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Россия и мир
 в конце XX - начале XXI вв.



                         План:

1. От СССР к России («перестройка»)
2. Основные изменения в постсоветском  развитии
     Российской Федерации
а) «Эпоха Ельцина»
б) политическое и социально-экономическое
    развитие страны на рубеже эпох
в) государственное устройство Российской
    Федерации по Конституции 1993 года
3. Основные тенденции развития мира в конце XX – 
    начале XXI вв.
а) глобализация мирового экономического, 
    политического и культурного пространства
б) современные проблемы человечества



Маяк надежды: Ю. В. Андропов
(13 ноября 1982 г. – 9 февраля 1984 г.)

   при помощи чрезвычайных
 административных мер

Попытки реанимации агонизирующей общественной 
системы

Борьба с 
коррупцией

Введение мер по 
укреплению трудовой, 

плановой и государственной 
дисциплины

Серьезные кадровые 
перестановки: за 15 месяцев 
сменено 17 министров и 37 
первых секретарей обкомов 

партии



Мини-застой: К.У. Черненко
(10 февраля 1984 г. – 10 марта 1985 г.)

Возврат к брежневским традициям

Существенное снижение 
большинства экономических 

показателей, 
характеризующих развитие 

народного хозяйства

Идеологическое наступление 
по всему фронту под флагом 

«совершенствование развитого 
социализма»



Перестройка – процесс обновления советского общества, 
начатый группой руководителей КПСС весной 1985. 

    На внеочередном Пленуме ЦК КПСС (11 марта 1985) 
Генеральным секретарем ЦК был  избран М.С. Горбачев

     Термин «перестройка» введен в оборот после июньского 
(1987) Пленума ЦК КПСС, на котором были приняты 
«Основные положения коренной перестройки управления 
экономикой»

Задачи:
  ▪ преодоление существенных недостатков в различных 
   сферах жизни государства и общества
▪ дальнейшее укрепление социализма путем реализации
   системы мер политического, социально-экономического и
   идеологического характера



❑ Этапы «Перестройки»

    

  

1 этап     весна 1985-1986 – курс на ускорение социально-
              экономического развития страны
2 этап    1987-1988 - попытки перемен в экономике и 
              внутрипартийной жизни
3 этап    1989 – весна 1990 - кризис политики 
             «перестройки» и выход социально-политических 
              процессов в стране за рамки социалистического
              обновления
4 этап    весна 1990-лето 1991 – переход к
              президентской форме правления, дальнейшее
              углубление экономического и политического 
              кризиса в стране, постепенный распад СССР



❑  Основные изменения в постсоветском 
развитии Российской Федерации

«Эпоха Ельцина» (24.08.1991 – 31.12.1999)

ПЕРЕХОД
                  
                    ОТ                                                       К

Централизованной плановой                          Рыночной экономике
экономики

Партийно-советской диктатуры                      Демократии (условной)
номенклатуры

Тотальной моноидеологии                             Плюрализму

Единого Союза СССР                                       Суверенному развитию 
                                                                      республик     



❑   Обострение политических и
 социально-экономических отношений 

в 1992-1993 гг.
   Становление многопартийной системы

   Обострение социальных проблем в обществе

   Начало радикальной экономической реформы (с 1 января 1992)

   Противостояние властей
     Законодательная власть                  Исполнительная власть
     (Верховный Совет и Съезд                (Президент Правительство)
      народных депутатов)
  Три кризиса:
 1  декабрь 1992 – отставка Е.Т. Гайдара
 2  март-апрель 1993 – попытка отрешения Президента от 
     должности и Всероссийский референдум о доверии политике 
     Президента
 3  сентябрь-октябрь 1993 – вооруженное противостояние ветвей
     власти. Победа Б.Н. Ельцина

   Конституционная реформа (12 декабря 1993) 



❑   Радикальные экономические реформы 
(Е.Т. Гайдар)

   Характерные черты:
▪ переход к рыночной экономике
▪ «шоковая терапия»

      Основные направления экономической реформы

   либерализация цен и отказ от их государственного
     регулирования

   достижение финансовой стабилизации, подавление 
     инфляции

   создание устойчивой национальной валюты, достижение
     конвертируемости рубля

   либерализация внешнеэкономической деятельности
   стимулирование структурной перестройки в 

     промышленности в результате внедрения рыночных
     механизмов

   приватизация государственной собственности и создание 
     класса собственников



❑ Россия в начале XXI века

I. Меры  по укреплению Российской государственности:

▪   лето 2000 административная реформа (создание крупных округов)

▪   с 2002 изменился состав Совета Федерации. Образован новый совещательный
    орган при  президенте России – Государственный Совет
▪   совершенствуется российская многопартийная система. Значение 
     политических партий усиливается
▪   с 2001 – постепенное проведение военной и судебной реформы 

II.  Меры по обеспечению гражданского согласия и единства общества

▪    в 2001 утверждены гимн, герб и флаг Российской Федерации

▪    создание партии «Единая Россия»

III. Меры по реформированию экономики

▪   Россия прекратила внешние заимствования, начала выплачивать долги по
     обязательствам
▪   приняты Таможенный и Трудовой кодексы

▪   проводятся налоговая, аграрная реформы,  модернизация образования и 
     здравоохранения
▪   с 2005  - реализация  приоритетных национальных проектов

▪   в 2000-2008 произошло оздоровление социально-экономического положения в
    стране



  Государственное устройство Российской 
Федерации

(по Конституции 1993 года)

   Исполнительная власть                    Законодательная власть

                                 Высшая судебная власть

85 субъектов Российской Федерации      9 округов

Президент Федеральное собрание

Администраци
я Президента

Совет 
безопасности

Совет 
Федерации

Государственная 
Дума

Председатель 
правительства

Верховный 
суд

Конституционный 
суд

Высший арбитражный 
суд



❑  Глобализация мирового экономического, 
политического и культурного пространства.

«Глобализация» – под глобализацией понимается процесс всемирной 
экономической, политической и культурной интеграции и 
унификации. Впервые слово «глобализация» (в значении «интенсивная 
международная торговля») употребил Карл Маркс в конце 50-х годов 
XIX в.
Процесс глобализации является объективным и системным, охватывает 
все сферы жизни общества.
В политической сфере все больше полномочий получают ООН, ВТО, ЕС, 
НАТО, МВФ, Мировой банк. Реальный суверенитет национальных 
государств ограничивается
В экономической сфере глобализация представляет собой резко 
возросшую интеграцию, взаимозависимость экономик различных стран.
В культурной сфере С одной стороны, велика роль Интернета, 
международного туризма, доступности кинофильмов, книг и других 
продуктов духовного творчества. Происходит определенное 
нивелирование деловой и потребительской культуры. С другой 
стороны, возникает угроза угасания национальных культур на фоне 
популярности международных культурных явлений, часто не самого 
высокого качества. 



❑  Глобальные проблемы человечества.
Понятие «Глобальные  проблемы» – появилось в международном 
лексиконе в последней трети XX в. 

Социально-экономические и 
политические

Природно-экономические 
проблемы Социальные проблемы

Предотвращение ядерной 
войны

Экологическая проблема Демографическая проблема

Нормальное 
функционирование мирового 
хозяйства

Энергетическая проблема Проблемы межнациональных 
отношений

Преодоление отсталости 
слаборазвитых стран

Продовольственная проблема Проблема кризиса культуры и 
нравственности, духовного 
развития личности

Борьба с международным 
терроризмом

Сырьевая проблема Проблема урбанизации

Предотвращение 
региональных военных 
конфликтов

Проблемы мирового океана Проблемы охраны здоровья

Прекращение гонки 
вооружений

Рациональное освоение 
космоса

Проблемы ликвидации 
голода, эпидемий, 
невежества



❑  Вывод

   Программа реформирования социализма потерпела неудачу,
     однако перестройка открыла дорогу для более глубоких 
     преобразований

   Государственный переворот в августе 1991 г. ознаменовался 
     приходом к власти либерально-демократических сил,
     избравших путь капиталистической ориентации

   Начало нового тысячелетия характеризуется для России новым
     этапом в строительстве российского федеративного
     государства. Федерализм для многонациональной России - это 
     механизм обеспечения стабильности государства, его 
     безопасности, баланса интересов центра и регионов

   Решение глобальных проблем современности само по себе 
     представляет глобальную проблему, так как требует 
     согласования самых разнообразных интересов, выделения 
     огромных финансовых средств, четкой координации действий
     всех заинтересованных сторон



❑   Благодарю за внимание!


