
ТЕМА 8: 
СССР, РФ 

в 1945 – 2014 гг.



СССР В 1945 – 1953 гг.: первые 
послевоенные мероприятия

■ Летом 1945 г. началась демобилизация 
армии.

■ Осенью в стране было отменено 
чрезвычайное военное положение, 
возобновлены отпуска, восстановлен 
восьмичасовой рабочий день, 
ликвидированы обязательные сверхурочные 
работы. 

■ Началась перестройка военной 
экономики на мирный лад. 

■ Упразднили наркоматы военной 
промышленности (танковой, миномётного 
вооружения, боеприпасов). 

■ Вместо них создали наркоматы (с 1946 г. 
- министерства) гражданского профиля 
(сельскохозяйственного, транспортного 
машиностроения, машиностроения и 
приборов).



СССР В 1945 – 1953 гг.: восстановление 
хозяйства (промышленность)

■ Цель четвёртой пятилетки (1946-1950)  -  восстановление 
тяжёлой промышленности. Страна возвращалась к 
довоенной модели экономического развития. В короткие сроки 
последствия войны ликвидировали. 

■ К концу 1948 г. во многих отраслях удалось достигнуть 
довоенного уровня. В строй ввели 6200 восстановленных и вновь 
построенных предприятий (Днепрогэс, металлургические заводы 
Юга, шахты Донбасса). 

■ Особое внимание уделялось оборонной промышленности, 
расходы на которую не сократились. В 1947 г. под руководством С.
П. Королёва была испытана баллистическая ракета. Осенью 
1949 г. при участии И.В. Курчатова создали атомное оружие. 
Выдающуюся роль в создании водородной бомбы в 1953 г. 
сыграл А.Д. Сахаров. 

■ Лёгкая и пищевая промышленность значительно 
отставали.

■ В 1950 г. официально объявили, что пятилетний план выполнен 
досрочно. В 1950-1954 гг. темпы роста промышленности 
снизились.



СССР В 1945 – 1953 гг.: восстановление 
хозяйства (сельское хозяйство)

■ На восстановление сельского хозяйства выделили минимальные 
средства. Вознаграждение за труд в колхозах носило 
символический характер. Производительность труда была 
ниже довоенной. 

■ Колхозники жили за счёт личного подсобного хозяйства, 
размер которого в 1946 г. был сокращён. Им не полагались 
пенсии, они не имели паспортов, не могли покинуть деревню 
без разрешения властей. Колхозник получал в четыре раза меньше, 
чем рабочий служащий, обязан был платить налог с личного 
приусадебного хозяйства. 

■ В 1946 г. Украину, Молдавию, юг России поразила засуха. 
Руководство страны потребовало от колхозов выполнить планы 
сдачи зерна государству. Разразившийся в деревне голод 
привёл к гибели тысяч людей.

■ Система управления сельским хозяйством не изменилась. 
Колхозы были укрупнены. Их количество в начале 50-х гг. 
сократилось почти втрое. Техническая оснащённость 
оставалась низкой. План четвёртой пятилетки по развитию 
сельского хозяйства не выполнили.



СССР В 1945 – 1953 гг.: итоги 
восстановительного периода.

■ В декабре 1947 г. отменили 
карточную систему. 

■ Одновременно цены на продукты 
были повышены.  

■ В этом же году провели денежную 
реформу, которая укрепила 
финансовую систему. 

■ В последующие годы несколько раз 
проводили снижение цен. 

■Ограниченные средства 
отчислялись на жилищное 
строительство, 
здравоохранение, народное 
образование. 

■ Тем не менее уровень жизни в 
городах постепенно повышался. 
Это было достигнуто за счёт 
разорения деревни.



СССР В 1945 – 1953 гг.: советское 
общество после войны

■ В послевоенные годы многие 
освобождённые из фашистских 
лагерей советские люди были 
отправлены в лагеря советские, 
ссылку или на принудительные 
работы. 

■ Несмотря на добровольное 
возвращение многих русских 
эмигрантов первой волны, 
большинство из них также было 
подвергнуто гонениям. 

■ Продолжилась политика 
репрессий против некоторых 
национальностей. Были 
переселены крымские татары, 
чеченцы, ингуши, калмыки, 
карачаевцы, балкарцы.



СССР В 1945 – 1953 гг.: возвращение к 
политике репрессий

■ В конце 40-х гг. произошли новые чистки 
руководящих партийных кадров. 

■ Самым известным стало "Ленинградское дело". 
В 1949 г. ряд партийных руководителей, ранее 
когда-либо работавших в Ленинграде, были 
обвинены в попытке разрушить Советский 
союз, противопоставив Россию СССР, а Ленинград 
- Москве. К смертной казни приговорили около 
200 человек. Погибли секретарь ЦК ВКП(б) А.А. 
Кузнецов, председатель Госплана Н.А. 
Вознесенский, первый секретарь ленинградского 
обкома П.С. Попков. 

■ «Дело врачей», 1952 год: ведущие ученые-медики 
и профессура медицинских ВУЗов и клиник были 
обвинены в том, что они «залечили» 
государственных деятелей и деятелей 
культуры (Фрунзе, Дзержинскоого, Горького). 
Дело было прекращено после смерти 
Сталина. 



СССР В 1945 – 1953 гг.: рост 
международного авторитета СССР

■ Возросший после II мировой 
войны авторитет СССР 
базировался на военной мощи 
Советского государства и 
признательности европейских 
народов за освобождение от 
фашизма. 

■ В 1945 г. была создана 
Организация Объединённых 
Наций (ООН), которая 
объединила 51 государство. СССР 
стал постоянным членом 
Совета Безопасности - 
основного органа ООН.

■ В 1945 году начал работу 
Международный трибунал в 
Нюрнберге, осудивший 
преступления нацистов против 
человечества.



СССР В 1945 – 1953 гг.: усиление 
идеологического давления на культуру

Руководство осуществлял А.А. Жданов. 
■ В 1946-1948 гг. вышло несколько 

постановлений ЦК ВКП(б). Они были 
направлены против творческой 
интеллигенции. Пострадали такие 
деятели, как А.А. Ахматова, М.М. 
Зощенко, Д.Д. Шостакович, В.И. 
Мурадели, С.С. Прокофьев, С.М. 
Эйзенштейн и др.

■ В 1948 г. развернулась широкая 
кампания борьбы с 
"космополитизмом" и 
"низкопоклонством перед Западом". 
Космополитом мог быть объявлен любой 
человек, интересующийся западной 
литературой, музыкой, театром, техникой. 



СССР В 1945 – 1953 гг.: усиление 
идеологического давления на науку

■ Практически оборвались связи с мировой наукой. 
■ Доказывалось первенство русской науки в важнейших 

открытиях и изобретениях: паровоза, самолёта, лампы 
накаливания, радио и т.д.

■ В августе 1948 г. произошёл окончательный разгром 
отечественной генетики. Развитие этой науки было 
остановлено на многие годы. 

■ В 1947-1951 гг. были проведены "дискуссии" по философии, 
политэкономии, языкознанию, истории, физиологии, 
математики, биологии.

■ Некоторые науки осудили как "буржуазные". Такая участь 
постигла волновую механику, кибернетику, психоанализ, 
квантовую физику, теорию вероятностей, 
статистический анализ в социологии. Десятки тысяч учёных 
были лишены возможности заниматься наукой.



СССР В 1945 – 1953 гг.: формирование 
лагеря социалистических стран

■ В 1945-1948 гг. были сформированы коммунистические 
правительства в Албании, Болгарии, Венгрии, Польше, 
Румынии, Чехословакии, Югославии. Коммунисты пришли к 
власти в Северном Вьетнаме, Северной Корее и Китае. 

■ В большинстве этих стран находились советские войска. 
Здесь сложилась система, аналогичная сталинской. С этими 
государствами были заключены договоры о дружбе, им была 
оказана значительная экономическая помощь. 

■ Любое отклонение от намеченного политического курса 
воспринималось в Москве враждебно. Именно это стало 
основанием для разрыва отношений с Югославией в 1948 г. 

■ В 1949 г. был создан Совет Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ). В него вошли СССР и страны Восточной Европы. 
Основной задачей СЭВ было установление взаимовыгодного 
экономического сотрудничества.



СССР В 1945 – 1953 гг.: формирование 
лагеря социалистических стран



СССР В 1945 – 1953 гг.: формирование 
биполярного мира

■ В первые послевоенные годы коммунисты входили в состав 
правительств ряда западно-европейских государств 
(Франции и Италии). Усиление влияния коммунистов было 
связано с тем, что во многих странах в годы войны они 
возглавляли борьбу с фашизмом.

■ В Западной Европе, оккупированной войсками Соединённых 
Штатов и Великобритании, коммунистические партии не 
смогли прийти к власти. 

■ В соответствии с "планом Маршалла" США оказали этим 
странам экономическую помощь в размере 12 млрд. 
долларов. Экономическое и политическое влияние США в этом 
регионе усилилось. 

■ Таким образом, Европа была разделена на две 
противоборствующие друг другу группировки государств.



СССР В 1945 – 1953 гг.: формирование 
биполярного мира



СССР В 1945 – 1953 гг.: начало 
«холодной войны»

■ Уже в 1945 г. противоречия в политике 
ведущих стран антигитлеровской коалиции 
СССР, США и Великобритании обострились. 

■ В ноябре 1945 г. США имели план ведения 
атомной войны против СССР. На территории 
СССР было намечено 20 крупных объектов для 
атомных бомбардировок. 

■ В марте 1946 г. бывший премьер-министр 
Великобритании Черчилль в Фултоне (США) 
произнёс свою знаменитую речь о "железном 
занавесе" и начале "холодной войны".

■ Целью «холодной войны» была защита 
западной цивилизации от коммунизма. 
Президент США Г. Трумэн поддержал позицию 
Черчилля.



СССР В 1945 – 1953 гг.: распад 
антигитлеровской коалиции

■ На Парижской конференции 1946 г. бывшим 
союзникам не удалось урегулировать 
спорные вопросы. 

■ Надежды на сотрудничество после войны 
стран антигитлеровской коалиции не сбылись.

■ Ядром противостояния стало советско-
американское противоборство. 

■ Символом раскола на две системы явился 
раздел Германии на два государства. В 
оккупационных зонах США, Англии и Франции 
была сформирована система западного 
образца и в 1949 г. образована Федеративная 
Республика Германия (ФРГ). В зоне оккупации 
СССР - Германская Демократическая 
Республика (ГДР).



СССР В 1945 – 1953 гг.: военные блоки 
НАТО и ОВД

■ В 1949 г. был создан военно-политический 
блок НАТО, в который вошли США, Канада и 
десять западноевропейских государств. СССР 
и страны Восточной Европы постепенно 
оказались в окружении военных баз США. 

■ В 1955 г. образовался восточноевропейский 
военно-политический блок ОВД 
(Организация Варшавского договора). 

■ Два враждебных блока противостояли 
друг другу. 

■ В 1954 г. появился военный блок СЕАТО. Он 
объединил США, Великобританию, Францию, 
Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, 
Филиппины и Пакистан.





СССР В 1945 – 1953 гг.: война в Корее 
(1950 – 1953 гг.)

■ После окончания II мировой войны на севере Кореи укрепились 
силы, ориентированные на СССР, на юге - на США. 

■ Война началась в 1950 г. после того, как войска Северной Кореи 
(Ким Ир Сен) за несколько недель заняли почти весь 
Корейский полуостров. 

■ СССР оказал Северной Корее значительную военную 
помощь. Китай, где к власти пришло коммунистическое 
правительство во главе с Мао Цзэдуном, направил в Северную 
Корею добровольцев. 

■ США под флагом ООН ввели в Корею свои войска. 
Американцы обсуждали вопрос о применении атомного оружия. 
Мир оказался на грани ядерной войны. 

■ В 1953 г. было подписано соглашение о перемирии. В 
результате войны погибло несколько миллионов человек. Корея 
осталась разделённой на два государства.



СССР В 1945 – 1953 гг.: первые 
проблемы в социалистическом лагере

■ После смерти Сталина в некоторых 
странах Восточной Европы 
наметились признаки недовольства. 

■ Прошли забастовки и демонстрации в 
Венгрии и Чехословакии. В 1953 г. 
Советская армия подавила 
антиправительственные 
выступления в ГДР.

■ С осени 1954 г. началась нормализация 
отношений с Югославией. Были 
установлены дружеские отношения с 
Индией. 

■ В сентябре 1955 г. Советский союз 
признал ФРГ и установил с ней 
дипломатические отношения.



СССР В 1953 – 1964 гг.: борьба за власть 
после смерти И.С. Сталина

■ 5 марта 1953 г. умер Сталин. Председателем Совета 
Министров стал Г.М. Маленков. Министерство 
Внутренних дел возглавил Л.П. Берия. Н.С. Хрущёву 
поручили руководить Секретариатом ЦК КПСС. Между 
ними разгорелась скрытая борьба за власть.

■ Против Берия выступила группа руководителей, 
которую возглавили Хрущёв, Булганин и Жуков. 

■ 26 июня 1953 г. Берия арестовали и впоследствии 
расстреляли как врага народа. 

■ В сентябре 1953 г. Хрущёва избрали первым 
секретарём ЦК КПСС. 

■ В 1955 г. после выдвинутых против него обвинений 
Маленков подал в отставку. Руководителем 
Совмина стал Булганин, министром обороны вместо 
него - Жуков. Это заметно усилило влияние Хрущёва.



СССР В 1953 – 1964 гг.: конец политики 
репрессий. Реабилитации. ХХ съезд.

■ В 1953-1955 гг. пересмотрели все основные 
политические дела послевоенного времени. 

■ Сняли обвинения с репрессированных народов и 
восстановили государственность многих из них. 

■ Этот процесс ускорился после XX съезда партии, 
который проходил в 1956 г. Хрущёв выступил с 
докладом «О культе личности и его 
последствиях», в котором Сталин был назван 
ответственным за массовые репрессии и 
катастрофическое экономическое положение страны. 

■ Через несколько месяцев вышло постановление ЦК 
КПСС "О преодолении культа личности и его 
последствий". После съезда началась массовая 
реабилитация политических заключённых. 
Большинство виновных в репрессиях избежало 
наказания.



СССР В 1953 – 1964 гг.: оттепель как 
явление общественной жизни

■ Возникли новые журналы демократической 
направленности: "Юность", "Молодая гвардия", 
"Москва", "Наш современник". 

■ Особую роль играл журнал "Новый мир" во главе с 
А.Т. Твардовским. 

■ Опубликовали некоторые произведения А.И. 
Солженицына. 

■ Наряду с этим культура продолжала 
испытывать идеологическое давление и грубое 
вмешательство лидеров партии. 

■ С конца 50-х гг. "оттепель" в духовной жизни 
пошла на убыль. После публикации за границей 
романа "Доктор Живаго" из Союза писателей был 
исключён Б.Л. Пастернак. Нападкам подверглись поэт 
А.А. Вознесенский, скульптор Э. Неизвестный, 
художник Р.Р. Фальк.



СССР В 1953 – 1964 гг.: попытка 
отстранения Н.С. Хрущева в 1957 году
■ Десталинизация общества вызвала противодействие 

ряда лидеров партии. Летом 1957 г. семь из одиннадцати 
членов Президиума ЦК КПСС потребовали отставки 
Хрущёва. 

■ Благодаря поддержке Жукова и других партийных деятелей 
Хрущёв одержал победу. Вскоре все выступившие против 
Хрущёва были отстранены от власти: Каганович, 
Молотов, Маленков, Ворошилов. Позже и Жукова также сняли 
с поста министра обороны. 

■ В 1958 г. Хрущёв стал Председателем Совета Министров 
СССР. В его руках сосредоточилась вся власть.



СССР В 1953 – 1964 гг.: развитие 
сельского хозяйства. Целина.

■ Была проведена реорганизация сельского 
хозяйства. С колхозов списали 
задолженность, повысили закупочные 
цены, увеличили государственные расходы на 
нужды деревни, снизили налоги на личные 
подсобные хозяйства, ввели для колхозников 
пенсии и паспорта. 

■ С 1954 г. начали освоение целинных и 
залежных земель. Это позволило на некоторое 
время ослабить зерновую проблему. 

■ В 1958 г. ликвидировали государственные 
машинно-тракторные станции (МТС), 
которые обслуживали колхозы. Техника за 
плату была передана колхозам. С 1958 г. 
началась ликвидация приусадебных 
хозяйств колхозников.



СССР В 1953 – 1964 гг.: сельское 
хозяйство. Кукурузная кампания.

Кукурузная кампания - попытка массового 
внедрения кукурузы в СССР без учета 
климатических условий.

■В 1954 по инициативе Хрущева в сельском 
хозяйстве начались эксперименты по 
резкому расширению районирования 
кукурузы

■Планировалось увеличение темпов 
прироста рогатого скота в 1959-1965. 

■В начале 1960-х годов четверть 
пахотных земель была занята 
кукурузой.

■Но урожаи оказались крайне низкими. К 
середине 1960-х годов посевы кукурузы 
стали сокращаться.



СССР В 1953 – 1964 гг.: решение 
жилищного вопроса

«Хрущёвки»  — панельные или кирпи
чные двух-пятиэтажные дома, 
массово сооружавшиеся в СССР во 
время правления Никиты Сергеевича 
Хрущёва. Строительство «хрущёвок» 
продолжалось с 1959 по 1985 год.



СССР В 1953 – 1964 гг.: освоение 
космоса.

■ Спутник-1 — первый искусственный спутник 
Земли, советский космический аппарат, 
запущенный на орбиту 4 октября 1957 года. 
Над созданием искусственного спутника  Земли, 
во главе с основоположником  практической 
космонавтики С.П. Королёвым, работали 
ученые М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов и другие.

■ Белка и Стрелка — собаки-космонавты. Первые 
животные, совершившие 19 августа 1960 года 
космический полет и вернувшиеся невредимыми.

■ 12 апреля 1961 года в Советском Союзе 
выведен на орбиту вокруг Земли первый в 
мире космический корабль-спутник "Восток" 
с человеком на борту. Первым космонавтом 
космического корабля стал Юрий Гагарин.



СССР В 1953 – 1964 гг.: Проблемы 
начала 1960-х гг.

■ В начале 60-х гг. начались 
трудности с продуктами. 
Цены на ряд продовольственных 
товаров были повышены. 
Ширились 
антиправительственные 
настроения. 

■ В Новочеркасске 
столкновения с войсками 
привели к человеческим 
жертвам. Волнения произошли 
в Темиртау, Александрове, 
Кривом Роге, Грозном. 

■ С 1962 г. СССР начал закупать 
зерно за границей.



СССР В 1953 – 1964 гг.: Реформа 
управления. Совнархозы.

■ В 1957 г. вместо ликвидированных отраслевых 
министерств и ведомств появились территориальные 
Советы Народного Хозяйства (Совнархозы), которым была 
подчинена вся промышленность регионов. 

■ В первые годы это дало положительный результат. 
Среднегодовые темпы роста промышленного 
производства в Советском союзе превысили 10%.

■ Реформа не затрагивала основ командно-
административной системы, и вскоре возникли новые 
проблемы. В промышленности упор делался на производство 
средств производства. 

■ Уже в начале 60-х гг. темпы роста опять снизились до 1-2 
% в год. Лёгкая промышленность развивалась медленнее.



СССР В 1953 – 1964 гг.: Задача 
построения коммунизма
■ В 1961 г. на XXII съезде КПСС была принята новая программа 

партии. 
■ В ней ставилась задача построения коммунизма через 20 

лет.



СССР В 1953 – 1964 гг.: «Оттепель» во 
внешней политике. Страны третьего мира

■ 1960-е годы – годы крушения колониальной 
системы. Освободились страны Юго-Восточной 
Азии, Африки, Океании. В условиях биполярного 
мира перед освободившимися странами вставал 
выбор: выбрать капиталистическую 
ориентацию или социалистическую.

■ СССР налаживал отношения со странами, 
которые выбирали социалистическую 
ориентацию, прежде всего Индией, 
Индонезией, Египтом, Алжиром, Кубой. Им была 
предоставлена широкая экономическая 
помощь.

■ В 1959 году на Кубе пришли к власти 
коммунисты во главе с Фиделем Кастро и Куба 
стала первой социалистической страной на 
американском континенте.



СССР В 1953 – 1964 гг.: Восстание 1956 
года в Венгрии

■ В 1956 г. 
антикоммунистическое 
восстание вспыхнуло в 
Венгрии. Оно было подавлено 
советскими войсками. 

■ Ухудшились отношения с 
Албанией и Китаем. 
Правительства этих стран не 
поддержали 
десталинизацию советского 
общества. 

■ В начале 60-х гг. дело дошло 
до прекращения 
экономической помощи и 
высылки китайских дипломатов 
из Москвы.



СССР В 1953 – 1964 гг.: Гонка 
вооружений. Визит Хрущева в США.

■ СССР предпринял шаги по 
прекращению гонки вооружений. 

■ В одностороннем порядке в два раза 
сократили численность вооружённых 
сил, объявили мораторий на 
испытание ядерного оружия. 

■ Сокращение армии сопровождалось 
ракетно-ядерным перевооружением. 

■ Визит Хрущёва в 1959 г. в США 
укрепил международный престиж 
Советского Союза. 

■ В 1963 г. министры иностранных дел 
СССР, США и Англии в Москве 
подписали договор о запрещении 
испытаний ядерного оружия в 
атмосфере, космосе и под водой.



СССР В 1953 – 1964 гг.: Новый виток 
«холодной войны»

■ Весной 1960 г. был сорван визит 
президента Д. Эйзенхауэра в 
Советский союз и встреча лидеров 
СССР, США, Великобритании и 
Франции в Париже. 

■ Неудачей закончилась встреча 
Хрущёва с новым американским 
президентом Дж. Кеннеди в июне 
1961 г. в Вене. Сторонам не удалось 
договориться по поводу статуса 
Берлина, разделённого на две части с 
1945 г. 

■ Вскоре власти ГДР с согласия Москвы 
воздвигли стену вокруг Западного 
Берлина.



СССР В 1953 – 1964 гг.: Карибский 
кризис 1962 года.

■ Пиком противостояния 
явился Карибский 
кризис. 

■ В 1962 г. СССР 
разместил на Кубе 
ракеты, способные нести 
атомные заряды. 

■ США заявили протест и 
привели вооружённые 
силы в боевую готовность. 

■ Мир оказался на грани 
ядерной войны. 

■ После переговоров СССР 
вывел ракеты, а США 
сняли блокаду с Кубы. 



СССР В 1953 – 1964 гг.: Снятие Н.С. 
Хрущева в 1964 году.

■ Неудачи Хрущёва во внешней политике, 
снижение темпов экономического 
развития, ухудшение жизненного 
уровня, утрата личной популярности 
позволили противникам Хрущёва 
перейти в наступление. 

■ В октябре 1964 г. на пленуме ЦК КПСС 
его обвинили в неправильной 
политике, сняли со всех постов и 
отправили на пенсию. 

■ Первым секретарём ЦК КПСС избрали 
Л.И. Брежнева, Председателем Совета 
Министров СССР назначен А.Н. 
Косыгин. Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР остался А.М. 
Микоян.



СССР В 1964 – 1985 гг.: Реформы А.Н. 
Косыгина 1965 г. Промышленность.

■ Ликвидировали территориальную систему 
управления через Совнархозы. 
Восстановили отраслевой принцип 
руководства через министерства. 

■ Увеличили самостоятельность 
предприятий. Часть доходов теперь 
оставалась в их распоряжении. Эти средства 
шли на развитие производства, 
материальное поощрение, жилищное 
строительство, социальную сферу. 

■ Сократили число плановых показателей. 
Широко применялся хозрасчёт. 

■ Предполагалось ввести элементы 
регулируемых рыночных отношений. 



СССР В 1964 – 1985 гг.: Реформы А.Н. 
Косыгина 1965 г. Сельское хозяйство.

■ Усилили самостоятельность колхозов и совхозов. Взяли курс 
на создание крупных специализированных комплексов. 

■ Снизили план обязательных поставок и повысили 
закупочные цены. С колхозов списали долги. 

■ Повысили материальную заинтересованность колхозников в 
росте производства. Сняли ограничения с личных подсобных 
хозяйств. 

ИТОГИ: 
+ Эти меры стимулировали увеличение производства. К 

середине 70-х гг. продовольственная проблема решена, 
значительно повысился уровень жизни на селе. 

- В последующем многие планы оказались не реализованы или не 
принесли ожидаемого результата. Большинство колхозов 
продолжало оставаться убыточными. Несмотря на 
увеличение закупок продовольствия за рубежом, вновь возникли 
проблемы с продовольствием.



СССР В 1964 – 1985 гг.: Реформы А.Н. 
Косыгина 1965 г. «Золотая» пятилетка.

■ В годы восьмой пятилетки (1965-1970 гг.) 
реформа дала положительные 
результаты. 

■ Объем промышленного производства 
вырос на 50%. 

■ Построили почти 2000 крупных 
предприятий. Освоили новые 
промышленные районы на севере и 
востоке страны. 

■ По добыче угля и железной руды, 
производству цемента, тепловозов, 
тракторов и комбайнов Советский союз 
обогнал США. 

■ По производительности труда и 
доходу на душу населения наша страна 
отставала от американского уровня.



СССР В 1964 – 1985 гг.: Реформы А.Н. 
Косыгина 1965 г. «Золотая» пятилетка.



СССР В 1964 – 1985 гг.: Начало «застоя».

■ В начале 70-х гг. реформы были приостановлены. Основные 
усилия направили на развитие оборонной промышленности.

■ Особое внимание уделили увеличению добычи нефти и газа. 
Сделали ставку на расширение продажи сырья за рубеж (СССР 
заработал на этом около 170 млрд. долларов). Эти средства 
использовали для смягчения кризисных явлений и повышения 
жизненного уровня.

■ В конце 70-х гг. падение спроса на топливо привело к снижению 
мировых цен. Выросли дефицит государственного бюджета и 
внешний финансовый долг, увеличилась инфляция. 

■ В начале 80-х гг. резко снизились темпы роста 
промышленности и сельского хозяйства. Упал жизненный 
уровень, поднялись цены, появился дефицит и очереди. 

■ Когда в 1982 г. умер Брежнев, страна находилась в сложном 
положении. Слабые попытки его преемников Ю.В. Андропова и К.
У. Черненко улучшить положение не увенчались успехом.



СССР В 1964 – 1985 гг.: Начало «застоя».



СССР В 1964 – 1985 гг.: Диссидентское 
движение.

■ С приходом к власти Брежнева процесс десталинизации 
общественной жизни закончился. Запретили критику культа 
личности, свернули процесс реабилитации. 

■ Предпринимались попытки создания культа Брежнева. 
Большинство советских людей, слабо веря в идеалы социализма, 
открытого сопротивления системе не оказывали. 

■ Тем не менее росло движение инакомыслящих, которое принято 
называть диссидентским. Многие диссиденты были 
арестованы и осуждены: А. Синявский, И. Бродский. Некоторые 
помещены в психиатрические больницы: В. Буковский, Л. 
Губанов. За границей оказались многие деятели искусства: 
писатель А.И. Солженицын, кинорежиссёр А. Тарковский, режиссёр 
Ю. Любимов, поэт И. Бродский, виолончелист М. Ростропович.  

■ Духовным лидером правозащитного движения в СССР стал 
академик А.Д. Сахаров.



СССР В 1964 – 1985 гг.: Диссидентское 
движение.

А.И. Солженицын А.Д. Сахаров И. Бродский

А.Тарковский
М. Ростропович и 

Г. Вишневская А.Галич



СССР В 1964 – 1985 гг.: Отношения со 
странами Запада.

■ После визита в Москву в 1966 г. Президента Франции 
генерала де Голля, установились дружественные отношения с 
Францией. 

■ В 1970 г. СССР и ФРГ подписали договор. Обе стороны признали 
все территориальные изменения в Европе. Во второй половине 70-
х гг. ФРГ превратилась в одного из основных торговых 
партнёров Советского Союза. 

■ В 1971 г. было заключено четырёхстороннее соглашение по 
Западному Берлину (он признавался не принадлежащим ФРГ).

■ В начале 70-х гг. американское руководство признало военное 
равенство (паритет) между СССР и США. В 1972 г. был 
подписан советско-американский договор об ограничении 
стратегических вооружений (ОСВ-1). 

■ В начале 70-х гг. при содействии Советского Союза прекратилась 
война во Вьетнаме. 



СССР В 1964 – 1985 гг.: Совещание в 
Хельсинки 1975 года.

Вершиной разрядки стало 
совещание по безопасности 
и сотрудничеству в 
Хельсинки в 1975 г. В нём 
приняли участие 33 
европейских государства, США 
и Канада. 

Итоговый документ закрепил 
послевоенные границы в 
Европе, расширил 
экономические и политические 
контакты. 

Страны отказались от 
применения силы в решении 
спорных проблем.



СССР В 1964 – 1985 гг.: Ухудшение 
отношений с социалистическими странами

В конце 1960-х гг.: новый виток проблем в 
социалистическом лагере.

■ Резко ухудшились советско-китайские 
отношения. В конце 60-х гг. дело дошло 
до вооружённых столкновений на 
дальневосточной границе. 

■ В 1967 г. осложнилось положение в 
Польше. Коммунистическому руководству 
страны СССР оказал экономическую 
помощь. 

■ В 1968 г. правительство Чехословакии 
попыталось провести реформы и 
выйти из-под советского влияния. 
СССР союз организовал военную 
интервенцию в эту страну. Эти события 
называются Пражская весна.



СССР В 1964 – 1985 гг.: Ввод советских 
войск в Афганистан в 1979 г. Ухудшение 
отношений с капиталистическими странами

■ Во второй половине 70-х гг. 
отношения с Западом 
ухудшились. 

■ Окончательный удар по 
разрядке был нанесён после 
ввода советских войск в 
Афганистан в декабре 
1979 г. ООН осудила 
действия СССР.

■ Американский Конгресс 
отказался утвердить 
подписанный в 1979 г. 
договор ОСВ-2. Начался 
новый виток гонки 
вооружений.



СССР В 1985 – 1991 гг.: М.С. Горбачев. 
Курс на перестройку и ускорение.

■ К началу 80-х гг. Советский 
союз находился в 
преддверии 
экономического, 
социального и 
политического кризиса.

■ В марте 1985 г. на пост 
генерального секретаря ЦК 
КПСС избрали М.С.
Горбачёва. 

■ В апреле 1985 г. был 
провозглашён курс на 
перестройку и ускорение 
экономического и 
социального развития. 



СССР В 1985 – 1991 гг.: Ускорение 
социально-экономического развития.

■ По плану на XII пятилетку 
(1986-1990) наметили 
увеличение темпов роста 
за счёт повышения 
производительности 
труда и интенсификации 
производства.

■ Предполагалось совершенствовать структуру управления 
народным хозяйством, стимулировать новые формы труда. 

■ По плану на XII пятилетку (1986-1990) наметили увеличение 
темпов роста за счёт повышения производительности 
труда и интенсификации производства. 

■ Предполагалось совершенствовать структуру управления 
народным хозяйством, стимулировать новые формы труда. 

■ Обещали усилить внимание к жилищному строительству, 
сфере услуг, образованию, здравоохранению, культуре.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Ускорение 
социально-экономического развития.
■ Машиностроению отвели главную роль в реконструкции 

народного хозяйства. Такая позиция ослабила производство 
потребительских товаров, усилила инфляцию. 

■ В июне 1987 г. провозгласили переход от 
административных методов руководства народным 
хозяйством к экономическим. 

■ Вскоре приняли закон о государственном предприятии. Он 
расширил самостоятельность предприятий и права 
трудового коллектива. 

■ В 1988 г. приняли законы о кооперации и об индивидуальной 
трудовой деятельности. Эти законы оказались 
несовершенными и неработающими в условиях командно-
административной системы управления.

■ С 1989 г. руководство страны попыталось перейти к 
многоукладной экономике в аграрном секторе. Наряду с 
колхозами и совхозами появились агрокомбинаты, кооперативы 
арендаторов, фермерские хозяйства.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Ускорение. 
Программа «500 дней».

В 1989-1990 гг. провозгласили курс на переход к регулируемой 
рыночной экономике. 

Программа Г. Явлинского "500 дней". 
■ Она предусматривала поэтапную передачу в частные руки 

торговых и промышленных предприятий, резкое сокращение 
государственного сектора в экономике. Но правительство 
растянуло этот процесс во времени. Сохранялся значительный 
контроль государства над промышленностью и сельским 
хозяйством.

■ С 1989 г. началось сокращение национального дохода. В 1990 г. 
оно составило 10%. Резкое ухудшение уровня жизни: к 1991 г. 
полки магазинов опустели,  очереди, карточки на продукты питания и 
на товары первой необходимости. Инфляция возросла до 5-10 % в 
месяц. Страна находилась на грани экономической катастрофы. 
Причина неудачи экономических реформ в том, что хозяйство 
продолжало работать в условиях командной системы.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Перестройка и 
гласность.

■ На XXVII съезде КПСС в 1986 г. приняли 
новую редакцию Программы партии. 
Взяли курс на совершенствование 
социализма. Из программы было 
изъято положение о строительстве 
коммунизма в СССР. 

■ В 1987 г. Горбачёв провозгласил 
гласность. Ослабла цензура, 
прекратились политические 
преследования, из тюрем и ссылок 
возвратились диссиденты. 

■ В средствах массовой информации 
появилась критика в адрес 
руководства. 

■ Возобновилась реабилитация 
репрессированных.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Политические 
реформы.
В 1988 г. после XIX Всесоюзной партийной конференции началась 

реформа политической системы в СССР. 
■ Высшим органом власти стал Съезд народных депутатов. 

Выборы проходили на альтернативной основе. 
■ Первый съезд народных депутатов СССР состоялся в мае-

июне 1989 г. На нём был избран Верховный Совет СССР во 
главе с Горбачёвым. 

■ На III съезде в марте 1990 г. Горбачёв стал первым 
президентом СССР. Съезд отменил 6 статью 
Конституции, которая закрепляла существование в стране 
однопартийной системы. 

■ Появились Демократическая, Социал-демократическая, 
Либеральная, Либерально-демократическая, Христианско-
демократическая политические партии и др. 

■ Одновременно шёл процесс распада КПСС на несколько 
группировок. Из КПСС начался массовый выход членов. 



СССР В 1985 – 1991 гг.: Политические 
реформы: А.Д. Сахаров на I съезде.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Новое мышление 
во внешней политике.
■ Во внешней политике главным стало стремление 

максимально снизить уровень противостояния со всеми 
странами. 

■ В августе 1985 г. Советский Союз ввёл мораторий на 
испытания ядерного оружия, предложив другим странам 
поддержать его инициативу. 

■ После ряда встреч между Горбачёвым и президентом США 
Р. Рейганом советская и американская стороны подписали в 
декабре 1987 г. соглашение об уничтожении ядерных ракет 
средней и малой дальности. Согласно договору было 
ликвидировано более 2,5 тысяч ракет. СССР пошёл на большие 
уступки чем США. В июле 1991 г. в Москве был подписан 
договор об ограничении стратегических наступательных 
вооружений (ОСНВ-1). Договор предусматривал ликвидацию 
части ядерного оружия.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Новое мышление 
во внешней политике.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Распад 
социалистического лагеря.

■ В феврале 1988 г. Горбачёв объявил о выводе советских войск 
из Афганистана. 

■ С 1985 г. постепенно улучшились отношения СССР с Китаем, 
Пакистаном, Южной Кореей, Чили, Израилем.

■ В 1989-1990 гг. во всех социалистических странах (кроме Кубы и 
Северной Кореи произошли «бархатные» революции, были 
свергнуты коммунистические режимы. К власти пришла 
оппозиция. СССР отказался от применения силы в подавлении 
антикоммунистического движения в Восточной Европе. 

■ В 1990 г. произошло объединение Германии (ГДР вошла в ФРГ). 
Весной 1991 г. распалась организация Варшавского Договора и 
Совет Экономической взаимопомощи. Начался вывод советских 
войск из Восточной Европы. 

■ В ноябре 1990 г. Горбачёв был удостоен Нобелевской премии 
мира. Прекратилось противостояние Востока и Запада. "Холодная 
война" закончилась.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Распад 
социалистического лагеря.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Причины 
распада СССР.

■ Авторитарный характер 
государства, господство одной 
идеологии, недопустимость иной 
точки зрения, гонения на 
инакомыслие

■ Моноцентризм, сочетающийся с 
усиливающимися национальными 
центробежными тенденциями.

■ Диспропорции плановой 
экономики, неудачные попытки 
восстановить экономику после 
войны – по сути, ни одна из 
реформ не способствовала 
выводу экономики из кризиса.

■ Несвоевременные и непоследовательные преобразования. После 
60 лет идеологического давления очень резко начались либеральные 
преобразования. Увидев последствия этих преобразований, государство 
резко решило перейти к силовому решению конфликтов и озлобило 
«глотнувших свободы» людей.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Парад 
суверенитетов.
С конца 1980-х годов дезинтеграционные настроения охватывают 

Прибалтику. Именно с нее начинается процесс, известный как 
«парад суверенитетов». 

Парад суверенитетов (1988—1991 гг.) — конфликт 
республиканского и союзного законодательства, связанный с 
объявлением приоритета республиканских законов над 
союзными.

В республиках Прибалтики возникают Народные фронты.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Поющие 
революции.
■ Поющая революция — серия мирных акций протеста в 

республиках Прибалтики СССР в 1987—1991 годах, главной 
целью которых было восстановление государственного 
суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы.

■ Символами Поющей революции стали народные песни 
прибалтийских народов (дайны), которые собравшиеся пели на 
митингах, а также часто навстречу проходящим мимо советским 
танкам. 



СССР В 1985 – 1991 гг.: Выход 
Прибалтики из состава СССР.
■ В 1988 году о государственном суверенитете объявляет Эстония, 

в 1989 году последовательно о суверенитете объявляют Литва и 
Латвия. 

■ В марте 1990 года Литва первая из советских республик 
объявляет о выходе из состава СССР (Акт о восстановлении 
независимости Литвы). 

■ 11 января 1991 года в Вильнюс были введены советские 
войска. Был начат штурм столичной телебашни. 

■ Жители республики организовали баррикады и отстояли 
здание Верховного Совета.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Суверенитет 
России. Проект нового договора.

■ 12 июня 1991 г. был избран первый 
президент России. Им стал Б.Н.
Ельцин.

■ Необходимо было подписать 
новый союзный договор между 
республиками, объявившими о своем 
суверенитете. 

■ Массовые выступления, 
организованные движением 
Демократическая Россия весной 1991 
г., вынудили Горбачева отказаться 
от силовых методов. 

■ В апреле 1991 года по инициативе 
Президента СССР началась 
разработка нового союзного 
договора.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Августовский 
путч ГКЧП 1991 года.
■ Был создан Государственный комитет по чрезвычайному 

положению (ГКЧП). Он объявил чрезвычайное положение, 
приостановил деятельность оппозиционных партий и 
движений, запретил митинги и демонстрации, установил 
жесткий контроль за средствами массовой информации. В 
Москву были введены войска.

■ Сопротивление ГКЧП возглавил президент России Ельцин 
и его сторонники. 19 августа было передано их обращение к 
гражданам России. Действия ГКЧП оценивались как 
антиконституционный переворот, а сам ГКЧП и его 
решения объявлялись незаконными. 

■ 21 августа после чрезвычайной сессии Верховного Совета 
России Горбачев был освобожден из изоляции в Крыму.

■ Августовский политический кризис 1991 г. означал конец 
"перестройки". Большинство республик после августовских 
событий отказались от подписания союзного договора.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Августовский 
путч ГКЧП 1991 года.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Августовский 
путч ГКЧП 1991 года.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Августовский 
путч ГКЧП 1991 года.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Августовский 
путч ГКЧП 1991 года. Ленинград.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Образование 
СНГ.

5 декабря 1991 г. М.С. Горбачев подал в 
отставку с поста Президента СССР. 

8 декабря 1991 г. лидеры России (Б. Ельцин), 
Украины (Л. Кравчук) и Белоруссии (С. 
Шушкевич) объявили о создании 
Содружества Независимых Государств 
(СНГ) и прекращении деятельности 
СССР. 

21 декабря к СНГ присоединились 
руководители еще восьми республик 
(Азербайджан, Армения, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан). 

Прибалтийские республики и Грузия 
(президент 3. Гамсахурдия), приветствовав 
распад СССР, войти в СНГ отказались. 

26 декабря 1991 г. СССР прекратил свое 
существование.



СССР В 1985 – 1991 гг.: Конец СССР 
(1922 – 1991 гг.).
26 декабря 1991 года, СССР официально прекратил своё 

существование. 
В результате распада СССР территория России (страны-

преемника СССР в части внешних активов и пассивов и в ООН) 
уменьшилась по сравнению с территорией СССР на 24 % (с 
22,4 до 17 млн. км²), а население уменьшилось на 49 % (с 290 
до 148 млн. чел), при этом территория России, по сравнению с 
территорией РСФСР, не изменилась. 

.



Россия в 1991 - 1996 гг.: Обретение 
суверенитета и начало реформ.
■ 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.

■ В октябре 1991 г. правительство Ельцина объявило о 
программе радикальных экономических реформ, в основе 
которой лежал переход к рынку в режиме «шоковой 
терапии». 

■ 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.



Россия в 1991 - 1996 гг.: Противостояние 
Президента и Верховного Совета.

■ 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 VII Съезде народных 
депутатов России премьер-министр Е.Т. Гайдар 
вынужден был уйти в отставку. Новый глава 
правительства В.С. Черномырдин попытался 
скорректировать экономический курс.

■ Трудности в деле реформирования общества вели 
к усилению оппозиционных настроений. В 
марте 1993 г. на Съезде народных депутатов был 
поставлен вопрос об отставке президента. 



Россия в 1991 - 1996 гг.: События 3-4 
октября 1993 года.

■ 21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин подписал 
указ о роспуске Съезда народных 
депутатов РФ и Верховного Совета, о 
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.



Россия в 1991 - 1996 гг.: События 3-4 
октября 1993 года.

■ Здание Верховного Совета России стало 
центром сопротивления президенту 
Ельцину. 

■ 2 октября в Москве прошли организованные 
оппозицией крупные демонстрации, 
вылившиеся в массовые беспорядки. 

■ 3 октября А. Руцкой и председатель 
Верховного Совета России Р. 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.



Россия в 1991 - 1996 гг.: События 3-4 
октября 1993 года.



Россия в 1991 - 1996 гг.: Выборы 1993 
года и принятие Конституции РФ.

■ 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.

■ В этот же день всенародный 
референдум принял Конституцию 
РФ.

■ Конституция упрочила позиции 
Президента, который становился 
одновременно и главой 
правительства и наделялся 
существенными законодательными 
полномочиями.



Россия в 1991 - 1996 гг.: Первая война в 
Чечне (1994 – 1996 гг.).

■ Летом 1991 г. часть Чечено-Ингушетии заявила 
о выходе из состава РСФСР и СССР и объявила 
себя независимым государством под названием 
Чеченской республики. Высшим органом власти 
был объявлен Исполнительный комитет 
общенационального конгресса чеченского народа 
во главе с председателем Джохаром 
Дудаевым. 

■ В сентябре 1991 г. вооруженная национальная 
гвардия Дудаева захватила здание Совета 
министров, радио, телецентра и Верховного 
Совета. 

■ В декабре 1991 г. Дудаев в одностороннем 
порядке прервал контакты с федеральными 
органами власти и заявил о выходе из состава 
России. 

■ В декабре 1994 г. в республику были введены 
федеральные войска. 



Россия в 1991 - 1996 гг.: Первая война в 
Чечне (1994 – 1996 гг.).



Россия в 1991 - 1996 гг.: Первая война в 
Чечне (1994 – 1996 гг.).

■ Конфликт с Чеченской республикой перерос 
в войну. Она повлекла многочисленные жертвы 
среди мирных жителей и военных. Война 
сопровождалась террористическими 
актами со стороны чеченских сепаратистов в 
Буденновске, Кизляре и Первомайском.

■ В ходе военных действий был убит Джохар 
Дудаев.

■ В августе 1996 г. в Хасавюрте было 
подписано соглашение о прекращении 
боевых действий в Чечне и о выводе 
федеральных войск с территории Чеченской 
республики. 

■ В январе 1997 г. состоялись выборы 
президента Чеченской республики, которым 
стал Аслан Масхадов.

■ Летом 1996 г. состоялись выборы президента 
России. На второй срок президентом был 
избран Б.Н. Ельцин.



Россия в 1991 - 1996 гг.: Первая война в 
Чечне (1994 – 1996 гг.).



Россия в 1996 - 1999 гг.: Президентские 
выборы 1996 года.
■ На выборах в июне – июле 1996 года во втором туре победил Б.

Н. Ельцин, к этому моменту страдавший серьезной болезнью 
сердца. 

■ 5 ноября 1996 г. состоялась всероссийская акция протеста под 
лозунгом «Зарплата, занятость и социальные гарантии», в 
которой приняли участие свыше 10 млн. человек.



Россия в 1996 - 1999 гг.: Президентские 
выборы 1996 года.



Россия в 1996 - 1999 гг.: Президентские 
выборы 1996 года.



Россия в 1991 - 1996 гг.: Внешняя 
политика
Во внешней политике России можно выделить два основных 

направления. 
■ первое было связано с отношениями с бывшими 

республиками СССР - т.н. "ближним зарубежьем",
■ второе с отношениями с т.н. "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.



Россия в 1991 - 1996 гг.: Россия и 
мировое сообщество.

■ 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. 



Россия в 1996 - 1999 гг.: Дефолт 1998 
года.

■ 30 января 1198 года Б.Н. Ельцин заявил, что не станет нарушать 
Конституцию и выдвигать свою кандидатуру на третий срок. 23 
марта 1998 г. Б. Н. Ельцин издал указ о роспуске правительства. 
Исполняющим обязанности главы правительства был назначен С. 
В. Кириенко. 

■ Столкнувшись с проблемой обеспечения выплат по 
государственным внешним и внутренним обязательствам (рынок 
ГКО), новое правительство стало проводить более жесткую 
экономическую политику, в том числе в налоговой сфере. 

■ 17 августа 1998 г. правительство и Центральный банк сделали 
заявление о финансовом положении, объявив фактически о 
банкротстве страны. 23 августа правительство С. Кириенко ушло 
в отставку.



Россия в 1996 - 1999 гг.: Дефолт 1998 
года.



Россия в 1996  1999 гг.: 
Правительство Е. Примакова

■ Правительство возглавил академик 
коммунист Е. Примаков, ранее 
занимавший пост министра иностранных 
дел. 

■ В 1998 – 1999 гг. была достигнута 
экономическая и политическая 
стабилизация. 

■ Но, в результате того, что Е. Примаков 
стал рассматриваться в качестве 
кандидата на пост президента от 
оппозиции, он был отправлен в отставку и 
заменен в мае 1999 года С. Степашиным.

■ 15 мая 1999 года в Государственной думе 
ставился вопрос от отрешении Б.Н. 
Ельцина от должности, но ни по одному 
вопросу конституционного большинства в 
300 голосов получено не было.



Россия в 1996 - 1999 гг.: 
Правительство В.В. Путина

■ Летом 1999 года активизировались 
действия бандформирований на 
Северном Кавказе. 

■ 9 августа С.Степашин был отправлен 
в отставку, во главе правительства 
стал директор ФСБ В.В. Путин, 
который сразу же стал проводить 
жесткие меры по ликвидации 
террористов. 

■ 12 ноября 1999 г. от террористов был 
освобожден Гудермес, второй по 
значению город Чеченской 
Республики. 

■ Рейтинг популярности нового 
премьера осенью 1999 г. 
стремительно рос.



Россия в 1996 – 1999 гг.: Отставка Б.
Н. Ельцина

■ На выборах в Государственную думу 19 декабря 1999 г. 
на второе место после КПРФ вышел блок «Единство», 
поддерживавший В.В.Путина. 

■ Президент РФ Б.Н. Ельцин 31 декабря 1999 г. объявил 
стране о сложении с себя президентских полномочий. 

■ Согласно Конституции РФ к их исполнению приступил 
глава российского правительства В.В. Путин.



Россия в 2000 – 2016 гг.: 
Президентские выборы 2000 года

■ В январе-феврале 2000 г. 
федеральные силы установили 
контроль над ключевыми 
населенными пунктами Чечни.

■ 26 марта 2000 г. набрав более 52% 
голосов, на президентских выборах 
победил В.В. Путин.  

■ В мае было сформировано новое 
правительство, которое возглавил М. 
М. Касьянов. Среди первоочередных 
задач Президента стало разрешение 
чеченской проблемы и укрепление 
российской государственности. 



Россия в 2000 – 2016 гг.: Мероприятия 
российского руководства в 2000–2004 гг.

■ Наведение порядка в Чечне силами национальных 
лидеров (Ахмад Кадыров), непричастных к терроризму.

■ Укрепление вертикали власти федерального центра, 
для чего образован институт представителей 
президента в семи федеральных округах: Центральном, 
Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, 
Уральском, Сибирском и Дальневосточном. 

■ 1 сентября 2000 г. был подписан президентский указ о 
создании Государственного совета, который входит в 
систему исполнительной власти; его членами 
становятся все губернаторы и руководители субъектов 
Федерации. 

■ В Государственной думе было сформировано 
правоцентристское большинство.



Россия в 2000 – 2016 гг.: Выборы 2004 
года



Россия в 2000 – 2016 гг.: Выборы 2004 
года и реформы политической системы

На парламентских 2003 г. и 
президентских 2004 г. выборах 
убедительную победу одержали 
«Единая Россия» и президент Путин, 
переизбранный более 70% голосов на 
второй срок уже в первом туре 
голосования.

Реформа политической системы: 
■ в сентябре 2004 года были отменены 

прямые выборы губернаторов;
■ весной 2005 года был принят закон о 

переходе к выборам в 
Государственную думу на 
пропорциональной основе, в 
результате чего было обеспечено 
подавляющее преимущество партии 
«Единая Россия».



Россия в 2000 – 2016 гг.: 
Президентские выборы 2008 года



Россия в 2000 – 2016 гг.: 
Президентские выборы 2008 года

На президентских выборах в 2008 
году победил ставленник В.В. 
Путина Д.А. Медведев. В.В. 
Путин в 2008 – 2012 году 
возглавлял Правительство 
России.

В период президентства Д.А. 
Медведева наиболее 
значительными событиями 
являлись:

■ военный конфликт с Грузией в 
августе 2008 года;

■ программа модернизации 
российской экономики;

■ борьба с коррупцией.



Россия в 2000 – 2016 гг.: Конфликт в 
Южной Осетии (российско-
грузинский кризис) 2008 года

Вооружённый конфликт в Южной Осетии произошел в августе 
2008 года между Грузией, с одной стороны, и 
самопровозглашенными республиками Южной Осетией и Абхазией, а 
также Россией, с другой.

■ Активные боевые действия начались в ночь на 8 августа, 
когда Грузия подвергла массированному артобстрелу столицу Южной 
Осетии. 

■ Днём 8 августа президент России Д.А. Медведев объявил о начале 
«операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион 
были введены значительные российские силы. 

■ В течение нескольких суток российские войска совместно с юго-
осетинскими вооружёнными формированиями вытеснили 
грузинские войска из Южной Осетии.

■ Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. 
■ Пятидневная война имела значительные геополитические, 

экономические и иные последствия: Россия официально 
признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых 
государств.  Грузия разорвала дипломатические отношения с 
Россией. 



Россия в 2000 – 2016 гг.: Конфликт в 
Южной Осетии (российско-
грузинский кризис) 2008 года



Россия в 2000 – 2016 гг.: Президентские 
выборы 2012 года

В 2011 году состоялись выборы в Государственную думу, на 
которых партия «Единая Россия» потеряла конституционное 
большинство. По всей стране прошли акции протеста против 
фальсификации результатов голосования. 

В результате Д.А. Медведев провозгласил реформу 
политической системы, включающую:

■ изменение требований к численности политической партии 
(500 членов вместо 40000) для ее регистрации;

■ упрощение порядка регистрации участия партии в выборах;
■ возвращение прямых выборов губернаторов.
Все эти мероприятия позволили снизить уровень политического 

противостояния и обеспечили В.В. Путину победу на 
президентских выборах 4 марта 2012 года. 



Россия в 2000 – 2016 гг.: 
Президентские выборы 2012 года



Россия и Украина в 1990-е гг. 
■ Отношения с Украиной осложнялись 

проблемой Черноморского флота и 
Крыма. 

■ 9 июня 1995 г. в Сочи состоялось 
подписание очередного соглашения о 
разделе флота. По договору 81,7% 
кораблей отходили к России, 18,3% — 
к Украине. 

■ Весной 1997 г. состоялся визит в Киев 
Б. Ельцина, в ходе которого 31 мая 
был подписан договор о дружбе и 
партнерстве между Россией и 
Украиной. Обе стороны пошли на 
взаимные уступки. Севастополь 
остался базой российского 
Черноморского флота на условиях 
аренды сроком на 20 лет. Россия 
признала суверенитет Украины над 
Крымом.



Россия и Украина: 2004 год 
Ора́нжевая револю́ция — широкая 

кампания протестов, которая 
происходила на Украине с 22 ноября 
2004 года по январь 2005 года. 

■ 21 ноября 2004 года на президентских 
выборах с преимуществом в 3% 
победил премьер-министр Виктор 
Янукович. 

■ Повторное голосование зафиксировало 
победу Виктора Ющенко с отрывом в 
8%.

■ Центром Оранжевой революции 
стал Майдан Незалежности в центре 
Киева. Митинги на Майдане в 
некоторые особо знаковые дни 
собирали до полумиллиона человек.



Россия и Украина: 2013 – 2014 гг. 

■ Политический кризис на Украине (2013—2014) —
следствие решения Януковича приостановить процесс 
подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

■ Это решение привело к массовой акции протеста в 
центре Киева («Евромайдан»).

■ В ходе политического кризиса на Украине 2013—2014 
гг. Виктор Янукович был отстранен от власти и 
бежал в Россию.

■ Новая украинская власть получила признание со 
стороны Евросоюза и США. 27 февраля 2014 года 
премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк. 

■ В мае 2014 года президентом Украины был избран 
Петр Порошенко.



Россия и Украина: 2013 – 2014 гг.



Россия и Украина: Присоединение 
Крыма к России 2014

Присоедине́ние Кры́ма к Росси́йской 
Федера́ции — включение в 2014 году в 
состав Российской 
Федерации территории Крымского 
полуострова (который после распада 
СССР являлся частью 
независимой Украины с образованием 
двух новых субъектов Федерации —
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя. 

11 марта Верховным Советом Автономной 
Республики Крым и Севастопольским 
городским советом была принята 
Декларация о независимости. 

16 марта был проведён референдум о 
статусе Крыма, на основании 
результатов которого была в 
одностороннем порядке провозглашена 
независимая Республика Крым, 
подписавшая договор с Россией о 
вхождении в состав РФ. 



Россия и Украина: Вооруженный 
конфликт на Востоке Украины 2014 год

Вооружённый конфликт на восто́ке 
Украины (официально 
— антитеррористическая 
операция) — боевые действия на 
территории Донецкой и Луганской областей 
Украины, начавшиеся в апреле 2014 года.

■ Боевые действия ведутся 
между вооружёнными силами Украины и 
отрядами повстанцев (сторонников 
самопровозглашённых Донецкой и Луганско
й Народных Республик) . 

■ Украина, США, Европейский 
союз обвиняют Россию во 
вмешательстве в конфликт: в 
использовании регулярных войск в боевых 
действиях на стороне повстанцев, поставках 
оружия, финансовой поддержке . 

■ Россия последовательно отвергает 
эти обвинения.



Россия и вооруженный конфликт в 
Сирии 2015-2016 год

Гражда́нская война́ в 
Си́рии — вооружённый 
конфликт на 
территории Сирийской Арабской 
Республики между 
сторонниками президента Башар
а Асада (Сирийская арабская 
армия), формированиями 
«умеренной» сирийской 
оппозиции (Свободная сирийская 
армия), курдскими 
регионалистами (Отряды 
народной самообороны), а также 
различного рода исламистскими 
террористическими 
группировками. 



Россия и вооруженный конфликт в 
Сирии 2015-2016 год

«Ислáмское госудáрство», 
(«Исла́мское государство Ирака и 
Леванта, ИГИЛ) — международная 
исламистская  террористическая 
организация, действующая на 
территории Сирии и Ирака. 

■ это с 2013 года 
непризнанное квазигосударство 
(провозглашённое как халифат в 2014 
году с фактической столицей в 
сирийском городе Эр-Ракка.

■ Помимо Сирии и Ирака, ИГИЛ 
участвует в боевых действиях и  
ведет террористическую 
деятельность в некоторых других 
странах Востока. 


