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Общая характеристика эпохи

• Постиндустриальное общество, изменение 
традиционных ценностей и стереотипов поведения. 
Наступление эры единого глобального мира за счет 
прекращения «холодной войны», рынка, Интернета. 
«Многомерный человек». 

• Борьба двух «систем» формально заканчивается 
победой капитализма, но это не означает достижения 
Западом полной гегемонии. «Плюралистическая 
однополярность».

• Интенсивная региональная интеграция.

• Обострение проблемы «Север-Юг». Массовая миграция 
из бедных и развивающихся стран в развитые.

• Рост локальных конфликтов. 

• Международный терроризм. 



Мировой экономический рост и потребление 
энергии



Рейтинг успеваемости подростков в странах 
мира



Африканские нелегалы плывут в Италию



Польша, 1980 г. Выступление лидера 
профсоюза «Солидарность» Леха 

Валенсы.



Падение Берлинской стены. 9 ноября 
1989 г.



1992 г. – учреждение Европейского 
Союза по Маастрихтскому договору

Дата Вступление стран Кол-во 
членов

1957 Бельгия, ФРГ, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Франция

6

1973 Великобритания, Дания, Ирландия 9

1981 Греция 10

1986 Испания, Португалия 12

1995 Австрия, Финляндия, Швеция 15

2004 Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, 
Словения, Литва, Латвия, Эстония, 
Кипр, Мальта

25

2007 Болгария, Румыния 27

2013 Хорватия 28



Война в Югославии 1992-1995 гг. Лидеры 
боснийских сербов Ратко Младич (слева) и 

Радован Караджич



Абхазо-грузинский конфликт 1992 г.



Конфликт в Приднестровье 1992 г.



Столкновения в Киеве. Зима 2013-2014 гг.



Теракт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке



Американские войска в Афганистане



2014 г. Боевики Исламского государства 
Ирака и Леванта убивают пленных.



Кризис советского строя в начале 1980-х гг.
• Несоответствие идеологии «развитого социализма» реалиям жизни, а в 

массовом сознании коммунизм ассоциировался с решением 
продовольственной, товарной, жилищной проблем. Начинаются регулярные 
закупки зерна за границей. Темпы промышленного производства с 1970 по 
1985 г. падают в 2,5 раза. Зависимость от западных высокотехнологичных 
поставок. Появление теневой экономики (около 30 тыс. подпольных 
миллионеров). 

• Кадровый «застой» в партии и советах. Подмена советов партией. 
Геронтократия.  «Пятилетка пышных похорон» (1980-1985 гг.). 

• Криминализация партии и комсомола. Участие функционеров в теневом 
бизнесе («хлопковое дело», «рыбное дело»). Боязнь «нового 1937 г.»: в 
партии растет число сторонников «упразднения» системы. 

• Нарастание межнациональных конфликтов между народами союзных 
республик из-за спорных территорий, с одной стороны, местными нациями и 
русскими переселенцами, с другой. Национальные группировки в партийных 
органах. Конфликт союзного и республиканского уровней управления. 

• Формирование значительной прослойки потенциальной протестной 
общественности, желающих лучшей, свободной жизни. 

• Боязнь проиграть в гонке вооружений Западу. 



Юрий Владимирович Андропов, 
Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982-1984 

гг.)



Константин Устинович Черненко, 
Генеральный секретарь ЦК КПСС (1984-1985 

гг.)



Михаил Сергеевич Горбачев, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС (1985-1991 гг.), Президент 

СССР (1990-1991 гг.)



Первый этап «перестройки» – так 
называемое «ускорение» (1985-1986гг.)

• План перейти к производству больших 
промышленных комплексов

• Призыв к подъему трудового энтузиазма
• Контроль трудовой дисциплины, 
антиалкогольная кампания, борьба с 
«нетрудовыми доходами»

• Задача «за 2-3 года повернуть экономику 
лицом к человеку» («социализм с 
человеческим лицом»)

• XXVII съезд КПСС (1986 г.) – снятие задачи 
прийти к коммунизму, начало 
деидеологизации 



Борис Николаевич Ельцин, 1985-1987 гг. – 
секретарь Московского горкома партии, 1990-1991 
гг. – председатель Верховного Совета РСФСР, 

1991-1999 гг. – президент РФ.



Ельцин на посту секретаря 
Московского горкома инспектирует 

магазин



1986-1989 гг. - начало демонтажа социалистической 
экономики. Официальное принятие термина 

«перестройка»
• Дискуссии о «социальном рыночном хозяйстве», «бухаринском 
пути», о выборе между социальной и либеральной 
демократией

• Появление общественных организация, разрабатывающих 
рыночные реформы:  «Ленинградский клуб», «Клуб 
социальных перемен»

• Серия «рыночных законов»:
1. 1986 – Закон об индивидуальной трудовой деятельности: 

разрешение заниматься частным предпринимательством
2. 1987 – Закон о государственном предприятии: разрешение 

создания смешанных предприятий
3. 1988 – Закон о кооперации: создание кооперативных 

объединений на госпредприятиях, работающих по рыночным 
принципам

4. 1988 – Закон о частных банках
5. 1989 – Закон об отмене государственной монополии на 

внешнюю торговлю
• Увеличение денежной эмиссии, рост инфляции 



1989-1991 гг. – рост дефицита на все виды 
товаров

• Альтернативные программы: «Курс на регулируемую рыночную 
экономику» (академик Леонид Абалкин) – «китайский путь», 
аренда госпредприятий при сохранении за государством командных 
высот; «500 дней» (академик Станислав Шаталин, Григорий 
Явлинский)   - приватизация государственной собственности, 
либерализация цен. В итоге делают выбор в пользу постепенной 
приватизации, начиная с широкой аренды госпредприятий. 

• 1990 г. – реформа ценообразования: повышение цен на 
сельскохозяйственную продукцию 

• 1991 г. – денежная реформа по курсу 1:18 для ликвидации 
внутреннего госдолга: сбережения населения начинают таять

• Инфляция на уровне 25% 
• Бюджетный дефицит в 200 млрд. рублей
• Влияние политики на экономический курс: Руководство РСФСР 

(Ельцин) в условиях борьбы с союзным руководством  (Горбачев) 
критикует его за «разорение» народа, искусственно усиливает 
продовольственный кризис

• Осень 1991 г. – создание Комитета по государственному имуществу 
во главе с Анатолием Чубайсом (начало разработки плана 
приватизации)

• Принятие решения о либерализации цен с 1 января 1992 г. 



Реформа советской политической 
системы

 (1987-1990 гг.)
• Осень 1986 г. – лозунги «демократизации» и «гласности». 

«Перестройка» преподносится как доведение революции до 
конца. 

• Раскрытие «запретных тем» из истории современности, 
революции, сталинизма, Великой Отечественной войны. 

• Опора на гуманитарную и техническую интеллигенцию, 
молодежь. 

• 1987 г. – «кадровая революция»: назначение на партийные 
должности по принципу верности идеям «перестройки». 
Масштабные кадровые чистки. 

• Начало противостояния союзного и республиканского уровня. 
Ельцин активно выступает против «номенклатуры», создает 
себе имидж «демократа». В октябре 1987 г. на пленуме ЦК 
смещен с должности, что делает его «гонимым страдальцем» в 
глазах критиков системы. 

• Апрель 1988 г. – XIX Всесоюзная партийная конференция.  
Март 1989 г. – I Съезд народных депутатов.  Кол-во 
членов – 1250 человек (500 избираются напрямую, 750 – от 
общественных организаций. Ельцин заявляет о себе как о 
лидере оппозиции.



Кризис советской национально-
государственной системы

• Национальные республики проводят политику в обход общесоюзных 
законов. 

• Автономные республики начинают претендовать на отделение от РСФСР 
(Татарская, Чечено-Ингушская). 

• На территории РСФСР располагается большая часть собственности 
союзных ведомств – российская партийно-государственная элита 
заинтересована в независимости. 

• Националистические движения на окраинах: резня армян в Сумгаите 
(Азербайджанская ССР, февраль 1988), выступления в Тбилиси (апрель 
1989), резня в Ферганской долине (Узбекская ССР, май-июнь 1989), 
выступления в Вильнюсе (январь 1991), на Украине. 

• III съезд народных депутатов СССР в марте 1990 г. учреждает 
пост президента СССР. В июне 1990 г. им избран Горбачев. Ельцин 
избран председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. 

• Декларации о государственном суверенитете союзных республик 
(РСФСР – 12 июня 1990 г.). 

• Февраль 1991 г. – ВС РСФСР учреждает пост президента РСФСР. 
• Март 1991 г. – общесоюзный референдум по сохранению СССР. 

Большинство –за сохранение Союза в обновленном виде. 
• Июнь 1991 г. – Ельцин избран президентом РСФСР. 
• Новоогаревский процесс (с апреля 1991 г.) – попытка выработки 

Договора о Союзе Суверенных государств (конфедерации) 9 
республиками 



Внешняя политика «перестройки»: «новое 
политическое мышление»



Горбачев и Рейган  на саммите в Рейкьявике
 (1986 г.)



Встреча Джорджа Буша-старшего и 
Горбачева на Мальте (декабрь 1989 г.)



Команда «перестройки» шла на полные 
уступки в вопросе воссоединения ФРГ и ГДР. 
Горбачев и канцлер ФРГ Гельмут Коль. 1990 г.



4 февраля 1990 г. Миллионный митинг за 
отмену 6 статьи Конституции о руководящей 

роли КПСС



18-21 августа 1991 г. – действие Государственного 
комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), 

«августовский путч»



«Реакция не пройдет». Популярность 
Ельцина благодаря путчу растет



8 декабря 1991 г. – подписание Беловежского 
соглашения о ликвидации СССР. 21 декабря 1991г. – 
Декларация о создании Содружества независимых 

государств (СНГ)



Спуск флага СССР 28 декабря 1991 г.



1 января 1992 г.  - либерализация в России цен. 2 
января – введение свободы торговли. Ускоренный 
переход к рыночной экономике («шоковая терапия»). 





Динамика ВВП России





Егор Тимурович Гайдар, министр экономики, 
заместитель председателя Совет министров 

РФ в 1992 г. Главный вдохновитель 
«шоковой терапии»



Анатолий Борисович Чубайс, с ноября 1991 г. – председатель 
«Госкомимущества», в 1992-1997 гг. занимал посты 

зампредсовмина, министра экономики, главы администрации 
президента. Главный разработчик  чековой приватизации (с 
августа 1992 г.). 1998-2008 гг. – глава РАО «ЕЭС». С 2011 г. – глава 

«Роснано»



Ваучер (приватизационный чек)



Залоговые аукционы – второй этап 
приватизации в России (1995 г.). Крупнейшие 

банки де-факто финансировали бюджет под залог 
акций госпредприятий



Владимир Олегович Потанин, в середин 1990-х – 
глава «ОНЭКСИМ-банка», автор идеи залоговых 

аукционов



Выпуск государственных краткосрочных облигаций 
(ГКО)– третий этап приватизации. финансовая 

пирамида, в 1996-1998 гг. обеспечивавшая бюджет, 
вместе с кредитами МВФ.  



Дефолт 17 августа 1998 г. 



Остановившийся завод



Забастовка шахтеров у здания 
Госдумы.

 1998 г.



Организованная преступность



Политический кризис 1992-1993 гг. 
Ельцин против Верховного Совета

• Верховный Совет обвиняет президента и правительство в 
целенаправленном подрыве экономики, ухудшении жизни населения, 
создании угрозы распада страны

• Чрезвычайные полномочия, полученные Ельциным для начального этапа 
рыночных реформ в 1992 г., остались за ним – критика за авторитарный 
стиль правления, стремление ликвидировать Советы

• Сторонники Ельцина – за президентскую республику, Верховный 
Совет – за президентско-парламентскую (как во Франции)

• Декабрь 1992 г. – VII Съезд народных депутатов РФ объявляет себя 
верховным органом власти в стране

• Январь 1993 г. – Ельцин предлагает референдум о конституционном строе
• Март 1993 г. – Конституционный суд и Верховный Совет объявляют 

референдум антиконституционной мерой
• Референдум проводится в апреле 1993 г., большинство 

высказывается за досрочные перевыборы парламента 
• Июнь 1993 г. – Конституционное совещание: начало подготовки проекта 

новой Конституции в обход мнения Верховного Совета
• 21 сентября 1993 г. – Ельцин издает Указ № 1400: запрет Съезда 

народных депутатов, учреждение Совета Федерации
• 3-4 октября 1993 г. – блокада и обстрел Белого домПоражение 

сторонников ВС.  Погибло около 1,5 тыс. человек. «Гражданская 
война в миниатюре»



Председатель Верховного Совета РФ Руслан 
Хасбулатов (справа) и вице-президент РФ 

Александр Руцкой













12 декабря 1993 г. – принятие Конституции 
РФ. Политический строй часто определяют 
как «суперпрезидентскую республику»



Партия 1995 1999 2003 2007 2011

% м % м % м % м % м
КПРФ 22,3 147 24,55 93 12,61 52 11,57 57 19,19 92

Наш дом-
Россия

9,9 67

ЛДПР 11,5 51 6,18 17 11,45 36 8,14 40 11,67 56

Яблоко 6,9 45 5,94 23 4,30 0 1,59 0 3,43 0

Единство 
(Единая 
Россия)

23,88 81 37,57 304 64,30 315 49,32 238

Справедли
вая Россия

7,74 38 13,24 64

Родина 9,02 38

Союз 
правых сил

8,63 32 3,97 0

Отечество-
вся Россия

11,98 46



Политический процесс в России в 
1990-е гг.

• Отличался ярко выраженным противостоянием президента с 
Думой, а впоследствии и с Советом Федерации. В Думе 
преобладают коммунисты. 

• На президентских выборах 1996 г. Ельцин набрал в 1 туре 35,3%, 
Зюганов – 32 %, Лебедь – 14,5 %, Явлинский – 7,3 %, Жириновский – 
5,7 %. «Компромисс» с коммунистами и Лебедем.

• Ельцин все больше подпадает под влияние «теневого 
правительства»: олигархов (Борис Березовский и др.), сотрудников 
службы безопасности, родственников. Здоровье Ельцина 
ухудшается (алкоголизм, несколько операций на сердце), рейтинг 
падает, его фигура обрастает слухами. Дума предпринимает 
попытку его импичмента. 

• 1998-1999 гг. – правительственный кризис: сменяются 4 премьер-
министра (Виктор Черномырдин – Сергей Кириенко – Евгений 
Примаков – Сергей Степашин – Владимир Путин). 

• Уход Ельцин в отставку 31 декабря 1999 г. был единственным 
шансом для окружения президента сохранить преемственность 
курса при консолидации власти. 



«Семибанкирщина»



Ельцин и Березовский



Предвыборная кампания Ельцина в 1996 г.



Генерал Александр Лебедь



Виктор Черномырдин, премьер-министр РФ 
в 1993-1998 гг.



Евгений Примаков, в 1996-1999 гг. министр 
иностранных дел, в 1999 г. премьер-министр, 

депутат блока 
«Отечество-вся Россия»



Владимир Путин после назначения премьер-
министром в августе 1999 г.



Отставка Ельцина 31 декабря 1999 г.



Внутренняя политика 2000-х гг. 
• Политическая и административная сфера:

1. Формирование коалиции большинства в Госдуме
2. Создание федеральных округов
3. Создание Государственного совета
4. Реформа Совета Федерации: его члены теперь назначаются (2000 г.)
5. Ограничение числа политических партий за счет минимальной численности в 10 

тыс. членов (в 2012 г. ограничение снято)
6. Создание «партии власти» – Единой России (2002 г.)
7. Создание «вертикали власти» – системы иерархии в государственном аппарате, 

большей ответственности перед Кремлем.
8. Отмена выборов губернаторов (2005 г.)
9. Увеличение срока работы президента и Думы до 6 и 5 лет (2009 г.)
• Судебная реформа: прописано полномочия судей; они могут быть отправлены в 

отставку по решению квалификационной комиссии (2001 г.)
• Социально-экономическая сфера:

1. Попытка монетизация льгот (2004 г.)
2. Реформа ЖКХ (с 2007 г.)
• Реформа образования (с 2002 г.). ЕГЭ и стремление к мировым стандартам.
• Военная реформа (с 2008 г.). Перевооружение армии, движение к контрактной 

службе. 



Федерализм и национальные отношения в 
России

• На момент распада СССР не был четко установлен характер отношений 
федерального центра и регионов. Не только республики, но области и края 
принимают свои конституции.

• Март 1992 г. – Федеративный договор (республики не имеют права 
выхода из состава страны). 

• 1991 г. – Чечня объявляет о независимости.
• 1994-1996 гг. – Первая чеченская война. Август 1996 г.  - Хасавюртовские 

соглашения. Официальная цифра убитых со стороны федеральных войск – 
5042 чел., боевиков – около 3 тыс.

• 1996-1999 гг. – полунезависимый статус «республики Ичкерия»
• 1999-2001 гг. – Вторая чеченская война. 
• 1996 г. – закон о национально-культурной автономии регионов
• 1999 г. – закон об отношениях федерального центра и регионов
• 2000 г. – реформа Совета Федерации (его члены назначаются 

президентом), создание совещательного Государственного совета 
и разделение страны на 8 федеральных округов.  

• Введение полномочных представителей президента в регионах. 
• Сокращение численности регионов (сейчас их 85).
• 2004 г. – министерство регионального развития
• 2005 г. – отмена выборов губернаторов (назначаются президентом)
• 2011 г. – возврат выборов губернаторов 





Генерал Джохар Дудаев, президент Чечни
 в 1991-1996 гг. 



Грозный после штурма 
в декабре 1994-январе 1995 гг.



Шамиль Басаев



Взятие заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 
октябре 2002 г.



Теракт в московском метро в марте 2010 г. 



Внешняя политика постсоветской России
• Ориентация на выстраивание взаимовыгодных отношений с США, ЕС, странами 

Восточной Азии
• Продолжение политики сокращения стратегических наступательных 

вооружений вместе с США:
1. 1993 г. – договор СНВ-2
2. 2002 г. – Договор о стратегических наступательных потенциалах. Выход США из 

Договора по ПРО 1972 г. 
3. 2010 г. – договор СНВ-3 . США и Россия могут иметь по 1550 ядерных зарядов
• 1994 г. – присоединение России к программе НАТО «Партнерство ради мира»
• 1996 г. – вступление России в Совет Европы
• 1997 г.  - Основополагающий  акт о взаимных отношениях России и НАТО
• 2002 г. – создание Совета Россия-НАТО (работа прекращена в 2014 г.)
• Работа по решению Палестинского вопроса, Иранской ядерной программы
• Стремление к развитию интеграции на постсоветском и евразийском 

пространстве:
1. 1991 г. – создание СНГ
2. 1992 г. – Договор о коллективной безопасности
3. 2001 г. – ШОС
4. 2002 г. – ОДКБ
5. 2003 г. – ЕврАЗЭС 
6. 2007 г. – Таможенный союз
7. 2014 г. – ЕАС
• Участие в саммитах G-8 (Россия исключена в 2014 г.) и G-20, АТЭС, БРИКС



«Дружба» Билла и Бориса



Путин и Джордж Буш-младший в Кремле. 2002 
г.



Дмитрий Медведев и Барак Обама 
подписывают договор СНВ-3. Прага, апрель 

2010 г.



Встреча «шестерки» по Ирану



Саммит БРИКС



Российско-грузинский конфликт августа 2008 
г.



Крымская операция 2014 г.


