
Российская Федерация 

на рубеже 20-21 вв.



Положительное Отрицательное

Статус великой ядерной державы. Долги бывшего СССР (примерно 70 
млрд. долларов).

Членство в Совете Безопасности 
ООН.

Изношенность основных фондов 
промышленности (около 70 %).

Около 60 % экономического и 
научно- технического потенциала.
Россия сохранила большую часть 
территории, богатой природными 
ресурсами.

Наследство СССР

Экономика России в начале 1990-х гг. находилась в сложном 
положении. Возрастала нехватка товаров первой 
необходимости, в том числе продовольствия. Предприятия 
тяжелой промышленности и оборонной сферы остались без 
государственных заказов. Угроза быстрого роста безработицы. 
После роспуска СЭВ и распада СССР нарушились 
внешнеэкономические связи.



Экономические реформы в 1990-е 
годы. «Шоковая терапия». 

В октябре 1991 г. Верховный Совет РСФСР утвердил 
экономическую программу, разработанную группой 
молодых реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром 
(программа «Шоковой терапии»). 

Главная цель будущих реформ – скорейший переход к 
рыночной экономике основанной на принципах 
монетаризма. 

Основными пунктами программы Гайдара стали 
либерализация цен – освобождение цен от 
государственного регулирования и приватизация – 
передача государственной собственности в частные 
руки. 



Ключевые фигуры правительства

Ельцин Б.Н.
 (Президент РФ,
 Председатель 
правительства)

Е. Гайдар А. Шохин

А. Чубайс Г. Бурбулис



Программа экономических реформ

«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»

Переход к свободным ценам 
(либерализация цен) 

Либерализация торговли

Приватизация 
государственной 
собственности

Е. Гайдар

Государство отказывалось от прямого 
вмешательства в экономику 

и намеревалось проводить жесткую 
финансовую политику, препятствуя 
инфляции и не допуская дефицита 

бюджета



Итоги либерализации
 1 января 1992 г. – проведена либерализация 
цен.
 В условиях спада производства и 
тотального дефицита она привела к 
стремительному подорожанию 
промышленных и продовольственных 
товаров. 
 К 1997 г. цены на продовольствие выросли в 
сравнении с 1990 г. в 10 тыс. раз (!). 



Опыт «шоковой терапии»

Предполагалось, что после отпуска цен 
они увеличатся в 3 раза. Однако 
реальность оказалась драматичнее: 
цены сразу выросли в 10-12 раз. 
Причина – острый дефицит товаров 
первой необходимости.
Но на этом рост цен не закончился: 
страна пережила гиперинфляцию. За 
1992 г. цены выросли на 2600 процентов. 
Сбережения граждан, накопленные в 
советский период, были обесценены. 
Гиперинфляция продолжалась и в 
последующие два года. Последствия 
«шоковой терапии» оказались намного 
более суровыми, чем ожидали власти и 
ведущие экономисты страны.

Значительная часть 
населения оказалась в 
состоянии нищеты. Рост 
цен не компенсировался 
ростом зарплат. Возникла 
проблема бездомных и 
детской беспризорности. 
Уровень жизни населения 
упал, доходы 
большинства граждан 
сократились примерно на 
2/3.



Опыт «шоковой терапии»
Снимались все ограничения на частнопредпринимательскую 
деятельность, в том числе в сфере торговли. Высокий спрос на 
бытовые товары оживил торговлю. Благодаря либерализации 
торговли стало возможным быстро заполнить рынок импортом.   В 
страну потоком хлынули товары из-за рубежа. Это позволило быстро 
справиться с дефицитом. 
Но теперь возникла другая серьезная проблема: российские 
предприятия не выдержали конкуренции, так как их товары уступали 
импортным по качеству и ассортименту. В результате огромное 
количество предприятий одно за другим становились банкротами и 
закрывались. Впервые за последние 70 лет в стране появилась 
безработица, причем она сразу обрела массовый характер.
Резкое сокращение производства ударило и по российскому бюджету. 
Он потерял важные источники дохода и очень быстро обнищал. 
Государство оказалось неспособным финансировать социально 
значимые статьи бюджета. Особенно пострадали наука, образование, 
здравоохранение, культура.



«шоковая терапия»

ПЛАНЫ

 Свободное 
ценообразование приведет к 
повышению цен в 3 раза
 70% повышение зарплаты 
бюджетников компенсирует 
потери населения
 Сокращение расходов на 
вооружение на 85%

РЕЗУЛЬТАТЫ

 Цены на все товары 
народного потребления 
выросли в 100 – 120 раз. 
Гиперинфляция.

 Резко вырос импорт, что 
привело к закрытию многих 
предприятий и массовой 
безработице
 Потеря источников 
пополнения бюджета

Падение уровня доверия общества к 
власти



Приватизация

 С 1 октября 1992 г. началась приватизация, 
автором программы которой стал А.Б. Чубайс.

 Каждому гражданину РСФСР был выдан 
приватизационный чек («ваучер», «ваучерная 
приватизация»), дававший право на получение 
части государственной собственности. 

 Владельцы теневых капиталов сумели в короткий 
срок скупить большинство ваучеров у населения и 
нажить колоссальные состояния – сформировался 
слой финансовой олигархии. 

  



Приватизация – переход объектов 
государственной собственности к 
частным владельцам.

НАЧАЛО – ОСЕНЬ 1992 Г.

 Отсутствие средств у 
населения на покупку акций

 Решение выдать каждому 
гражданину ВАУЧЕР – 
приватизационный чек.

   ( номинал 10000 рублей )

НАЧАЛОСЬ 
ФОРМИРОВАНИЕ СЛОЯ 
СОБСТВЕННИКОВ



Опыт «шоковой терапии»

За первый год реформ было 
приватизировано 24 тысячи 
предприятий, 160 тысяч фермерских 
хозяйств, 15 процентов предприятий 
торговли. 
В стране весьма быстрыми темпами 
стал формироваться слой 
собственников.

К 2001 г. было 
приватизировано 47 % 
всех предприятий, 
существовавших в России 
в 1991 г., около 40 млн. 
человек стали 
акционерами.



Опыт «шоковой терапии»

Ваучерная приватизация не улучшила материального 
положения большинства населения России. Она не стала 
стимулом для развития производства, не оправдала ожиданий 
властей и всего населения, рассчитывавших на улучшение 
экономической ситуации в стране. Но в течение короткого 
времени в стране сложились новые экономические отношения, 
основанные на частной собственности и свободе 
предпринимательской деятельности. Началась приватизация жилья. 
Граждане России получили право 
перевести занимаемые ими 
квартиры (кроме части 
ведомственного жилья) в личную 
собственность, которой можно 
было распоряжаться по своему 
усмотрению. В стране возник 
рынок жилья.



Итоги приватизации
 Владельцы теневых капиталов сумели в 
короткий срок скупить большинство ваучеров у 
населения и нажить колоссальные состояния – 
сформировался слой финансовой олигархии. 

  



Опыт «шоковой терапии»

Предпринимательская 
деятельность 
сконцентрировалась в наиболее 
прибыльных сферах – торговле и 
посредничестве. Продолжало 
сокращаться производство. 
Особенно пострадали наукоемкие 
отрасли.
Усилилась криминализация 
экономики. Предприниматели 
оказывались жертвами как 
произвола чиновников, так и 
преступников (рэкет).



Программа экономических реформ

РЕЗУЛЬТАТЫ «ШОКОВОЙ ТЕРАПИИ»

Осуществлен переход 
от КАС к рынку

Сформировалась 
частная 

собственность

Исчез дефицит 
товаров в магазинах  

Россия 
интегрировалась в 

мировой рынок



Программа экономических реформ

РЕЗУЛЬТАТЫ «ШОКОВОЙ ТЕРАПИИ»

Цены выросли за год 
в среднем в 26 раз

Реальные доходы 
населения за год 

упали на 44%

Большинство 
населения оказалось 
за чертой бедности

Обесценились созданные 
многолетним трудом 
вклады в сберкассы

В обществе возникло 
небывалое социальное 

расслоение



Значение политики 
«Шоковой терапии»

 В России сложился рынок продовольственных и 
промышленных товаров.
 Массовое обнищание население из-за обесценивания 
зарплат и банковских вкладов.
 Пика своего развития достигает «черный рынок». 
Результатом этого становятся криминализация 
общества и сокращение налоговых поступлений в 
бюджет. 
 Возникает огромный бюджетный дефицит, резко 
сокращается государственное финансирование 
производства и культуры.
 Подорожание природных ресурсов, энергоносителей, 
электроэнергии приводит к углублению экономического 
кризиса. 



Значение политики 
«Шоковой терапии»

 Возникает «кризис неплатежей» - предприятия оказываются не в 
состоянии расплатиться с поставщиками. В особенно 
бедственном положении оказались оборонные предприятия, 
зависевшие от практически свернутых госзаказов.

 Не выдержав конкуренции с иностранными производителями, 
практически гибнет слаборазвитая отечественная легкая 
промышленность. Страну наводняют дешевые и не всегда 
качественные импортные товары. 

 В тяжелейшем положении оказалась учреждения бюджетной 
сферы, прежде всего научные, образовательные и медицинские. 
Их сотрудники были поставлены на грань выживания.

 Возникает такое явление как «утечка мозгов», т.е. массовый 
переезд высоко квалифицированных специалистов, в первую 
очередь молодых ученых, за границу.





Смена курса
Отсутствие обещанной Гайдаром макроэкономической 
стабилизации означало провал его реформ. 

В декабре 1992 г. Съезд народных депутатов РСФСР 
отправил Гайдара в отставку с поста исполняющего 
обязанности главы правительства и утвердил в 
должности премьер-министра  В.С. Черномырдина. 



Усиление оппозиции курсу реформ

Виктор Черномырдин внес коррективы 
в программу реформ: в отличие от 
Гайдара, он проводил линию по 
усилению роли государства в 
экономике. Особая ставка была также 
сделана на топливно-энергетический и 
оборонный комплексы.



Однако и эти меры не имели успеха. Производство продолжало 
падать, казна испытывала страшный дефицит, инфляция 
росла, а «бегство капитала» усилилось: отечественные 
предприниматели не желали оставлять прибыль в 
нестабильной России. 
Иностранные компании тоже не спешили вкладывать деньги в 
российскую экономику, боясь не только экономической, но и 
политической нестабильности, а также отсутствия необходимой 
законодательной базы в стране. 

На фоне сохранения высокого авторитета Ельцина, в обществе 
росло негативное отношение к реформам. 



Новый виток кризиса
АВГУСТОВСКИЙ КРИЗИС 1998 Г.

Осенью 1997 года из-за Азиатского 
финансового кризиса упали 

цены на нефть

Весной 1998 г. Б. Н. Ельцин 
отправил в отставку 
В. С. Черномырдина

Главой правительства назначен  
С. В. Кириенко



VII. Новый виток кризиса

С. В. Кириенко

АВГУСТОВСКИЙ КРИЗИС 1998 Г.

Происходят шахтерские забастовки, 
сопровождавшиеся перекрытием 
железнодорожных магистралей

Стремительно растет 
государственный долг

Резко падают валютные запасы 
Центрального банка

17 августа 1998 г.
Правительство объявило дефолт 

(отказ платить долги) 







Е.М. Примаков

ВЫХОД ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Председателем правительства 
назначен Е.М. Примаков

Снижена инфляция

Стабилизирован рубль

К весне 1999 г. наметился 
рост промышленного производства

Принят сбалансированный бюджет

В мае 1999 г. президент Б. Н. Ельцин 
отправил Е. М. Примакова 

в отставку





VII. Новый виток кризиса

В.В. ПУТИН

ОТСТАВКА ЕЛЬЦИНА

В августе 1999 года Председателем 
правительства назначен 

 В.В. Путин

31 декабря 1999 г. Ельцин ушел 
в отставку и передал В. В. Путину 

президентские полномочия

В марте 2000 г. В. В. Путин был 
избран Президентом России



               Председатели правительства России в 1992-2000 г.

15 июня 1992 - 15 декабря 1992       Гайдар Егор Тимурович 

14 декабря 1992 - 23 марта 1998       Черномырдин Виктор Степанович

23 марта 1998 - 23 августа 1998       Кириенко Сергей Владиленович

23 августа 1998 - 11 сентября 1998     Черномырдин Виктор Степанович 

11 сентября 1998 - 12 мая 1999       Примаков Евгений Максимович

12 мая 1999 - 19 мая 1999       Степашин Сергей Вадимович

9 августа 1999 - 7 мая 2000       Путин Владимир Владимирович





Цена российских реформ 1990-х гг.
• 1992-1997гг. – ВВП сократился на 40%(56%);

• Сокращение промышленного производства на 40 %

• Пятикратный рост числа безработных

• Усиление сырьевого характера экономики

• Падение уровня жизни (на 30-40 %)

• Расслоение населения 

• Снижение качества социальной сферы (образования и 
здравоохранения)

• Рост преступности

• 1997г. – прекращение инфляции (но в основном за счет 
невыплаты зарплат бюджетникам



Политический кризис 1993 года

Ухудшение экономического 
положения из-за провала реформ

Отсутствие людей, способных 
эффективно управлять страной 

в условиях кризиса

Угроза распада Российской 
Федерации (31.03.1992 подписан 
федеральный договор, вступить 

в который отказались Чечня и 
Татарстан)

Отсутствие законодательной базы 
и новой Конституции

ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА



Усиление оппозиции 
курсу реформ

На фоне сохранения высокого авторитета Ельцина, в обществе 
росло негативное отношение к реформам. 
Весной-летом 1992 г. в Москве и других городах прошли 
массовые манифестации и митинги протеста против политики 
Правительства.
 В 1992 г. по стране прокатилась волна забастовок.
 Сложилась оппозиция курсу реформ. В оппозиции находились 
приверженцы возрождения социалистического строя и 
восстановления СССР, монархисты и др.
 VI съезд народных депутатов (1992 г.) показал, что сторонники 
рыночных реформ могут рассчитывать на поддержку не более 
1/3 его участников.



Политический кризис 1993 г.

Политический кризис в России 1992-1993 годов — противостояние 
между двумя политическими силами: с одной стороны — Президент Б.
Н. Ельцин, и контролируемая им исполнительная ветвь власти, 
сторонники Ельцина, с другой стороны — руководство и большая 
часть Верховного Совета и Съезда народных депутатов. 

Противостояние мотивировалось различиями в представлениях 
сторон конфликта о реформировании конституционного устройства, о 
новой Конституции, а также о путях социально-экономического 
развития России. Президент выступал за скорейшее принятие новой 
Конституции, усиление президентской власти и либеральные 
экономические реформы, Верховный Совет и Съезд — за сохранение 
всей полноты власти у Съезда народных депутатов, и против 
излишней поспешности, необдуманности и злоупотреблений 
(«шоковая терапия») при проведении радикальных экономических 
реформ.



Политический кризис 1993 г.

Центром объединения оппозиции стал Верховный 
Совет. Он бойкотировал законы, предлагаемые 
Правительством, выступал за смягчение 
последствий реформ и ограничение власти 
Ельцина. 
VII съезд народных депутатов (декабрь 1992 г.) внес 
поправки в Конституцию, которые ограничивали 
власть Президента и Правительства.
 В оппозиции к реформам оказались не только 
многие народные депутаты, но и Председатель 
Верховного Совета Р.И. Хасбулатов и вице-
президент А.В. Руцкой.
Конфликт весной 1992 г. перерос в конституционный 
кризис. Оппозиция предприняла попытку 
импичмента, но неудачно.



  Драматические события начались 21 сентября. 
21 сентября 1993 г. Ельцин подписал указ № 1400
О поэтапной конституционной реформе.
 В нем он объявил о роспуске Верховного Совета и 
Съезда народных депутатов , проведении в декабре 
1993 г. выборов в новый парламент и одновременно 
– референдума по принятию новой конституции 
страны. 
  Этот Указ, согласно принятому в течение 
нескольких последовавших часов заключению 
Конституционного суда, не соответствовал ряду 
положений действовавшей Конституции. 
   

Политический кризис 1993 года



 
24 сентября X чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных 
депутатов, созванный Верховным Советом, также заявил о 
прекращении полномочий президента Ельцина с момента издания 
указа № 1400 и оценил его действия как государственный 
переворот. И.О. президента был назначен А. Руцкой

Но Борис Ельцин, однако, де-факто продолжил осуществлять 
полномочия президента России. Его поддержало правительство и 
руководство силовых структур (МВД, Министерство обороны, 
Министерство безопасности).

Политический кризис 1993 года



Политический кризис 1993 года
ПРИЧИНЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Конфликт между Ельциным и Верховным Советом РФ из-за 
содержания новой Конституции

ПОЗИЦИЯ ЕЛЬЦИНА
Президентская 

республика

ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА

Парламентская 
республика



Политический кризис 1993 года
ОКТЯБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ 1993 Г. В МОСКВЕ

ДЕЙСТВИЯ ЕЛЬЦИНА ДЕЙСТВИЯ ПАРЛАМЕНТА

21 сентября Ельцин 
объявил о роспуске 
Верховного Совета 
и Съезда народных 

депутатов

22 сентября Верховный 
Совет и Конституционный 

суд признали действия 
президента незаконными и 

объявили о его 
низложении 



V. Политический кризис 1993 года
ОКТЯБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ 1993 Г. В МОСКВЕ

ДЕЙСТВИЯ ЕЛЬЦИНА ДЕЙСТВИЯ ПАРЛАМЕНТА

24 сентября Белый дом 
был блокирован 

милицией

В Белом доме шло 
формирование 

вооруженных отрядов



Переход противостояния в силовую 
борьбу

ЕЛЬЦИН
 Военная блокада Дома 
Советов («Белого дома»)

 Начало вооруженных 
столкновений, по приказу 
Ельцина в Москву введены 
войска;
 4 октября отдается приказ 
штурмовать «Белый дом»

 (Ельцин расстреливает 
парламент – государственный 
переворот!). 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
 Формирование 
военизированных отрядов из 
добровольцев;
 Оппозиция прорывается в 
«Белый дом», предпринимается 
попытка штурма московской 
мэрии, столкновения у 
Останкино;

 Хасбулатов и Руцкой 
арестованы.



События 1993 г.
 2 октября по столице прокатилась волна демонстраций и 
акций протеста, организованных оппозицией, которые 
вылились в массовые беспорядки. 

 В городе началось строительство баррикад, стычки с 
милицией





События октября 1993 г.
  3 октября восставшие захватили здание мэрии, попытались 
штурмом взять телецентр «Останкино». 





События октября 1993 г.
 Утром 4 октября начался артиллерийский обстрел здания 
Верховного Совета. К концу дня Белый дом был занят войсками, 
а депутаты Верховного Совета РСФСР – арестованы. 



В ходе этих событий погибли не только 
защитники «Белого дома», но и 
случайные прохожие.
По официальным данным точное 
количество  погибших составило 145 
человек.



Последующие указы Президента прекратили 
деятельность Советов всех уровней (областных, 
районных, городских, поселковых и сельских). Власть 
передавалась главам местных администраций. Тем 
самым советская форма государственного устройства 
перестала существовать.

 12 декабря 1993 г. состоялись референдум по 
вопросу о принятии новой конституции и 
одновременно выборы в Первую (V если считать 
с 1906 г.) Государственную думу России. 



Принятие новой Конституции.

 За предложенный проект проголосовало чуть более 
50%, что позволило считать Конституцию РФ 
принятой.



Конституция 1993 г.
 Новый Основной закон страны ликвидировал советскую 
систему власти. Провозглашалось разделение властей. 
 Главой государства с широкими полномочиями стал Президент, 
определяющий основные направления внутренней и внешней 
политики и выступающий гарантом соблюдения конституции. 
 Исполнительная власть представлена правительством. 
 Законодательные функции закреплены за Федеральным 
Собранием (парламентом), состоящим из двух палат: Совета 
Федерации (верхняя) и Государственной думы (нижняя). 
Определен порядок принятия законов: их проекты вначале 
обсуждаются в Думе, затем их утверждает Совет Федерации, 
после чего должен подписать президент. 
 Третьей ветвью власти стала судебная система. 
В конституции были закреплены основные политические 
и гражданские права и свободы граждан. 



Выборы в Гос. Думу 1993 
г.



Выборы в Гос. Думу

 Первое место по партийным спискам 
получила ЛДПР. 

 На втором оказался проправительственный 
«Выбор России» Е.Т. Гайдара. 

 С учетом депутатов, избранных по 
одномандатным округам, из 450 депутатов 
Государственной думы 96 мест оказалось у 
«Выбора России», 70 — у ЛДПР, 65 — у 
КПРФ. 





35%
32%

15%

Ко второму туру Ельцину удалось достигнуть договоренности 
с А.Лебедем и выиграть выборы с результатом 53,7%.

Результаты 1-го 
тура:





   Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как Президент России. Я принял 
решение...
   Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Мы создаем 
важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти, 
власти от одного Президента России другому, вновь из бранному. …
Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо 
это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми 
политиками, с новыми лицами...
Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день… я хочу попросить у 
вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что 
нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело... В чем-то я оказался 
слишком наивным. Где–то проблемы оказались слишком сложными...
       Я ухожу. Я сделал все, что мог...

Обращение Б.Н. Ельцина 
к народу 31 декабря 1999 г.



В.В. ПУТИН

ОТСТАВКА ЕЛЬЦИНА

В августе 1999 года Председателем 
правительства назначен 

 В.В. Путин

31 декабря 1999 г. Ельцин ушел 
в отставку и передал В. В. Путину 

президентские полномочия

В марте 2000 г. В. В. Путин был 
избран Президентом России



Развитие межнациональных отношений 
в РФ в 1991-1999 годах 

 Одним из главных явлений политической жизни 
стала борьба центральных властей с 
сепаратистскими тенденциями, создающими угрозу 
территориального распада государства. 

 В ходе президентских выборов в РСФСР 1991 г. Б.Н. 
Ельцин, стремясь заручиться поддержкой 
региональных лидеров, призвал их брать столько 
самостоятельности, сколько они «смогут съесть». 

 После августа 1991 г. и последовавшего за ним 
распада СССР сепаратизм в стране начал резко 
нарастать. В конце 1991 – начале 1992 г. 
руководители Татарии, Башкирии и Якутии 
поставили вопрос об их выходе из состава РСФСР. 



Федеральный центр и российские 
регионы.

 Осень 1991г. – все автономные республики РФ 
провозгласили себя суверенными государствами, а 
большинство автономных областей объявили себя 
республиками;

 Края и области начали борьбу за равноправное 
социально-экономическое и правовое положение с 
республиками (прекратились отчисления в федеральный 
бюджет);

 Конституции всех республик в той или иной степени 
противоречили Конституции РФ (лидеры: Башкирия, 
Татарстан и Якутия)

Путь к сохранению единства – подписание нового
                               Федеративного договора



31 марта 1992года был подписан Федеративный 
договор.

Отказались подписать: Татарстан,
                                            Чечня;
Башкирия подписала только после   значительных 
уступок.

Содержание – разграничение   полномочий центра
                            и субъектов.

Пример наиболее ярко выраженных Сепаратистских 
тенденций – Чечня.
1991г. – провозглашение полной  независимости, 
избрание  президентом Д.М.Дудаева.



Развитие межнациональных отношений 
в РФ в 1991-2015 годах

 Избранному президентом Татарстана М.Ш. 
Шаймиеву удалось взять ситуацию в республике 
под контроль. Он оговорил особый статус 
Татарстана как суверенного государства и субъекта 
международного права, на ассоциированных правах 
входящего в состав Российской Федерации. 

 По пути полного отказа от заключения любых 
договоренностей с центром шла лишь Чечня. 
Президентом самопровозглашенной Чеченской 
Республики Ичкерия стал Д. Дудаев, который 
объявил о всеобщей мобилизации и начале 
«священной войны» с Россией за независимость. 



Чечня
ИСТОКИ КОНФЛИКТА

Джахар Дудаев

Весной 1990 г. конгресс чеченского 
народа провозгласил создание 

суверенной Чеченской 
Республики Ичкерия

В октябре 1991 г. президентом 
Ичкерии был избран отставной 
советский генерал Д. М. Дудаев

В августе 1994 г.  Д. М. Дудаев 
объявил России «священную 

войну». 



Войны в Чечне
 10 декабря 1994 г. в Чечню были введены федеральные 
войска. В конце декабря начался штурм чеченской столицы – 
Грозного, принесший огромные жертвы обеим сторонам. 

 Лишь к концу января 1995 г. федеральные войска смогли 
занять значительную часть города, превращенного в руины. 



Войны в Чечне
 Стремясь остановить военные действия, группа 
чеченских сепаратистов захватила в Буденновске 
(Ставропольский край) почти 3 тыс. заложников в 
городской больнице. 



Войны в Чечне

 Федеральные власти были вынуждены выполнить 
условия террористов и сесть за стол переговоров. 
Однако, как показало время, переговоры были нужны 
чеченской стороне не для достижения мира, а лишь для 
перегруппировки военных сил и начала нового этапа 
вооруженного противостояния. 



Войны в Чечне
 В январе 1996 г., в момент обострения военных действий, 
чеченцы вновь захватили заложников, на этот раз в 
Дагестане. Вскоре дудаевцы были вытеснены в горные 
районы, а мятежный генерал убит. Потери среди войск и 
мирного населения вынудили федеральный центр вновь 
пойти на переговоры. 

 В августе 1996 г. вооруженные формирования чеченцев 
атаковали Грозный и освободили его от федеральных войск. 
В сентябре были заключены соглашения о выводе 
российских войск из Чечни, проведении в ней свободных 
выборов и моратории на решение вопроса о статусе Чечни на 
пять лет («Хасавюртовские соглашения»). 





Чечня
ЧЕЧЕНСКИЕ ВОЙНЫ

1994-1996 гг.
Первая Чеченская 

война

31 августа 1996 г. 
подписаны 

Хасавюртовские 
соглашения

 Октябрь 
1999 г. начало 

новой чеченской 
кампании



Россия и мировое сообщество.

В результате 
распада СССР 
Россия стала 

его 
правопреемни

цей.

Поиск 
приоритетов с 

развитыми 
странами 

(США, 
Германией…)

Выстраивание 
отношений с 

бывшими 
советскими 

республиками



Потеря большинства из традиционных 
партнеров

Недружественное окружение 

Потеря российским флотом своих 
баз

Вывод войск из Восточной Европы

Проблема русскоязычных беженцев

Ухудшение геополитического и военно-стратегического 
положения:



Россия и 
запад

Россия и 
Восток Россия и 

ближнее 
зарубежье

 1. Подписание Кэмп-
     Дэвидской  декларации
      (1992) о том,
      что стороны не рассмат-
      ривают друг друга как
      потенциальных
      противников. Зафикси      

ровано прекращение
      «холодной войны»
2. 1993г.- договор ОСНВ–2
3. Сдерживание 

расширения НАТО
4. 1994г.- признание России  

ЕС страной с 
переходной экономикой

1. Сокращение эконо-
 мических связей с 
традиционными парт-
нерами :Монголия,
Вьетнам, КНДР, Ирак
2. Улучшение отноше-
 ний с Китаем 

(партнер-
ство)
3. Активизация внеш-
неполитического 
диалога с Японией

1. Подписание соглашения 
  с Украиной о разделе
  Черноморского флота

(1997)
 и о дружбе и 

сотрудничестве
2. Подписание Договора о 
  Союзе с Белоруссией 

(1997)
3. Трудности в отношениях 

с
  государствами 

Прибалтики


