рекомендаций Международного 
валютного фонда (МВФ), игнорирование реальной социально-
экономической ситуации и национального менталитета страны.

� 3. Отставание разработки соответствующего законодательства, что 
создавало почву для масштабных злоупотреблений и коррупции 
при проведении приватизации.

� 4. Отсутствие механизмов социальной защиты малообеспеченных 
слоев населения, на которые обрушился мощный удар кризиса в 
процессе рыночной перестройки.



� Международный валютный 
фонд, МВФ — специализированное учреждение 
ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне, США. 
Объединяет 189 государств, а в его структурах 
работают 2500 человек из 133 стран.

� МВФ предоставляет кратко- и 
среднесрочные кредиты при дефиците платёжного 
баланса государства. Предоставление кредитов 
обычно сопровождается набором условий и 
рекомендаций.



ЭТИ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛИЛИ 
КРАЙНЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕФОРМ:
В экономике:

• Неизбежное в процессе столь радикальных реформ и разрушения сложившихся 
хозяйственных связей двойное падение промышленного производства.

•Следствием этого стала гиперинфляция, ознаменовавшая провал теории 
«монетаризма», ибо неудержимый рост цен без хотя бы частичной периодической 
индексации зарплаты неизбежно привел бы к социальному взрыву. За 4 года деньги 
обесценились в 10 000 раз.



В социальной сфере:

•Резкое обнищание основной массы населения, особенно работников бюджетных 
учреждений и пенсионеров; обнуление многолетних вкладов граждан в 
государственном Сбербанке без соответствующей индексации.

•Сосредоточение собственности в руках крупного капитала нерыночным путем. 
Отчасти это происходило через теневые махинации и коррупцию при проведении 
аукционов по приватизации госпредприятий, продававшихся по цене в десятки раз 
ниже себестоимости; отчасти - путем т. н. «директорской приватизации» с 
использованием служебного положения отраслевой хозяйственной номенклатуры.



� Гиперинфляция — инфляция с 
высокими либо чрезвычайно 
высокими темпами.

Лукойл и Газпром – яркий пример компаний,
прошедших через «директорскую приватизацию»



СОХРАНЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ
� В 1991 г., стремясь во взаимной борьбе опереться на 

автономные образования, М. С. Горбачев и Б. Н. 
Ельцин сделали угрозу распада России реальной. 

Один — обещанием 
вывести автономии на 
непосредственное 
подписание договора об 
ССГ, другой — 
призывом «брать на 
себя столько 
суверенитета», сколько 
они могут «унести».



� В результате все республики, входившие в РСФСР, заявили о 
своем суверенитете и отказе от статуса автономий, 
автономные области (кроме Еврейской) также объявили себя 
суверенными республиками. Некоторые из них попытались 
взять курс на постепенный выход из Российской Федерации 
(Татарстан, Башкортостан, Якутия), а руководство Чеченской 
республики прервало все связи с федеральными властями и 
заявило о готовности защищать независимость Чечни с 
помощью оружия. Часть республик России прекратила 
перечисление налогов в федеральный бюджет.



� Федеральный бюджет России — 
главное звено бюджетной системы. Он 
выражает экономические денежные 
отношения, опосредствующие процесс 
образования и использования 
централизованного фонда денежных 
средств государства, разрабатывается 
Правительством и 
утверждается Федеральным Собранием 
РФ в форме федерального закона.

Герб Татарстана

Герб Башкортостана

Герб Якутии



� Политика центральных властей по этому 
ключевому для судьбы единой России 
вопросу не отличалась 
последовательностью. С одной стороны, 
отдельные представители ельцинской 
администрации явно поощряли 
республиканский сепаратизм. Так, 
советник Президента но 
межнациональным отношениям Г. В. 
Старовойтова (отправлена в отставку в 
ноябре 1992 г.) не раз публично заявляла, 
что «полные суверенитеты» всех народов 
бывшего СССР — «неизбежный этап», а в 
перспективе обретенная ими суверенная 
государственность станет «новой формой 
конфедерации, какая создается в Европе».

Галина Старовойтова



� Наряду с принятием новой 
Конституции Российской Федерации 
на сохранение единства страны был 
направлен подписанный в Москве в 
марте 1992 г. Федеративный договор, 
где уточнялись взаимоотношения 
между субъектами Российской 
Федерации и были обозначены 
границы государства. Чечня наотрез 
отказалась присоединиться к 
договору. Татарстан одобрил этот 
документ лишь в 1994 г., оговорив в 
специальном «договоре о 
разграничении полномочий» с 
Центром особые условия пребывания 
в федерации. Вскоре аналогичные 
договоры были подписаны с рядом 
других субъектов РФ.



ПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА 1994-1996

   После распада СССР к власти в Чечне пришел 
генерал Дудаев. В его руках оказались 
большие запасы вооружения и имущества 
советского государства. Главной целью 
генерала было создание независимой 
республики Ичкерия. Средства, которые 
использовались для достижения этой цели, 
были не совсем лояльными.



� Джохар Мусаевич Дудаев —
чеченский политический деятель, лидер движения 1990-х 
годов за отделение Чечни от России, первый 
президент самопровозглашённой Чеченской Республики 
Ичкерия (1991—1996). В СССР — генерал-
майор авиации. Генералиссимус ЧРИ.



ПРИЧИНЫ:
Желание Чечни выйти 
из состава России.
Стремление Дудаева к 
созданию отдельного 
исламского 
государства.
Недовольство 
чеченцев вторжением 
русских войск.
Борьба за сферы 
влияния.
Источником дохода Чечни 
являлась торговля рабами, 
нефтью и наркотиками.



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ВОЙНЫ:
� 11 декабря 1994 г. – ввод русских войск. 

Русская армия продвигалась с 3-х сторон. 
Одна из группировок уже на следующий день 
подошла к поселениям, находившимся 
недалеко от Грозного. 

� 31 декабря 1994 г. – штурм Грозного. Бои 
начались за несколько часов до Нового года. 
Но сначала удача была не на стороне 
русских. Первый штурм провалился. Причин 
было много: плохая подготовленность 
русской армии, неслаженность действий, 
отсутствие координации, наличие старых 
карт и снимков города. Но попытки взять 
город продолжились. Грозный перешел под 
полный контроль русских только 6 марта.



� События с апреля 1995 по 1996 гг. 
После взятия Грозного постепенно 
удалось установить контроль над 
большинством равнинных 
территорий. В середине июня 1995 
г. принято решение об отсрочке 
боевых действий. Однако оно 
многократно нарушалось. В конце 
1995 г. в Чечне прошли выборы, 
которые выиграл ставленник из 
Москвы. В 1996 г. чеченцы 
предпринимают попытки атаковать 
Грозный. Все атаки были 
отражены.

�  21 апреля 1996 г. – смерть лидера 
сепаратистов Дудаева.

Саламбек Хаджиев, ставленник 
из Москвы



� 1 июня 1996 г. объявлено перемирие. По условиям должны 
были произойти обмены пленными, разоружение боевиков и 
вывод русских войск. Но уступать не хотел никто, и снова 
начались бои. Август 1996 г. – чеченская операция «Джихад», 
в ходе которой чеченцы взяли Грозный и другие значимые 
города. Российские власти принимают решение о заключении 
перемирия и выводе войск. 

� Первая чеченская война закончилась 31 августа 1996г



Генерал-лейтенант Константин Пуликовский, 
командующий федеральными войсками, 
командующий ими же во время операции 
Джихад.

Зелимхан Яндорбиев, 
возглавляющий Ичкерийскую 
делегацию, во время переговоров.



ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ КОМПАНИИПо итогам первой 
чеченской войны Чечня 
оставалась независимой, но 
как отдельное государство 
ее по-прежнему никто не 
признавал.

Многие города и поселения 
были разрушены.

Значительное место стало 
занимать получение дохода 
нелегальным путем.

Почти все мирное население 
покинуло свои дома. Также 
наблюдался рост ваххабизма.



� Хасавюртовские соглашения — совместное заявление 
от 31 августа 1996 года представителей Российской 
Федерации и самопровозглашенной Чеченской 
Республики Ичкерии о разработке «Принципов 
определения основ взаимоотношений между Российской 
Федерацией и Чеченской Республикой» (прилагались к 
заявлению), положившее конец Первой чеченской войне.

Масхадов и Лебедь 
подписывают совместное 
заявление в Хасавюрте



ПОТЕРИ

Федеральные силы. Чеченские 
формирования

Погибло 4103/5042 3800 или 2870

Пропало без вести 1231/510 Данные отсутствуют

Раненые 19794/16098 Данные отсутствуют

Всего безвозвратных 
потерь

5334/5552 17391

В колонке «Федеральные силы» первая цифра – подсчеты сразу после войны, 
вторая – данные, содержащиеся в книге о войнах XX века, вышедшей в 2001 г.



ВТОРАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА

� Первая чеченская война, 
завершившаяся Хасавюртовскими 
соглашениями, не принесла заметных 
улучшений на территорию Чечни. 
Период 1996–1999 годов в 
непризнанной республике вообще 
характеризуется глубокой 
криминализацией всей жизни. 
Федеральное правительство 
неоднократно обращалось к 
президенту Чечни А. Масхадову с 
предложением оказать помощь в 
борьбе с организованной 
преступностью, но понимания не 
находило. А. Масхадов



� Еще одним фактором, влияющим на 
обстановку в регионе, стало 
популярное религиозно-политическое 
течение – ваххабизм. Сторонники 
ваххабизма стали устанавливать власть 
ислама в аулах – со стычками и 
стрельбой. По сути, в 1998 году велась 
вялотекущая гражданская война, в 
которой участвовали сотни бойцов. Это 
течение в республике не 
поддерживалось администрацией, но и 
особого противодействия со стороны 
властей не испытывало. С каждым 
днем обстановка все больше обострялась.



� В 1999 году боевики Басаева и Хаттаба попытались провести 
военную операцию в Дагестане, что и послужило основным 
поводом для начала новой войны. В то же самое время были 
проведены теракты в Буйнакске, Москве и Волгодонске.

Басаев Хаттаб



ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
•7 августа 1999г •Вторжение боевиков в Дагестан

•4-16 августа 1999г •Теракты в Москве,Волгодонске,Буйнакске.

•18 августа 1999г •Блокирование границ с Чечней

•23 сентября 1999г •Указ Б. Ельцина «О мерах по повышению 
эффективности контртерористических 

операций на территории Северо-
Кавказского региона Российской 

Федерации»

•30 сентября 1999г •Федеральные войска вошли на территорию 
Чечни

•26 декабря 1999г •Начало штурма Грозного

•6 февраля 2000г •Завершение операции по освобождению 
Грозного

•15 апреля 2009г •Отмена режима контртерористической 
операции в Чечне



ИТОГИ ВТОРОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

� Главным итогом Второй чеченской 
войны можно считать достигнутое 
относительное спокойствие в 
Чеченской Республике. Был 
положен конец криминальному 
разгулу, терроризировавшему 
население в течение десяти лет. 
Была ликвидирована наркоторговля 
и работорговля. И очень важно, что 
на Кавказе не удалось реализовать 
планы исламистов по созданию 
мировых центров 
террористических организаций.

Рамзан Кадыров



ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РФ

� В октябре 1991г. правительство Ельцина объявило 
о программе радикальных экономических реформ, 
в основе которой лежал переход к рынку. С 1 
января 1992 г. были освобождены цены на 
промышленные и продовольственные товары. В 
октябре 1992 г. началась приватизация 
предприятий. Инфляция за 1992 г. составила 
3000%. На 20% сократился национальный доход и 
промышленное производство. В обществе 
возникла социальная напряженность.



� Против экономического и 
политического курса правительства 
выступали почти все 
оппозиционные силы страны. 
Начался конфликт двух ветвей 
власти - законодательной 
(Верховного совета) и 
исполнительной ( Президента). В 
декабре 1992 г. на У II Съезде 
народных депутатов России 
премьер-министр Е.Т. Гайдар 
вынужден был уйти в отставку. 
Новый глава правительства В.С.
Черномырдин попытался 
скорректировать экономический 
курс.

Черномырдин



� Трудности в деле реформирования общества 
вели к усилению оппозиционных 
настроений. В марте 1993 г. на Съезде 
народных депутатов был поставлен вопрос 
об отставке президента. 21 сентября 1993 г. 
Б.Н.Ельцин подписал указ о роспуске Съезда 
народных депутатов РФ и Верховного 
Совета, проведении в декабре выборов в 
новые органы государственной власти и 
референдума о новой Конституции России.

� Против президентского указа выступило 
руководство Верховного Совета и 
большинство членов Конституционного 
суда, признавших действия президента 
неконституционными. Вице-президент А.В.
Руцкой заявил об исполнении обязанностей 
президента и начал формировать 
параллельное правительство.



Руцкой

Съезд народных депутатов РФ



� Здание Верховного Совета России 
стало центром сопротивления 
президенту Ельцину. 2 октября в 
Москве прошли организованные 
оппозицией крупные демонстрации, 
вылившиеся в массовые беспорядки. 
3 октября Руцкой и председатель 
Верховного Совета России Р.И.
Хасбулатов призвали собравшихся у 
Белого дома к штурму мэрии и 
телецентра. Попытка штурма 
"Останкино" привела к 
кровопролитию, но была 
безуспешной. Президент объявил в 
Москве чрезвычайное положение и 
ввел в столицу войска. 4 октября в 
результате штурма Белого дома 
здание было занято войсками.

Хасбулатов



� 12 декабря 1993 г. состоялись 
выборы во вновь созданные органы 
власти - в Федеральное собрание и 
Государственную Думу.

� Выборы впервые проходили не 
только по избирательным округам, 
но и по партийным спискам. Почти 
четверть голосов избирателей 
получила партия В.В.
Жириновского. Большинством 
голосов избирателей была принята 
новая  Конституция России. Она 
упрочила позиции президента, 
который становился одновременно 
и главой правительства и наделялся 
существенными законодательными 
полномочиями.



ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

� Во внешней политике можно выделить два 
основных направления:

   -Отношения с бывшими республиками СССР.
   -Отношения с дальним зарубежьем.



� Российские военные на положении "миротворческих 
сил" действовали в Приднестровье, Южной Осетии, 
Абхазии, Таджикистане. Сложными оказались 
отношения с Украиной из-за конфликта по поводу 
Черноморского флота и Крыма. Правительства 
государств Прибалтики и СНГ взяли курс на 
вытеснение русских. В "дальнем зарубежье" Россия 
продолжала выполнять обязательства СССР по 
выводу войск из Европы, который завершился в 
августе 1994 г.



� Совместно с ООН Россия 
участвовала в разрешении всех 
вооруженных конфликтов в мире. 
Важным вопросом внешней 
политики является противодействие 
расширению НАТО на Восток и 
политики, нарушающей 
сложившийся в Европе баланс сил. 
Демократические реформы 
улучшили отношение к России в 
мире, хотя события октября 1993 г. 
и действия Федеральной власти в 
Чечне вызвали критику в различных 
кругах мировой общественности. В 
феврале 1996 г. Россия 
присоединилась к Уставу Совета 
Европы и официально стала 39-м 
государством - участником СЕ.


