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1. СССР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг. (1981–1985 гг.) 
 

Последний период существования Советского Союза пришелся пре-
имущественно на 1980-е гг. Данный период характеризовался продол-
жающейся стагнацией во всех сферах жизни советского общества. Это 
проявлялось в резком замедлении темпов экономического развития, росте 
оппозиционных настроений среди населения, падении авторитета СССР на 
международной арене. Принимавшиеся руководством страны меры по 
«совершенствованию» социализма не могли остановить надвигающегося 
кризиса административно-командной системы.  

Находившийся много лет у власти в СССР Генеральный секретарь 
ЦК КПСС  Л. И. Бережнев (1965–1982 гг.) в последние годы своего прав-
ления был болен, и в этой связи развернулась острая внутрипартийная 
борьба за власть.  

В начале 1980-х гг. в рядах КПСС насчитывалось 19 млн человек. 
КПСС не только вырабатывала генеральную перспективу развития обще-
ства, но и претворяла ее в жизнь через партийные и общественные органи-
зации на местах. Принципиальные вопросы внешней политики, развития 
экономики, форм и методов управления рассматривались на съездах       
ЦК КПСС – на XXIV (1970 г.), XXV (1975 г.) и XXVI (1980 г.), на которых 
принимались планы развития народного хозяйства на каждые пять лет   
(пятилетки).  

Однако меры «совершенствования» хозяйственного механизма не 
устраняли чрезмерной централизации и командно-приказных методов 
управления. Увеличивалась численность административного аппарата. К 
1985 г. в нем работало около 18 млн чиновников. 

Нарастание трудностей и негативных явлений в экономике не до 
конца осознавалось руководством страны. В период десятой пятилетки 
(1976–1980 гг.) была сделана попытка перевести промышленность на путь 
интенсивного развития. Однако намеченные планы по внедрению новой 
техники и росту производительности труда выполнены не были. Более    
того, наметилось серьезное отставание во всех индустриальных отраслях.  

 
1.1. Социально-экономическое положение 

 
Индустриальное развитие конца 1970-х – начала 1980-х гг. характе-

ризовалось углублением тенденций, вызванных политикой формирования 
единого народнохозяйственного комплекса. В основе планов социально-
экономического развития лежала подчиненность экономик всех союзных 
республик единому народнохозяйственному комплексу. С целью «взаимо-
дополнения» республиканских хозяйств и их объединения в единый ком-
плекс развивались процессы общесоюзного разделения труда.  
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Курс на интеграцию экономик союзных республик путем директив-
ного управления республиканскими хозяйствами из центра вызывал дис-
пропорции в их структуре. Одним из последствий этого стали обществен-
ное недовольство и рост оппозиционных настроений в союзных республи-
ках. В Латвии, Литве и Эстонии на почве экономических противоречий 
усилилось стремление к выходу республик из состава СССР. Сепаратист-
ские настроения в них особенно активизировались в 1980-е гг. 

К началу 1980-х гг. в стране был создан мощный промышленный по-
тенциал. Вместе с тем приоритетное внимание к отраслям военно-
промышленного и топливно-энергетического комплексов усугубляло де-
формации в структуре промышленности. Директивное управление, недос-
таточный учет региональных особенностей производства вели к падению 
экономических показателей индустриального развития. 

В 1970-е гг. с целью интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства стали создаваться интегрированные хозяйства — агропромышлен-
ные объединения, комбинаты, агрофирмы. В их состав включались колхо-
зы и совхозы, предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, 
организации транспорта и торговли. К середине 1980-х гг. в аграрной сфе-
ре экономики действовало 4,8 тыс. межхозяйственных предприятий. Одна-
ко агропромышленная интеграция в условиях нарастающего экономиче-
ского кризиса не принесла ожидаемого эффекта. Принимались и другие 
меры для подъема аграрного производства. Периодически повышались за-
готовительные цены на зерновые культуры, картофель, молоко и другие 
виды продукции. Вводились надбавки к закупочным ценам на продукцию, 
производимую хозяйствами в худших природных условиях.  

Объем валовой продукции сельского хозяйства сокращался. В 1980-е гг. 
низкие темпы развития сельского хозяйства резко вызывали перебои в 
снабжении населения продовольственными товарами. Для преодоления 
сложившихся трудностей с продуктами питания была разработана Продо-
вольственная программа СССР (1982 г.). Программой предусматривалось 
комплексное развитие сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей 
промышленности, заготовок, хранения, переработки. Агропромышленный 
комплекс (АПК) был выделен в самостоятельный объект планирования и 
управления. 

В начале 1980-х гг. значительно ухудшились условия народнохозяй-
ственного развития на развитие оборонных отраслей. Увеличились расхо-
ды из государственного бюджета. В тяжелой индустрии, прежде всего в 
машиностроении, не выполнялись планы научно-технического прогресса. 
Перемещение центров добывающей промышленности в восточные районы 
повысило себестоимость топливно-энергетического сырья. Развитие атом-
ной энергетики, введение в строй новых энергоблоков на атомных элек-
тростанциях сопровождались поспешностью и формализмом. 
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Для повышения производительности труда была предпринята по-
пытка внедрения новых форм его организации – коллективный (бригад-
ный) подряд на условиях полного хозрасчета. Бригадный характер труда 
получил распространение в промышленности, строительстве, сельском хо-
зяйстве, но он не принес ожидаемого эффекта. Неблагоприятная экономи-
ческая конъюнктура сложилась на мировом рынке. Резко упали цены на 
нефть – важнейший предмет советского экспорта. Параллельно с государ-
ственной появилась так называемая теневая экономика (неучтенные стати-
стикой предприятия в сфере промышленности, торговли и т. д.). Ее разви-
тию сопутствовали беззакония и коррупция. В результате планы одинна-
дцатой пятилетки (1981–1985 гг.) не были выполнены ни по одному пока-
зателю. Все это привело к трудностям в социальной сфере. 

Социальная сфера. Противоречия в развитии общества затруднили 
выполнение планов социальных мероприятий. Успешнее других шло ре-
шение жилищной проблемы. Массовое строительство жилья позволило 
улучшить условия быта сотен тысяч горожан. К началу 1980-х гг. почти 80 % 
семей имели отдельные квартиры (официальная статистика). Медленнее, 
чем планировалось, росли реальные доходы населения. Были увеличены 
размеры ежемесячной зарплаты низкооплачиваемым категориям работни-
ков. Одновременно велось неоправданное сближение оплаты труда инже-
нерно-технического персонала и рабочих. Рост зарплаты велся без учета 
реальных результатов труда работающих. 

К началу 1980-х гг. резко сократились капиталовложения в социаль-
ную сферу. Ее финансирование по «остаточному» принципу особенно тя-
жело отразилось на условиях жизни сельского населения. Значительно от-
ставала от города обеспеченность селян медицинскими  и детскими дошко-
льными учреждениями, предприятиями бытового обслуживания и общест-
венного питания. Это являлось одной из причин оттока сельских тружени-
ков в города. 

В социальную сферу, так же как и в другие области жизни, глубоко 
проникли негативные явления. В значительной мере это было связано с 
появлением нового социального слоя в обществе – так называемой но-
менклатуры. Руководители высшего и среднего уровня занимали особое, 
привилегированное положение в системе распределения материальных 
благ. 

Для них существовало специальное снабжение продовольственными 
и промышленными товарами, действовали специальные поликлиники, 
больницы, санатории. Номенклатура была надежной опорой проводимого 
политического курса. Усиление социального неравенства, нарушения за-
конности со стороны некоторых руководящих работников вызывали рас-
тущее недовольство в стране. Падал авторитет Коммунистической партии. 

Обострение международной обстановки и снижение авторитета 
СССР на мировой политической арене находились в тесной взаимосвязи с 
нарастанием общего кризиса административно-командной системы. 
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1.2. Внутриполитическое положение 
 
Неэффективность экономики, деформация общественно-политической 

жизни, социальная апатия населения вызывали глубокую озабоченность в 
руководстве страны. Принимались меры с целью преодоления негативных 
явлений в экономике и политике. В официальных документах деклариро-
валась необходимость борьбы с взяточничеством и спекуляцией. В них со-
держались призывы к преодолению перекосов в распределительной сфере, 
но реальных шагов по оздоровлению экономики не осуществлялось. 

Одним из первых, кто попытался вывести страну из состояния стаг-
нации, грозившей кризисом всей системе, был Ю. В. Андропов. В ноябре 
1982 г. после смерти Л. И. Брежнева он стал Генеральным секретарем     
ЦК Коммунистической партии, до этого назначения в течение полутора 
десятилетий возглавлял Комитет государственной безопасности при Сове-
те министров СССР. 

Широкий резонанс в обществе вызвали действия нового Генерально-
го секретаря, связанные с кадровыми перестановками в партийных и госу-
дарственных структурах. Были отстранены от работы руководители ряда 
министерств, не обеспечившие запросы народного хозяйства либо уличен-
ные во взяточничестве (например, министр внутренних дел Н. А. Щело-
ков). В аппарат ЦК партии были привлечены Н. И. Рыжков (заместитель 
председателя Госплана СССР), В. И. Воротников, Е. К. Лигачев (местные 
партийные работники) и др. В числе ближайших помощников нового      
лидера находился М. С. Горбачев, руководитель аграрного сектора ЦК 
партии. 

Пути преодоления экономических трудностей Ю. В. Андропов ви-
дел, прежде всего, в совершенствовании руководства экономикой, системы 
управления и планирования хозяйственного механизма. Предполагалось 
расширить самостоятельность промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Большое внимание уделялось борьбе с бюрократизмом, бес-
хозяйственностью и коррупцией. Речь шла не о каких-либо радикальных 
реформах и преобразованиях, а об устранении негативных явлений из жиз-
ни общества, о его демократизации. Подавляющее большинство советских 
людей поддержали курс, направленный на установление порядка в стране. 
Однако меры по наведению порядка не привели к ощутимым результатам.  

После смерти Ю. В. Андропова в феврале 1984 г. в течение трина-
дцати месяцев пост Генерального секретаря ЦК КПСС занимал К. У. Чер-
ненко. Кадровый партийный работник, немолодой человек (в момент из-
брания Генсеком ему было более 70 лет), он не стремился к проведению в 
стране каких-либо реформ. Важнейшими направлениями своей деятельно-
сти он считал развитие экономики, совершенствование планирования и ук-
репление обороноспособности. 
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Успешное решение этих задач новый лидер связывал с улучшением 
организации производства и методов управления, укреплением порядка и 
дисциплины. Однако четкой и эффективной программы выхода страны из 
кризисного состояния разработано не было. Продолжалось падение про-
мышленного и аграрного производства. Деформация все глубже охватыва-
ла структуру экспорта СССР: к середине 1980-х гг. свыше его половины 
составляли топливо и энергоносители. Увеличивались валютные средства, 
направляемые на закупку продовольствия и промышленных товаров на-
родного потребления. 

Негативные явления в экономике тяжело отражались на развитии 
социальной сферы. Падали реальные доходы населения. В городах и по-
селках учащались перебои с продуктами питания и промтоварами. 

Непродолжительное пребывание К. У. Черненко на посту главы го-
сударства показали полную обреченность курса на стабилизацию совет-
ской системы. Общество, декларируемое как высшее достижение развития 
человечества, пребывало в состоянии глубокого политического и экономи-
ческого кризиса. Однако начатый в общественно-политической жизни 
процесс перемен оказался необратимым. Административно-командная 
система, сформировавшаяся в 1920–1930-е гг. и выдержавшая преобразо-
вания хрущевской оттепели, находилась на грани распада. Это все глубже 
осознавали многие представители партийно-государственного аппарата. 

 
1.3. Внешняя политика 

 
В начале 1980-х гг. положение СССР на международной политиче-

ской арене было весьма непростым. В рамках политики «разрядки» в конце 
1960-х – начале 1970-х гг. значительно активизировалась деятельность 
СССР на международной арене, и в условиях наращивания в мире ядерно-
го потенциала руководство страны прилагало усилия для ослабления меж-
дународной напряженности. Однако процесс «разрядки» оказался недолго-
временным. Очень скоро началась новая фаза гонки вооружений, что свя-
зано с введением советских войск в Афганистан в 1979 г. 

СССР и социалистические страны. Советское руководство при       
Л. И. Брежневе уделяло первостепенное внимание взаимоотношениям с 
социалистическими странами. К началу 1980-х гг. увеличился объем вза-
имного товарооборота с государствами СЭВ. На их долю приходилось 
свыше 50 % общего торгового оборота. В структуре советского экспорта 
основное место занимали топливо и электроэнергия, руды и металлы. 
Главными предметами ввоза являлись машины, оборудование и транс-
портные средства. Происходил своеобразный «обмен» топливно-
энергетических ресурсов на промышленные товары. Изменение цен на 
нефть и энергоресурсы на мировом рынке вызывало осложнения во взаи-
моотношениях. 
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В 1971 г. была принята Комплексная программа социалистической 
экономической интеграции. Она включала международное разделение 
труда, сближение экономик государств СЭВ, расширение товарооборота 
между соцстранами. В частности, в соответствии с планом международно-
го разделения труда в Венгрии развивались производство автобусов и вы-
пуск автомобильных деталей, в ГДР – судостроение и текстильное маши-
ностроение. 

В рамках СЭВ действовало несколько десятков межгосударственных 
учреждений, призванных способствовать экономической интеграции соц-
стран. Расширялись масштабы работ по совместному освоению природных 
ресурсов и сооружению промышленных предприятий на территории 
стран-членов СЭВ. В целях концентрации средств для совместного строи-
тельства был организован Международный инвестиционный банк (МИБ). 

При техническом содействии СССР возводились атомные электро-
станции в Болгарии и ГДР, реконструировался Дунайский металлургиче-
ский комбинат в Венгрии, строился Завод по производству каучука в Ру-
мынии.  

Вместе с тем диктат со стороны СССР, навязывание союзникам по 
Организации Варшавского Договора (ОВД) советской модели развития 
вызывали растущее недовольство в странах Восточной Европы. Экономи-
ческая интеграция оказывала деформирующее воздействие на структуру 
их экономик, тормозила действие рыночного механизма хозяйствования. 
Политика «ограниченного суверенитета», проводившаяся советским руко-
водством по отношению к социалистическим государствам, была названа 
на Западе «доктриной» Брежнева. Одним из проявлений этой политики 
стало вмешательство СССР во внутренние дела соцстран Восточной Евро-
пы, в которых режимам угрожало свержение, но именно это портило от-
ношение к СССР со стороны населения этих государств.  

С конца 1970-х гг., и особенно в начале 1980-х гг. возросли противо-
речия в отношениях СССР с его союзниками по ОВД. В социалистических 
государствах Восточной Европы усилилось стремление освободиться от 
опеки со стороны СССР, добиться самостоятельности в проведении внут-
ренней и внешней политики. 

СССР на мировой политической арене. Значительное негативное 
влияние на развитие взаимоотношений СССР с социалистическими стра-
нами, а также с остальными странами мира на рубеже 1970–1980-х гг. ока-
зала советская политика в Афганистане. В 1978 г. к власти в Афганистане в 
результате военного переворота пришла Народно-демократическая партия. 
Руководство НДПА обратилось к советскому правительству с просьбой об 
оказании военной помощи революционному движению. Часть партийно-
государственных лидеров СССР считала возможным оказание Афганистану 
лишь политической поддержки. Большинство партийно-государственного 
аппарата и часть руководителей военного ведомства, опираясь на принцип 

Электронный архив УГЛТУ



 10 

пролетарского интернационализма, настаивали на оказании помощи и по-
литическими, и военными средствами. В декабре 1979 г. в Афганистан бы-
ли направлены советские войска. Мировая общественность резко отрица-
тельно расценила действия СССР в Афганистане. Чрезвычайная сессия  
Генеральной Ассамблеи ООН заявила о нарушении Советским Союзом  
суверенитета стран третьего мира. 

Участие Советского Союза в афганской войне повлекло за собой па-
дение его престижа на международной арене. Сократились его контакты со 
странами Запада и США. Одним из показателей этого стал отказ сената 
США ратифицировать подписанный с Советским Союзом договор о даль-
нейшем ограничении гонки ядерных вооружений (ОСВ-2). 

При Генеральном секретаре ЦК КПСС Ю. В. Андропове также оста-
вались неизменными подходы партийно-государственного руководства к 
внешней политике: конфронтация по отношению к США и НАТО, укреп-
ление социалистического содружества во главе с СССР. Игнорировались 
растущие антисоциалистические настроения в странах Восточной Европы. 
Как и прежде, советские войска продолжали участвовать в «необъявленной 
войне» в Афганистане. При непродолжительном правлении К. У. Черненко 
изменений внешнеполитического курса не произошло.  

 
2. СССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг. –  

НАЧАЛЕ 1990-х гг. ПЕРЕСТРОЙКА (1985–1991 гг.) 
 

В середине 1980-х гг. по инициативе партийно-государственных ру-
ководителей началось обновление экономических основ, политического 
устройства и духовной жизни общества. 

Коренные изменения условий развития производства и методов ру-
ководства экономикой, преобразования в общественно-политической сфе-
ре вышли за пределы, намечавшиеся перестройкой. Они привели к распаду 
существовавшей на протяжении семи с лишним десятилетий советской 
системы. 

Перестройка общественно-политической жизни. Курс на обновле-
ние общества. В середине 1980-х гг. к власти в стране пришла группа мо-
лодых энергичных работников, ранее тесно сотрудничавших с Ю. В. Анд-
роповым. В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал           
М. С. Горбачев. Совет Министров СССР возглавил Н. И. Рыжков. М. С. Гор-
бачев и поддерживавшие его радикально настроенные политические дея-
тели выступили с инициативой обновления социализма.  

Суть обновления общества его инициатор М. С. Горбачев видел в со-
единении социализма и демократии, в установлении «лучшего социализма». 
В состав Политбюро ЦК партии были включены новые члены – лица, раз-
делявшие идеи Генерального секретаря (Е. К. Лигачев, В. М. Чебриков,    
Э. А. Шеварднадзе). В числе секретарей ЦК находились Б. Н. Ельцин и    
А. Н. Яковлев. 
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Начало нового курса было заложено на апрельском (1985 г.) Плену-
ме ЦК КПСС. На Пленуме шла речь о необходимости качественного пре-
образования общества, о неотложности глубоких перемен во всех сферах 
его жизни. Были намечены направления развития народного хозяйства и 
социальной сферы. 

Главным рычагом преобразований должно было стать ускорение со-
циально-экономического развития страны. Успех ускорения связывался с 
более активным использованием достижений науки и техники, децентра-
лизацией управления народным хозяйством, расширением прав предпри-
ятий, внедрением хозрасчета, укреплением порядка и дисциплины на про-
изводстве. 

Приоритетное внимание уделялось машиностроительным отраслям. 
С их подъемом предполагалось добиться технической реконструкции всего 
народнохозяйственного комплекса. На основе реформированной экономи-
ки намечалось решить важнейшие социальные вопросы, прежде всего жи-
лищный и продовольственный. 

Перемены в общественно-политической сфере начались с проведе-
ния политики гласности. Была снята цензура и разрешено издание новых 
газет. Это вызвало широкий всплеск социальной активности населения. 
Возникли многочисленные общественные объединения в поддержку пере-
стройки. Широкое обсуждение нового правительственного курса проходи-
ло на массовых митингах граждан. На страницах периодических изданий 
развернулась дискуссия о выборе пути общественного развития. Сущность 
стратегии обновления социализма М. С. Горбачев разъяснял на встречах с 
партийно-хозяйственными активами разных городов.  

Идея ускорения встречала как одобрение, так и протест в разных 
слоях населения. Противники нового курса имелись среди работников пар-
тийно-государственного аппарата. Для обеспечения реализации задач пе-
рестройки была проведена смена части партийных и советских руководи-
телей. Были заменены председатель Госплана СССР, главы МВД и МИД, 
секретари ЦК компартий большинства союзных республик и т. д. 

XXVII съезд КПСС, состоявшийся в феврале 1986 г., подтвердил 
правильность избранного руководством страны курса на ускорение преоб-
разований в экономике, на обновление форм и методов работы политиче-
ских структур. Как и прежде, этот курс связывался с решением задачи со-
вершенствования социалистического общества. 

 
2.1. Социально-экономическое положение 

 
Первые годы перестройки мало затронули существующую экономи-

ческую систему. Одним из показателей тяжелого состояния экономики и 
царившей в ней бесхозяйственности явилась авария на Чернобыльской 
АЭС. В апреле 1986 г. во время испытаний турбогенератора произошел 
взрыв атомного реактора на одном из блоков АЭС. Информация об аварии 
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не сразу стала достоянием населения и мировой общественности. Это яви-
лось одной из причин глобального характера последствий катастрофы. 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС ускорила принятие экономиче-
ской реформы 1987 г. Главная ее направленность заключалась в переходе 
от преимущественно административных к экономическим методам управ-
ления производством. Но сути административно-командной системы ре-
форма не затрагивала. Принимались законодательные акты с целью со-
вершенствования управления экономикой. Упразднялись некоторые мини-
стерства и ведомства, расширялась самостоятельность предприятий.  

Несмотря на все принятые меры, плановые задания в области народ-
ного хозяйства не выполнялись по большинству показателей. Более того, 
усилилась нехватка продовольствия и товаров народного потребления. 
Возрос бюджетный дефицит, чему отчасти способствовало и сокращение 
поступлений от экспорта нефти. 

В конце 1980-х гг. большинство экономистов, хозяйственников, пар-
тийных руководителей признали необходимость широкого развития ры-
ночных отношений, I Съезд народных депутатов СССР постановил начать 
переход к новой модели экономического развития. В качестве ее состав-
ных частей рекомендовались: сокращение государственного вмешательст-
ва в управление народным хозяйством, обновление отношений собствен-
ности и становление рынка. 

О целесообразности развития рыночной экономики, конкуренции и 
предпринимательства говорилось в решениях XXVIII съезда КПСС в июле 
1990 г. на пути к рыночной экономике. На рубеже 1980–1990-х гг. были 
разрешены индивидуальная трудовая деятельность и создание кооперати-
вов по производству нескольких видов товаров. Широкими правами наде-
лялись предприятия на основании Закона «О государственном предпри-
ятии», 1987 г.  

На центральные планирующие организации возлагались обязанности 
по определению контрольных цифр хозяйственного развития и размеров 
государственного заказа. Предприятия получили возможность продавать 
самостоятельно сверхплановую продукцию.  

Однако отсутствие в экономике рыночных механизмов создавало 
трудности на пути реализации этого положения. Был принят Закон «Об 
общих началах предпринимательства в СССР», 1991 г. Он должен был со-
действовать формированию экономических и правовых условий для разви-
тия частного предпринимательства. На это были направлены и реоргани-
зация банковской системы, создание коммерческих и кооперативных бан-
ков. Расширилось привлечение в экономику иностранных инвестиций, 
создавались совместные с зарубежными фирмами предприятия. 

Произошли изменения в организации сельскохозяйственного произ-
водства. Появились фермерские и частные крестьянские хозяйства. К кон-
цу 1990 г. в стране насчитывалось около 50 тыс. фермерских хозяйств, в 
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которых производилось около 1 % всей сельскохозяйственной продукции. 
Негосударственный сектор – в коллективах и частных формах – получал 
все более широкое распространение в экономике. 

Экономическая реформа не улучшила положения дел в народном хо-
зяйстве. В 1989–1990 гг. резко сократились темпы роста производства 
промышленной продукции: с 4,1 % в 1986 г. до – 1,2 % в 1990 г. Увеличи-
вались размеры дефицита госбюджета, росла безработица. В начале 1990 г. 
численность безработных в стране составляла (по официальным данным)  
6 млн человек.  

Антикризисные программы. Летом 1990 г. Верховный Совет СССР 
принял постановление «О концепции перехода к регулируемой рыночной 
экономике». Вслед за тем несколько групп видных экономистов и хозяйст-
венников разработали проекты программ, получивших название антикри-
зисных. Эти программы представляли собой альтернативные планы пере-
хода к рыночной экономике.  

Авторами одной из таких программ была группа экономистов во 
главе со С. С. Шаталиным и Г. А. Явлинским. Программа предусматривала 
децентрализацию экономики, перевод предприятий на аренду и приватиза-
цию. Намечались снятие государственного контроля над ценами и допу-
щение регулируемой безработицы. Программа, по мнению ее составите-
лей, позволила бы в течение 500 дней вывести страну из экономического 
кризиса.  

Однако для реализации был выбран более умеренный план, разра-
ботка которого велась под руководством директора Института экономики 
АН СССР Л. И. Абалкина. Участие в работе над программой принимал 
глава правительства Н. И. Рыжков. Программа И. И. Рыжкова и Л. И. Абал-
кина предполагала сохранение на более длительный срок государственно-
го сектора в экономике, а также контроль со стороны государства над 
складывающимся частным сектором. 

Социальная сфера. Политика реформирования экономики имела зна-
чительные социально-экономические издержки. Резко сократилось произ-
водство не только промышленной, но и сельскохозяйственной продукции. 
Уменьшились реальные доходы большинства населения. 

Оставались нерешенными многие социальные проблемы, в том чис-
ле жилищная, продовольственная, экологическая. Обострение проблем 
труда и быта вызывало различные формы социального протеста. В конце 
1980-х гг. волна забастовок охватила шахты Кузбасса, а затем и Донбасса.  

Многообразие форм собственности привело к появлению новых со-
циальных категорий населения. Возникли социальные группы, владеющие 
средствами производства: члены кооперативов и лица, занимающиеся ин-
дивидуальной трудовой деятельностью. Именно в то время сформировался 
социальный слой граждан, владеющих значительными финансами (бан-
киры). 
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2.2. Внутриполитическое положение 
 

Реформа политической системы. В 1985–1986 гг. развернулась борьба 
с нарушениями производственной дисциплины и коррупцией. За взяточниче-
ство и хищения были наказаны многие бывшие государственные деятели.  

При Политбюро ЦК КПСС создавалась комиссия во главе с                  
А. И. Яковлевым с целью дополнительного изучения документов репресси-
рованных граждан в 1930-е гг. и в начале 1950-х гг. Были реабилитированы 
многие лица, невинно осужденные по процессам 1930-х гг. В числе реабили-
тированных находились Н. И. Бухарин и Л. И. Рыков, группа профессоров-
экономистов (А. В. Чаянов и др.). 

Демократизации общественно-политической жизни способствовало 
введение альтернативных выборов партийных секретарей в партийных орга-
низациях. В конце 1980-х гг. преобразования коснулись структуры государ-
ственной власти. Начало им положила XIX Всесоюзная партийная конферен-
ция, прошедшая в июне 1988 г. На ней развернулась острая борьба мнений 
сторонников и противников перестройки по вопросу о задачах развития 
страны. Большинство делегатов поддержали точку зрения М. С. Горбачева о 
назревшей необходимости экономической реформы и преобразовании поли-
тической системы общества. 

Конференция утвердила курс на создание в стране правового государ-
ства. Главная роль в его формировании отводилась политической реформе. 
Суть политической реформы заключалась в четком разделении обязанностей 
партийных органов и Советов, в передаче власти из рук Коммунистической 
партии Советам. Реализация этого решения откладывалась до времени ут-
верждения новых политических структур общества. 

Учреждался новый орган власти – Съезд народных депутатов СССР.     
I Съезд состоялся в 1989 г. Из числа его участников избирался Верховный 
Совет, который превращался в постоянно действующий парламент. Анало-
гичные государственные структуры создавались в союзных республиках. 

Составной частью реформы политической системы, направленной на 
создание демократического государства, являлось введение в стране прези-
дентского поста (первым президентом СССР в марте 1990 г. на III Съезде на-
родных депутатов был избран М. С. Горбачев). 

В конце 1988 г. Верховный Совет СССР принял закон об изменении 
системы выборов в советы. Отныне избрание народных депутатов должно 
было проводиться на альтернативной основе. Выборы в высший орган власти 
на новых избирательных принципах состоялись весной 1989 г. В состав депу-
татского корпуса вошли многие сторонники продолжения радикальных пре-
образований, в их числе были Б. Н. Ельцин, Г. X. Попов, А. Д. Сахаров,        
А. А. Собчак, Ю. Н. Афанасьев, Ю. Д. Черниченко. I Съезд народных депута-
тов СССР формировал Верховный Совет СССР. Его председателем был      
избран М. С. Горбачев. 
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Изменение отношения к религии. В условиях демократических пре-
образований произошли перемены во взаимоотношениях церкви и госу-
дарства. Состоялось несколько встреч М. С. Горбачева с патриархом РПЦ 
Пименом и представителями других религиозных конфессий. В 1988 г. 
прошли юбилейные торжества в связи с 1000-летием Крещения Руси. Были 
зарегистрированы новые религиозные общины, открыты духовные учеб-
ные заведения. Увеличились тиражи издаваемой религиозной литературы. 
Верующим возвращали отобранные у них ранее культовые здания.  

Органы власти дали разрешение на строительство новых храмов. 
Деятели церкви получили возможность наряду со всеми гражданами уча-
ствовать в общественной жизни. Нескольких видных церковных иерархов 
избрали депутатами в Верховный Совет страны. Было разработано и ут-
верждено новое законодательство о культах. Его появлению предшество-
вала дискуссия на страницах периодической печати по вопросу о том, как 
должны строиться государственно-церковные отношения. Новый закон «О 
свободе совести» закрепил курс на либерализацию отношения государства 
к религии. 

Создание политических партий и движений. В марте 1990 г. была 
отменена статья 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС в обще-
стве. К этому времени в стране уже действовали многочисленные полити-
ческие организации. Отмена статьи 6 явилась стимулом возникновения но-
вых партий и движений. Видное место среди них занимали организации 
демократической ориентации — Крестьянская, Аграрная, Народная партии 
России, Республиканская партия Российской Федерации, Демократическая 
партия России и др.  

В своих программах они выступали за демократическое государство, 
за проведение экономических и политических реформ. Многие партии 
признавали необходимость создания смешанной экономики, но расходи-
лись в выборе путей для ее формирования. Руководители большинства но-
вых организаций полагали необходимым для выхода из кризиса осущест-
вить требуемые реорганизации сверху. 

Раскол в рядах КПСС привел к возникновению нескольких партий 
социалистической (коммунистической) ориентации. Заметную роль в по-
литической жизни страны с первых дней создания играли Коммунистиче-
ская партия РСФСР (ныне КПРФ) и Российская партия коммунистов 
(РПК). Оформилась Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП). 
На начальном этапе деятельности все партии видели свою главную задачу 
в возврате к коммунистической идеологии (с учетом происшедших в стра-
не перемен), а также в усилении роли государства в экономической жизни. 

Начали действовать партии социал-демократического направления. 
Время существования многих партий оказалось кратким, они распадались, 
сливались с другими организациями. Возникали новые политические 
группы и блоки, и все они активно участвовали в советской общественной 

Электронный архив УГЛТУ



 16 

жизни. В центре политической борьбы за власть на рубеже 1980–1990-х гг. 
оказались партии коммунистической и либеральной ориентации.  

К концу 1980-х гг. наметился раскол среди сторонников реформатор-
ского курса М. С. Горбачева. В значительной мере этому способствовало 
ухудшение экономической ситуации в СССР. Группа политических ради-
калов выступила с требованием углубления политической реформы, ак-
тивного проведения в жизнь идей частной собственности и многопартий-
ности. 

2.3. Внешняя политика 
 

Годы перестройки стали временем позитивных перемен во внешней 
политике СССР. Добиться безопасности страны можно лишь при учете ин-
тересов других народов и государств – таково было основополагающее по-
ложение нового курса на международной арене.  

В многочисленных выступлениях советского президента были изло-
жены задачи СССР в области внешней политики. Подчеркивалась необхо-
димость широкого взаимодействия Советского Союза со странами мира. 
Признавались допущенные ранее ошибки в отношениях с некоторыми го-
сударствами, в частности с Китаем. Выражалась готовность к урегулиро-
ванию межрегиональных конфликтов. Предусматривались уменьшение во-
енных расходов и вывод советских войск из Афганистана.  

В декабре 1988 г. в речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН    
М. С. Горбачев сформулировал новую концепцию советской внешней по-
литики. Центральное место в ней отводилось приоритету общечеловече-
ских интересов над классовыми. Независимость от идеологических разли-
чий объявлялась одним из принципов межгосударственных отношений.    
В 1985 г. новым министром иностранных дел Советского Союза стал        
Э. А. Шеварднадзе. 

Конкретные мероприятия советского правительства подтверждали 
его готовность следовать избранному внешнеполитическому курсу, жела-
ние отказаться от идеи конфронтации в отношениях с западными странами 
и положить конец холодной войне. 

Об изменении прежних подходов СССР к решению внешнеполити-
ческих вопросов свидетельствовали состоявшиеся в Женеве осенью 1985 г. 
советско-американские переговоры. В подписанном президентами двух 
стран документе констатировалось, что «ядерная война недопустима, и в 
ней не может быть победителей». Стороны заявляли о своем отказе доби-
ваться военного превосходства друг над другом. Была достигнута догово-
ренность о расширении отношений двух стран. 

Правительство СССР объявило мораторий на испытания ядерного 
оружия. Приостанавливалось развертывание ракет среднего радиуса дей-
ствия в европейской части страны. Была выведена советская военная     
техника с территории ГДР. На 500 тыс. человек уменьшались вооруженные 
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силы. Началась конверсия военного производства – перевод военных заво-
дов на выпуск гражданской продукции. В феврале 1989 г. был завершен 
вывод советских войск из Афганистана (правда, в течение еще двух лет 
Афганистану оказывалась помощь оружием и боеприпасами). 

Новая внешнеполитическая концепция и ее реализация отвечали за-
дачам внутриполитического развития СССР. Они позволяли ограничить 
гонку вооружений, значительно сократить военные расходы. Широкие 
слои населения в Советском Союзе и за рубежом выступили с поддержкой 
идей М. С. Горбачева и его ближайших соратников.  

Но были и противники новых подходов к решению международных 
вопросов. За сохранение прежнего курса в отношениях с Западом ратовали 
многие деятели военного и внешнеполитического ведомств, часть работ-
ников партийного аппарата. Будучи не в силах помешать начавшимся из-
менениям в области дипломатии, они пополнили ряды оппозиции горба-
чевской перестройке. 

СССР и социалистические страны. Серьезные перемены произошли 
в отношениях СССР и государств Восточной Европы. Экономический и 
политический кризис в этих странах, падение авторитета правящих партий 
вызвали рост в них оппозиции. Обстановка в СССР, курс на «обновление 
социализма» привели к активизации оппозиционных сил, усилению их 
конфронтации с правительствами.  

С первых дней пребывания у власти М. С. Горбачев заявил об отказе 
СССР от вмешательства в дела союзников по ОВД. На встречах с руково-
дителями этих стран он разъяснял причины, сущность и пути проводимой 
в Советском Союзе перестройки. Делались попытки изменить формы эко-
номического сотрудничества с государствами ОВД, акцентируя главное 
внимание на прямые контакты между предприятиями. 

На первых порах руководители стран ОВД поддержали новый поли-
тический курс М. С. Горбачева. Однако углубление перестроечных про-
цессов, кадровые перестановки в советском партийно-государственном 
аппарате вызвали их неприятие. Как следствие, в ГДР и Румынии резко со-
кратился объем публикуемой информации о преобразованиях в Советском 
Союзе. 

Осенью 1989 г. прошли массовые выступления против существую-
щих режимов и за восстановление демократических свобод в ГДР, Болга-
рии, Румынии, Чехословакии. Несколько ранее в результате свободных 
выборов была отстранена от власти правящая партия в Польше. Рухнули 
прежние режимы в Венгрии, Югославии и Албании. В бывших социали-
стических странах произошла смена партийно-государственных структур.  

На политическую арену в них вышли десятки новых политических 
партий и общественных организаций. Устанавливались демократические 
органы власти. Начались переход к рыночной экономике и приватизация 
промышленных предприятий. В некоторых социалистических странах эти 
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меры привели к резкому обострению экономической ситуации. В частно-
сти, крушение существующих порядков в Югославии привело к кризису 
национальных отношений и распаду страны на несколько государств.  

В 1990 г. состоялось объединение Восточной и Западной Германии.  
Переход восточно-европейских стран к парламентской демократии 

привел к распаду социалистического содружества. Прекратили деятель-
ность Совета Экономической Взаимопомощи и Организация Варшавского 
Договора в 1991 г. Значительно сократился уровень экономического со-
трудничества СССР и государств Восточной Европы. Если в конце 1980-х гг. 
их доля во внешнеторговом обороте Советского Союза превышала 50 %, 
то в начале 1990-х гг. она снизилась до 16 %. 

Потеря СССР прежних позиций в Восточной Европе, объединение 
Германии обострили политическую борьбу между сторонниками и про-
тивниками нового политического курса. 

СССР на мировой политической арене. Обновленные подходы к ре-
шению международных вопросов явились основой широкого сотрудниче-
ства СССР с государствами мира. В 1986–1987 гг. состоялись несколько 
встреч М. С. Горбачева с президентами США (Р. Рейганом, затем Дж. Бу-
шем). Принятые в итоге переговоров соглашения в 1987 г. предусматрива-
ли уничтожение на территории Европы принадлежащих обеим державам 
ядерных ракет средней и меньшей дальности. В июле 1991 г. в Москве был 
подписан Договор о сокращении стратегически наступательных вооруже-
ний (ОСНВ-1). 

Претворение в жизнь достигнутой договоренности вызывало разную 
реакцию в правящих кругах обеих стран. По мнению многих руководите-
лей партийно-государственного аппарата, эта акция серьезно угрожала на-
циональной безопасности СССР.  

Активизировались государственные связи Советского Союза и стран 
Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС). Подписанные между 
ними соглашения создавали благоприятные условия для развития эконо-
мического сотрудничества.  

Советский Союз был принят в Международный валютный фонд.  
Большое значение уделялось всесторонним контактам с государст-

вами Северной Европы – Швецией, Норвегией, Финляндией. Была достиг-
нута договоренность о совместном освоении ими природных богатств 
Кольского полуострова и континентального шельфа Баренцева моря. 

Нормализовались политические и экономические взаимоотношения 
СССР и стран Юго-Восточной и Южной Азии. Вывод советских войск из 
Афганистана и Монголии создал условия для урегулирования отношений с 
Китайской Народной Республикой. В 1989 г.  М. С. Горбачев посетил Ки-
тай с официальным визитом. В короткие сроки между Советским Союзом 
и КНР были решены спорные вопросы и восстановлены межправительст-
венные связи. 
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Межгосударственные отношения установились с Южной Кореей. 
Достигнутая с ней договоренность предусматривала совместные работы по 
освоению природных ресурсов регионов Сибири и Дальнего Востока.  

Расширялись экономические и общественные контакты с Израилем. 
Они привели к восстановлению дипломатических отношений между стра-
нами. 

Советское правительство приняло несколько законов, соответст-
вующих международному законодательству в области прав человека, в ча-
стности указ о выезде и въезде граждан в СССР. Ряд законов был направ-
лен на установление взаимосвязей между деятелями культуры разных го-
сударств. 

Советский Союз занял четкую позицию во время войны в Персид-
ском заливе, причиной которой стал захват Ираком Кувейта. Осенью 1990 г. 
он поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждавшую дейст-
вия иракских властей.  

В ноябре того же года президенту СССР М. С. Горбачеву была при-
суждена Нобелевская премия мира. 

Новый внешнеполитический курс СССР благоприятствовал преодо-
лению последствий холодной войны, ликвидации неприязни и недоверия в 
его отношениях с другими государствами. 

 
3. РАСПАД СССР И ОБРАЗОВАНИЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Обострение межнациональных конфликтов. В середине 1980-х гг.   
в состав СССР входили 15 союзных республик: Армянская, Азербайджан-
ская ССР, Белорусская ССР, Грузинская ССР, Казахская ССР, Киргизская 
ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, РСФСР, Таджик-
ская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Украинская ССР и Эстонская 
ССР. На его территории проживали свыше 270 млн человек – представите-
ли свыше ста наций и народностей.  

По мнению официального руководства, в СССР был решен в прин-
ципе национальный вопрос и произошло фактическое выравнивание рес-
публик по уровню политического, социально-экономического и культур-
ного развития. Между тем непоследовательность национальной политики 
породила многочисленные противоречия в межнациональных отношениях. 
В условиях гласности эти противоречия переросли в открытые конфликты.  

Экономический кризис, охвативший весь народнохозяйственный 
комплекс, усугублял межнациональную напряженность. Неспособность 
центральных властей справиться с экономическими трудностями вызывала 
растущее недовольство в республиках. Оно усиливалось в связи с обостре-
нием проблем загрязнения окружающей среды, ухудшением экологиче-
ской обстановки из-за аварии на Чернобыльской АЭС.  
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Как и прежде, неудовлетворенность на местах порождалась недоста-
точным вниманием союзных органов власти к потребностям республик, 
диктатом центра при решении вопросов локального характера. Силами, 
объединяющими местные оппозиционные силы, были народные фронты, 
новые национально ориентированные политические партии и движения 
(«Рух» на Украине, «Саюдис» в Литве и др.). Они стали главными вырази-
телями идей государственного обособления союзных республик, их выхо-
да из состава СССР. Руководство страны оказалось не готовым к решению 
проблем, вызываемых межнациональными и межэтническими конфликта-
ми и ростом сепаратистского движения в республиках. 

В 1986 г. прошли массовые митинги и демонстрации против русифи-
кации в г. Алма-Ате (Алматы) в Казахстане. Поводом для них послужило 
назначение Г. В. Колбина, русского по национальности, Первым секрета-
рем ЦК КП Казахстана. Открытые формы приняло общественное недо-
вольство в республиках Прибалтики, на Украине, в Белоруссии. Общест-
венность, возглавляемая народными фронтами, требовала обнародования 
советско-германских договоров 1939 г., публикации документов о депор-
тациях населения из прибалтийских государств и из западных районов Ук-
раины и Белоруссии в период коллективизации, о массовых захоронениях 
жертв репрессий под Куропатами (Белоруссия).  

Участились вооруженные столкновения на почве межэтнических 
конфликтов. В 1988 г. начались военные действия между Арменией и 
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха – территории, населенной по 
преимуществу армянами, но находившейся в составе АзССР. Вооружен-
ный конфликт между узбеками и турками-месхетинцами вспыхнул в Фер-
гане. Очагом межнациональных столкновений стал Новый Узень в Казах-
стане. Появление тысяч беженцев – таков был один из результатов проис-
шедших конфликтов. В апреле 1989 г. в течение нескольких дней проходи-
ли массовые демонстрации в Тбилиси. Главными требованиями демонст-
рантов являлись проведение демократических реформ и независимость 
Грузии. За пересмотр статуса Абхазской АССР и выделение ее из состава 
Грузинской ССР выступило абхазское население. 

Парад суверенитетов. С конца 1980-х гг. усилилось движение за 
выход их состава СССР в республиках Прибалтики. На первых порах оп-
позиционные силы настаивали на признании родного языка в республиках 
официальным, на принятии мер для ограничения численности лиц, пересе-
ляющихся сюда из других регионов страны, и на обеспечении реальной 
самостоятельности местных органов власти.  

Затем на первое место в их программах вышло требование обособле-
ния экономики от общесоюзного народнохозяйственного комплекса. 
Предлагалось сосредоточить управление народным хозяйством в местных 
управленческих структурах и признать приоритет республиканских зако-
нов перед общесоюзными.  
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Осенью 1988 г. на выборах в центральные и местные органы власти 
Эстонии, Латвии и Литвы одержали победу представители народных 
фронтов. Своей главной задачей они объявили достижение полной незави-
симости, создание суверенных государств. В ноябре 1988 г. Декларацию о 
государственном суверенитете утвердил Верховный Совет Эстонской ССР. 
Идентичные документы были приняты Литвой, Латвией, Азербайджанской 
ССР (1989 г.) и Молдавской ССР (1990 г.). Вслед за объявлениями о суве-
ренитете состоялись избрания президентов бывших союзных республик. 

12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декла-
рацию о государственном суверенитете России. В ней законодательно за-
креплялся приоритет республиканских законов над союзными. Первым 
президентом РФ стал Б. Н. Ельцин, вице-президентом – А. В. Руцкой. 

Декларации союзных республик о суверенитете поставили в центр 
политической жизни вопрос о дальнейшем существовании Советского 
Союза. IV Съезд народных депутатов СССР в декабре 1990 г. высказался 
за сохранение Союза Советских Социалистических Республик и его преоб-
разование в демократическое федеративное государство. Съезд принял по-
становление «Об общей концепции союзного договора и порядке его за-
ключения». В документе отмечалось, что основой обновленного Союза 
станут принципы, изложенные в республиканских декларациях: равнопра-
вие всех граждан и народов, право на самоопределение и демократическое 
развитие, территориальная целостность.  

В соответствии с постановлением съезда был проведен всесоюзный 
референдум для решения вопроса о сохранении обновленного Союза как 
федерации суверенных республик. За сохранение СССР высказались 76,4 % 
общего числа участвовавших в голосовании лиц. 

Финал политического кризиса. В апреле – мае 1991 г. в Ново-
Огарево (подмосковной резиденции президента СССР) состоялись перего-
воры М. С. Горбачева с руководителями девяти союзных республик по во-
просу о новом союзном договоре. Все участники переговоров поддержали 
идею создания обновленного Союза и подписания такого договора. Его 
проект предусматривал создание Союза Суверенных Государств (ССГ) как 
демократической федерации равноправных советских суверенных респуб-
лик. Намечались перемены в структуре органов власти и управления, при-
нятие новой Конституции СССР, изменение избирательной системы. Под-
писание договора было назначено на 20 августа 1991 г. 

Публикация и обсуждение проекта нового союзного договора углу-
били раскол в обществе. Приверженцы М. С. Горбачева видели в этом акте 
возможность снижения уровня конфронтации и предотвращения опасно-
сти гражданской войны в стране. Руководители движения «Демократиче-
ская Россия» выдвинули идею о подписании временного договора сроком 
до одного года. За это время предлагалось провести выборы в Учредитель-
ное собрание и передать ему на решение вопрос о системе и порядке фор-
мирования общесоюзных органов власти.  
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Группа ученых-обществоведов выступила с протестом против про-
екта договора. Подготовленный к подписанию документ был расценен как 
результат капитуляции центра перед требованиями национал-сепаратистских 
сил в республиках. Противники нового договора справедливо опасались, 
что демонтаж СССР вызовет распад существующего народнохозяйствен-
ного комплекса и углубление экономического кризиса.  

За несколько дней до подписания нового союзного договора силами 
оппозиции была предпринята попытка положить конец политике реформ и 
остановить развал государства. В ночь на 19 августа 1991 г. президент 
СССР М. С. Горбачев был отстранен от власти. Группа государственных 
деятелей заявила о невозможности М. С. Горбачева в связи с состоянием 
его здоровья исполнять президентские обязанности.  

В стране вводилось чрезвычайное положение сроком на 6 месяцев, 
запрещались митинги и забастовки. Было объявлено о создании Государ-
ственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). В его 
состав вошли вице-президент Г. И. Янаев, премьер-министр В. С. Павлов, 
председатель КГБ В. А. Крючков, министр обороны Д. Т. Язов и другие 
представители властных структур. ГКЧП объявил своей задачей преодоле-
ние экономического и политического кризиса, межнациональной и граж-
данской конфронтации и анархии. За этими словами стояла главная задача: 
восстановление порядков,  существовавших в СССР до 1985 г. 

Центром августовских событий стала Москва. В город были введены 
войска. Устанавливался комендантский час. Широкие слои населения, в 
том числе многие работники партийного аппарата, не оказали поддержки 
членам ГКЧП.  

Президент России Б. Н. Ельцин призвал граждан поддержать закон-
но избранные власти. Действия ГКЧП были расценены им как антиконсти-
туционный переворот. Объявлялось о переходе в ведение российского пре-
зидента всех расположенных на территории республики общесоюзных ор-
ганов исполнительной власти. 

22 августа 1991 г. члены ГКЧП были арестованы. Одним из указов  
Б. Н. Ельцина прекращалась деятельность КПСС. 23 августа 1991 г. был 
положен конец ее существованию как правящей государственной структуры. 

Распад СССР. События 19–22 августа 1991 г. приблизили распад 
Советского Союза. В конце августа 1991 г. заявили о создании самостоя-
тельных государств Украина и другие союзные республики. 

В декабре 1991 г. в Беловежской пуще в Белоруссии состоялось со-
вещание руководителей трех суверенных государств – президентов России 
(Б. Н. Ельцин), Украины (Л. М. Кравчук) и Белоруссии (С. С. Шушкевич). 
8 декабря они заявили о прекращении действия союзного договора 1922 г. 
и о окончании деятельности государственных структур бывшего Союза. 
Тогда же была достигнута договоренность о создании СНГ – Содружества 
Независимых Государств. Союз Советских Социалистических Республик 
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перестал существовать. В декабре того же года к Содружеству Независи-
мых Государств присоединились еще восемь бывших республик (Алма-
Атинское соглашение). 

Перестройка, задуманная и осуществленная частью партийно-
государственных лидеров с целью демократических перемен во всех сфе-
рах жизни общества, закончилась. Главный итог перестройки – распад 
некогда могучего многонационального государства и завершение совет-
ского периода в истории Отечества.  

В бывших республиках СССР образовались и действовали прези-
дентские республики. Среди руководителей суверенных государств нахо-
дились многие бывшие партийные и советские работники. Каждая из 
прежних союзных республик самостоятельно искала пути выхода из кри-
зиса. В Российской Федерации эти задачи предстояло решать президенту 
Б. Н. Ельцину и поддерживавшим его либерально-демократическим силам.  

 
4. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1990-е гг. (1992–1999 гг.) 

 
Распад СССР и крах перестройки подвели черту под социалистиче-

ским реформаторством. Кризис во всех сферах общества, который сопро-
вождал возникновение суверенных государств на обломках Советского 
Союза, был крайне тяжелым. 

В России к осени 1991 г. положение в экономической сфере стало 
катастрофическим, особенно в области продовольственного обеспечения 
страны. Во всех городах были введены талоны. Часто эти талоны просто 
нечем было отоваривать. Более чем в 60 из 89 российских регионов запа-
сов продовольственного зерна не было вообще, а выработка муки осущест-
влялась за счет немедленной переработки поступившего зерна по импорту. 

Валютные резервы были практически полностью исчерпаны, а золо-
той запас впервые за все время существования государства составлял ме-
нее 300 тонн на 1 января 1992 г. Рубль как денежная единица находился на 
грани гибели. Это означало, что не было смысла заниматься производст-
венной деятельностью, потому что на рубли, заработанные от продажи, 
купить было ничего нельзя. Страна впадала в коллапс, реальной станови-
лась угроза голода и холода.  

Теоретически было два пути выхода из этой ситуации: первый – вво-
дить чрезвычайные меры и с помощью силы снабжать города продоволь-
ствием, но этот путь в XX в. страна уже проходила несколько раз; второй – 
либерализация экономики через радикальные реформы. 

В последние месяцы 1991 г. Президентом России Б. Н. Ельциным 
было сформировано правительство, состоящее из молодых реформаторов, 
в котором ведущую роль играл ученый-экономист Е. Т. Гайдар. Он был 
сторонником либеральных рыночных преобразований и взял на себя от-
ветственность за трудные и болезненные решения по осуществлению ре-
формы. 
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4.1. Социально-экономическое положение 
 
Экономическая ситуация в Российской Федерации была критическая, 

и с 1992 г. началась реализация радикальной экономической реформы. Ее 
первым шагом стала либерализация цен, т. е. отказ от их государственного 
регулирования. Цены возросли в десятки и сотни раз. Но «шоковая тера-
пия» вскоре дала первые результаты. Прилавки магазинов наполнились то-
варами. Однако покупательная способность большинства населения была 
низкой, так как при такой ситуации все сбережения граждан были быстро 
израсходованы, а рост зарплаты искусственно сдерживался. Была разреше-
на свобода торговли, введена внутренняя конвертация рубля, появилась 
легальная возможность обмена на иностранную валюту. На рынок хлынул 
поток импортных товаров, что ухудшило положение отечественных това-
ропроизводителей. 

Не оправдались надежды, связанные с вступлением России в 1992 г. 
в Международный валютный фонд (МВФ), многомиллиардные кредиты от 
Запада не были получены, большинство западных инвесторов предпочита-
ло не рисковать на российском рынке. 

Процесс падения производства затронул практически все сферы 
промышленности и сельского хозяйства. Экономика держалась за счет то-
пливно-добывающей и металлургической отраслей, а также увеличения 
экспорта их продукции. 

Экономические реформы охватили и аграрный сектор народного хо-
зяйства. В первую очередь были созданы правовые основы для становле-
ния частного фермерства. Однако опыт показал, что в обозримом будущем 
оно не сможет стать ведущим в сельском хозяйстве, поэтому главная про-
блема заключалась в преобразовании колхозов и совхозов в хозяйствую-
щие организации, способные адаптироваться к рыночным условиям. С 
этой целью была предпринята процедура формальной перерегистрации хо-
зяйств, в ходе которой земля и фонды передавались коллективам работни-
ков и пенсионерам и делились на условные паи. Далее каждый владелец 
пая мог принять решение о выходе из хозяйства с землей и частью имуще-
ства или остаться в коллективе. Тем самым колхозы и совхозы были фак-
тически отделены от государства. 

К началу XXI в. практически все хозяйства страны перерегистриро-
вались. Большинство из них стали коллективными хозяйствами с коллек-
тивно-долевой собственностью. Часть хозяйств преобразовалась в так на-
зываемые ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов. Но реальная 
экономическая практика показала, что товарность сельского хозяйства от 
этого сильно не увеличилась. Оно и сегодня слабо конкурирует с импорт-
ными товаропроизводителями, и кризисные явления в аграрной сфере про-
должаются. 
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Важным направлением в проведении экономических реформ счита-
лась приватизация. С ее помощью предполагалось осуществить процесс 
разгосударствления собственности и покончить с неэффективной монопо-
лией государства в сфере производства и обращения, запустив тем самым в 
действие механизм рыночной конкуренции. В конце 1992 г. началась вы-
дача населению приватизационных чеков – ваучеров номинальной стоимо-
стью 10 000 рублей, которые оно могло вкладывать в приватизируемые 
предприятия и инвестиционные фонды. Предполагалось, что таким путем 
будет создан достаточно широкий слой собственников, который станет ос-
новой для формирования среднего класса страны. Но началась бескон-
трольная скупка ваучеров по заниженным ценам коммерческими банками, 
отдельными состоятельными людьми, мафиозными структурами. В ре-
зультате большинству населения ваучеризация ничего не дала и не сделала 
их, как полагали реформаторы, процветающими собственниками. 

Реформы, предложенные Е. Т. Гайдаром, обострили большинство 
социальных проблем: начались хронические задержки выплаты заработной 
платы; появилась растущая безработица; обострилась криминальная об-
становка в обществе; стал падать жизненный уровень значительной части 
населения; стало реальностью невиданное за последние годы имуществен-
ное расслоение; ухудшилась демографическая ситуация (падение рождае-
мости, увеличение смертности); массовый характер приняла «утечка умов» 
за границу, где специалистам создавались достойные условия для работы и 
жизни. 

Трансформация социально-экономической системы проходила очень 
тяжело и имела отрицательную динамику с точки зрения роста внутренне-
го валового продукта (ВВП) до 1996 г. Первые признаки экономического 
роста появились в 1997 г., когда объем промышленной продукции возрос 
по сравнению с предыдущим годом. 

Финансовый кризис 17 августа 1998 г. при всей его тяжести и тра-
гичности для части населения страны оказался позитивным фактом именно 
для отечественной промышленности. Рухнули финансовые пирамиды, от-
тягивавшие средства из реального сектора экономики, сократился избы-
точный импорт. Производство (в том числе в военно-промышленном ком-
плексе) стало оживать. Благоприятной для России в 1999–2007 гг. оказа-
лась и конъюнктура на нефть на мировых рынках, что позволило сущест-
венно увеличить доходы государства. С 2000 г. ВВП имеет устойчивый, в 
среднем 6 %, ежегодный прирост. Благодаря этому России удалось рассчи-
таться с внешними долгами, и ее экономика встала на путь роста. 

 
4.2. Внутриполитическое положение 

 
Общественно-политическое развитие и становление новой россий-

ской государственности в 1990-е гг. проходило также непросто. Трудности 
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и издержки экономических реформ начального этапа суверенного развития 
России резко усилили политическую борьбу в стране и отразились на 
взаимоотношениях исполнительной (Президент РФ и Правительство РФ) и 
законодательной (Верховный Совет и Съезд народных депутатов) ветвей 
власти. Центром оппозиции Правительству стал Верховный Совет РСФСР 
во главе с председателем Р. И. Хасбулатовым. На VII Съезде народных де-
путатов в декабре 1992 г. Президент Б. Н. Ельцин под влиянием мощной 
волны критики в адрес Правительства был вынужден отстранить от зани-
маемой должности Е. Т. Гайдара и назначил вместо него В. С. Черномыр-
дина, который поддерживал проведение реформ, но готов был к их коррек-
тировке.  

Политический кризис 1993 г. и принятие новой Конституции. Одна-
ко противостояние ветвей власти продолжалось. Теперь главным объектом 
критики со стороны Верховного Совета стал сам Президент. Началась хо-
лодная война между Президентом России и Верховным Советом, в ходе 
которой на сторону последнего перешел вице-президент А. В. Руцкой. В 
стране фактически начало складываться двоевластие. В марте-апреле 1993 г. 
была сделана попытка отрешения Президента РФ от должности и проведен 
Всероссийский референдум о доверии политике Президента. Но ни одна из 
сторон по итогам референдума не получила решающей поддержки избира-
телей. Длительное противостояние законодательной и исполнительной 
ветвей российской власти осенью 1993 г. вылилось в открытое столкнове-
ние в форме вооруженного конфликта. Призывы общественности к мир-
ному разрешению конфликта путем одновременных выборов Парламента и 
Президента страны властями услышаны не были. Лидеры «непримиримой 
оппозиции» вывели своих вооруженных сторонников на баррикады. Пре-
зидент ввел в Москву войска. Это противостояние привело к кровопроли-
тию. Оплот оппозиции – здание Верховного Совета было расстреляно из 
танков и взято штурмом. Лидеров оппозиции арестовали. 

Победа президентской стороны дала возможность провести реформу 
политической системы и принять новую Конституцию страны. 12 декабря 
1993 г. происходило всенародное голосование по принятию новой Консти-
туции Российской Федерации, в результате которого она была одобрена 
большинством голосов и вступила в силу. Она подвела черту под совет-
ским периодом в российской истории. Конституция 1993 г. вводила в Рос-
сии президентскую республику, наделив Президента широкими властными 
полномочиями с правом назначения главы Правительства и роспуска Го-
сударственной Думы. Конституция закрепила федеративную форму госу-
дарства, разделение ветвей власти на законодательную, исполнительную и 
судебную, а также разнообразие видов собственности, включая частную 
собственность, широкие права и свободы граждан. 

Высшим органом законодательной власти становилось Федеральное 
Собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной 
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Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от исполнительной 
и представительной ветвей власти каждого из 89 субъектов России. Госу-
дарственная Дума избирается на основе мажоритарной системы (одноман-
датных избирательных округов) и представительства политических пар-
тий, движений и организаций, которые сумеют преодолеть 5 % барьер    
голосов избирателей. Началось становление в России многопартийной   
системы. 

Выборы в высшие государственные органы власти. Одновременно 
12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Государственную Думу и Совет 
Федерации. В предвыборной кампании приняли участие 13 политических 
партий и движений. По итогам выборов было избранно 450 депутатов. 
Председателем Совета Федерации стал В. Ф. Шумейко, Председателем  
Государственной Думы – И. П. Рыбкин. 

17 декабря 1995 г. состоялись новые выборы в Государственную Ду-
му. За места в ней на этот раз боролись уже 43 политические партии и объ-
единения. Выборы показали недовольство значительной части избирателей 
правительственной политикой, поэтому коммунисты заняли лидирующее 
положение. Председателем Государственной Думы второго созыва был из-
бран Г. Н. Селезнев, председателем Совета Федерации – Е. С. Строев. 

В 1996 г. состоялись выборы Президента Российской Федерации. По 
итогам двух туров голосования победу одержал Б. Н. Ельцин. Во втором 
туре, состоявшемся 3 июля 1996 г., он набрал 37,02 % голосов избирате-
лей, а его соперник, лидер коммунистов Г. А. Зюганов, – 27,72 %. 

В 1996–1997 гг. состоялись выборы глав администрации в большин-
стве из 89 регионов России. 

По-прежнему политические отношения в Российской Федерации ос-
тавались очень острыми. Продолжалась политическая борьба между раз-
ными политическими силами. Между Президентом Б. Н. Ельциным и     
Государственной Думой созыва 1995–1999 гг. вновь возникла конфронта-
ция. В мае 1999 г. представители коммунистической оппозиции в Думе 
опять попытались инициировать процесс отрешения Б. Н. Ельцина от 
должности, но не набрали нужного количества голосов. Сам Президент 
провел череду отставок и назначений глав Правительства. В марте 1998 г. 
был отправлен в отставку В. С. Черномырдин, руководивший Правительст-
вом более пяти лет. Сменившие его С. В. Кириенко (апрель – август 1998 г.), 
а затем Е. М. Примаков (сентябрь 1998 г. – май 1999 г.) не проработали на 
этом посту и года. 

На думских выборах 1999 г. стабильный результат, как и раньше, 
был у коммунистов, но они не получили большинства. Оно оказалось у но-
вых общественно-политических сил – «Единство» и «Отечество – вся Рос-
сия», которые стали предшественниками нынешней партии власти «Еди-
ная Россия». 
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4.3. Внешняя политика 
 

Главными направлениями во внешней политике страны с 1992 г. и до 
настоящего времени являются: 

1) проблемы европейской безопасности (Россия и НАТО); 
2) российско-американские отношения; 
3) взаимоотношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 
Безопасность на европейском континенте, приближение НАТО к 

российским границам в результате принятия в его ряды Польши, Чехии и 
Венгрии стали приоритетным направлением во внешней политике России. 
В 1996 г. наша страна вступила в Совет Европы – организацию, рассмат-
ривающую все основные европейские проблемы. 

В мае 1997 г. в Париже состоялось подписание документа, опреде-
ляющего отношения между Россией и НАТО в рамках стратегического 
партнерства.  

В целом Россия в 1990-е гг. стремилась вписаться в новую однопо-
лярную модель мироустройства под эгидой США. Интенсивно развивались 
отношения России с Европой в рамках поддержки концепции объединения 
Европы и отказа России от противостояния расширению НАТО на Восток. 
Россия стала поддерживать европейскую концепцию «биполярного мира». 
В современной мировой политике концепция «биполярного мира» пред-
ставляет собой идею баланса мировых политических сил с целью сохране-
ния независимости и безопасности путем отказа от мировой гегемонии 
единственной сверхдержавы – США и противопоставления ему второго 
полюса – единой Европы. При этом это никак не подразумевало существо-
вание двух противостоящих друг другу полюсов как в годы «холодной 
войны» (социалистический и капиталистический лагерь). Повышение ав-
торитета России на мировой арене позволило правительству развернуть 
активное сотрудничество со странами «Большой семерки» (7+1), прини-
мать участие в работе ООН, Совета Европы, ОБСЕ.  

В 1997 г. на встрече в Денвере (США) глав семи крупнейших про-
мышленно развитых стран было одобрено вступление России в Парижский 
и Лондонский клубы кредиторов. Окончательно Россия вошла в число ве-
дущих стран мира (так называемую «восьмерку») в 1998 г. 

Российско-американские отношения всегда занимали важное место в 
международной деятельности обеих стран. Российское руководство пред-
приняло ряд инициатив: с боевого дежурства снято около 600 стратегиче-
ских ракет, в январе 1993 г. был подписан договор о дальнейшем сокраще-
нии стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), согласно кото-
рому предусматривалось сокращение 2/3 числа ядерных боеголовок.  

На равноправной основе развивались отношения России и стран 
СНГ. Периодически проводятся встречи глав государств, на которых со-
гласовываются многие экономические, политические, военные, миграци-
онные и иные вопросы. В мае 1995 г. был создан таможенный союз между 
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Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Россия и Белоруссия ре-
шили укрепить интеграцию путем создания союзного государства, станов-
ление которого идет непросто. В 1997 г. был подписан важный договор о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. С по-
мощью российских войск были погашены очаги вооруженных конфликтов 
в Таджикистане, Молдове, Грузии, Нагорном Карабахе. В 1992 г. шесть 
стран СНГ: Россия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Турк-
менистан подписали договор о коллективной безопасности. Сложно и 
трудно проходят процессы экономической интеграции.  

В 1994 г. Россия стала членом Международной организации стран 
Тихоокеанского региона, что создало благоприятные возможности для 
торговли с ними. Непросто развивались отношения с Японией, для кото-
рой главным вопросом всех контактов с Россией была и остается проблема 
Курильских островов. 

Традиционным экономическим и политическим партнером продол-
жает оставаться Индия, с которой в январе 1993 г. был подписан договор о 
дружбе и сотрудничестве, а также заключено соглашение о передаче ей 
криогенных ракетных двигателей. 

 
5. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В НАЧАЛЕ XXI в. 

(2000–2015 гг.) 
 

5.1. Внутриполитическое и социально-экономическое положение 
 

В августе 1999 г. началось выдвижение на высшие государственные 
посты В. В. Путина, который вначале был назначен Главой Правительства, 
а затем стал преемником Ельцина. 31 декабря 1999 г. Б. Н. Ельцин неожи-
данно для всех добровольно ушел в отставку с поста Президента РФ и в 
соответствии с Конституцией передал свои полномочия председателю 
Правительства РФ В. В. Путину. Таким образом, завершилась эпоха Ель-
цина. 26 марта 2000 г. состоялись президентские выборы, на которых в 
первом туре, получив 52,94 % голосов избирателей, победил В. В. Путин, 
ставший вторым в истории постсоветской России всенародно избранным 
Президентом. В мае 2000 г. Правительство России возглавил М. М. Касьянов. 

Первый срок президентства В. В. Путина был направлен на укрепле-
ние федеральной власти и продолжение социально-экономических преоб-
разований в стране. 

Укрепление вертикали государственной власти. Первой реформой 
Президента В. В. Путина после вступления в должность стали меры по ук-
реплению вертикали государственной власти и усилению ее централиза-
ции в стране, достижение политической стабилизации в обществе. В соот-
ветствии с Указом Президента от 13 мая 2000 г. Россия была разделена на 
семь федеральных округов (Центральный, Северо-Западный, Южный, 
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Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный), во главе кото-
рых встали полномочные представители Президента РФ. 

В августе 2000 г. вступили в силу законы, позволяющие Президенту 
отстранять глав субъектов Федерации, а также были изменены принципы 
формирования верхней палаты парламента – Совета Федерации, в соответ-
ствии с которыми в этот орган с 1 января 2002 г. стали входить не главы 
исполнительной и законодательной (представительной) властей субъектов 
Федерации, а их представители. Чуть позже 1 сентября 2002 г. был создан 
Государственный совет РФ с совещательно-консультативными функция-
ми, куда вошли главы исполнительной власти субъектов Федерации. Рабо-
ту Совета возглавил Президент. Таким образом, у руководителей регионов 
сохранялся контакт с верховной властью страны. 

В период второго срока президентства В. В. Путина продолжалось 
укрепление вертикали власти. Был осуществлен переход к выборам в Гос-
думу по партийным спискам, при установлении 7 % избирательного барье-
ра электоральной поддержки по итогам голосования, изменен порядок ут-
верждения глав субъектов Федерации, создана Общественная палата РФ. 
Продолжалось становление многопартийности – образовались новые пар-
тии «Справедливая Россия» и «Гражданская сила». 

Наблюдалось также укрепление вертикали исполнительной власти в 
стране и формирование правящей партии, получившейся в результате 
слияния политических блоков в «Единую Россию», которая по итогам 
думских выборов 2003, 2007 и 2011 гг. заняла большинство мест в Госу-
дарственной Думе и поддерживала ключевые решения президента и пра-
вительства. 

Итак, сложившаяся в первое десятилетие XXI в. российская полити-
ческая система, по мнению многих политологов, представляет собой раз-
новидность имитационной демократии (псевдодемократии) с элементами 
бюрократического авторитаризма, тогда как развитие страны должно осу-
ществляться с большим учётом исторических, социокультурных и геопо-
литических традиций. 

Социально-экономическое развитие. Осуществлялось продолжение 
курса на либерализацию экономики: ослабление бюрократической опеки и 
контроля со стороны государства за предпринимательской деятельностью; 
принятие мер, направленных на поддержку малого бизнеса; сокращение 
налогообложения и введение 13 процентного подоходного налога; начало 
пенсионной реформы. 

В целом в ходе двух президентских сроков В. В. Путина в 2000–2008 гг. 
в России был проведён ряд важных социально-экономических реформ: на-
логовая, земельная, пенсионная, банковская реформы, монетизация льгот, 
реформы трудовых отношений, электроэнергетики и железнодорожного 
транспорта. В это время в экономике России отмечался стабильный про-
фицит бюджета, рост ВВП, промышленного и сельскохозяйственного   
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производства, строительства, реальных доходов населения, а также сниже-
ние инфляции. 

Восстановление конституционного порядка в Чечне. Самой острой 
проблемой в сфере национальных отношений оказалась проблема взаимо-
отношений федерального центра с Чеченской Республикой. Еще в 1991 г. 
генерал Д. М. Дудаев взял курс на независимость Чечни от России и разо-
гнал местный Верховный совет. 13 декабря 1994 г. российское руководство 
начало боевые действия в Чечне, которые привели к многочисленным 
жертвам, прежде всего среди гражданского населения. Но они не закончи-
лись военной победой над сторонниками независимости Чеченской Рес-
публики. В августе 1996 г. военные действия были прекращены на основа-
нии заключения так называемых Хасавюртовских мирных соглашений. 

Формально вопрос о статусе Чечни был отложен, но фактически она 
продолжала существовать вне юрисдикции Российской Федерации. Посте-
пенно республика превращалась в анклав криминала, терроризма и крайне 
агрессивного течения ислама – ваххабизма. 

В августе 1999 г. вооруженные отряды исламистов вторглись в Даге-
стан, но получили достойный отпор. Именно В. В. Путин взял на себя от-
ветственность за проведение с осени 1999 г. новой контртеррористической 
военной операции в Чечне по ликвидации баз террористов и установлению 
законности и порядка в рамках российского конституционно-правового 
пространства. 

В ответ боевики организовали целую серию террористических актов 
на территории России: были взорваны жилые дома в Буйнакске, Москве, 
Волгодонске в сентябре 1999 г.; произошел захват заложников в Москов-
ском концертном центре на Дубровке в октябре 2002 г.; прогремели взры-
вы в Тушино и на Тверской улице в Москве летом 2003 г.; произошел бес-
человечный захват в заложники детей в школе г. Беслана в Северной Осе-
тии в начале сентября 2004 г. Жертвами террора стали сотни людей. 

23 марта 2003 г. прошел референдум по принятию новой Конститу-
ции Чеченской республики, которую поддержали 96 % проголосовавших. 
В Конституции Чечня зафиксирована как составная часть Российской Фе-
дерации. 5 октября 2003 г. состоялись выборы президента Чечни, на кото-
рых победил А. А. Кадыров, сторонник единства с Россией, к сожалению, 
погибший 9 мая 2004 г. в результате теракта в Грозном. 

Выборы в высшие органы государственной власти. В выборах депу-
татов Государственной Думы, состоявшихся 7 декабря 2003 г., приняли 
участие 23 политические партии и избирательных блока. Убедительную 
победу одержала пропрезидентская партия «Единая Россия». Прошел в 
Думу и новый избирательный блок «Родина». Право на представительство 
в парламенте не получили партии «Яблоко» и «Союз правых сил», что 
свидетельствовало о кризисе доверия избирателей к правым политическим 
силам и изменении электоральных предпочтений граждан России. 
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24 февраля 2004 г., за три недели до президентских выборов,            
В. В. Путин отправил в отставку правительство во главе с М. М. Касьяно-
вым, предложив вместо него М. Е. Фрадкова, кандидатура которого была 
утверждена Государственной Думой 5 марта 2004 г. 

Убедительную победу на президентских выборах 14 марта 2004 г. 
вновь одержал В. В. Путин, за которого проголосовали большинство изби-
рателей – 71,31 %. 

В мае 2008 г. первый вице-премьер Д. А. Медведев был избран пре-
зидентом России, а В. В. Путин, согласно предвыборной договорённости, 
занял пост председателя правительства.  

В период президентства Д. А. Медведева со второй половины 2008 г. 
в России наблюдался экономический кризис, активная фаза которого за-
вершилась уже к концу 2009 г.  

4 декабря 2011 г. состоялись Выборы в Государственную Думу VI 
созыва, по результатам которых правящая партия «Единая Россия» сохра-
нила парламентское большинство, но потеряла конституционное. Офици-
альные результаты голосования вызвали массовые протесты на Болотной 
площади в Москве в декабре 2011 г., и различные оценки со стороны рос-
сийских и зарубежных политиков, социологов, журналистов и наблюдате-
лей. Многие из них сходятся во мнении, что в день голосования имели ме-
сто значительные фальсификации – заброс бюллетеней, переписывание 
протоколов и т. д. 

На выборах президента России 4 марта 2012 г. В. В. Путин победил в 
первом туре. По заявлениям кандидата в президенты России Г. А. Зюганова, 
лидеров партии «Яблоко», партии «Другая Россия», ассоциации «Голос» и 
иных общественных организаций на результат выборов повлияли массо-
вые нарушения при их проведении и во время предвыборной кампании, 
поэтому выборы нелегитимны. 7 мая 2012 г. В. В. Путин вступил в долж-
ность президента России. 

8 мая 2012 г. Государственная Дума дала согласие Президенту Рос-
сии В. В. Путину на назначение Д. А. Медведева Председателем Прави-
тельства (его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и 5 депу-
татов из фракции «Справедливая Россия», а 54 депутата «Справедливой 
России» и все от КПРФ – нет). 

Дальнейшее внутриполитическое развитие. В 2013 г. принят и под-
писан закон № 65-ФЗ об ужесточении ответственности за правонарушения 
при массовых мероприятиях. Часть его положений отменена Конституци-
онным судом в 2013 г. В июле 2012 г. подписаны закон № 121-ФЗ о не-
коммерческих организациях – «иностранных агентах», закон № 139-ФЗ о 
регулировании информации в Интернете. В декабре 2012 г. принят закон 
«Об образовании в Российской Федерации». В мае 2013 г. подписан закон 
о запрете на иностранные счета для министров, членов Совета Федерации 
и Госдумы, судей, военнослужащих и прокуроров. 
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В августе 2012 г. завершился процесс вступления России в ВТО. В 
декабре 2012 г., в ответ на американский «Закон Магнитского», запре-
щающий въезд на территорию США некоторым российским чиновникам, 
руководителям производственных объединений и общественным деятелям, 
Россия приняла аналогичный «Закон Димы Яковлева». 

В результате политического кризиса на Украине и по итогам рефе-
рендума 18 марта 2014 г. Республика Крым вошла в состав России. Этому 
событию предшествовал крымский референдум, на котором абсолютное 
большинство от имеющих права голоса высказались в пользу этого реше-
ния. Это событие стало очень важным для повышения рейтинга В. В. Пу-
тина и проводимого им политического курса.  

 
5.2. Внешняя политика  

 
Внешняя политика Российской Федерации в 2000-е гг. характеризу-

ется следующими особенностями: 
– смена парадигм в мировой политике в связи с окончанием холод-

ной войны, крушение СССР и социалистической системы, что привело к 
изменениям в геополитическом пространстве; 

– переход от биполярной системы международных отношений к 
многополярной и многовекторной внешней политике; 

– появление нового направления во внешнеполитической деятельности 
– отношений со странами СНГ (бывшими советскими республиками). 

Основные направления внешней политики России. В 2000-е гг. важ-
нейшей задачей остается укрепление международной позиции России и 
сотрудничество с бывшими союзными республиками. В. В. Путин прово-
дил политику позитивного восприятия России в мире, популяризации рус-
ского языка и культуры народов России в иностранных государствах.  

Новым шагом в направлении налаживания отношений с США и   
НАТО стала Декларация «Отношения Россия – НАТО: новое качество», 
подписанной в мае 2002 г. Учреждался Совет Россия – НАТО для проведе-
ния консультаций и выработки совместных решений и действий России и 
государств-членов НАТО по широкому спектру вопросов безопасности в 
Евроатлантическом регионе. 

В начале XXI в. отношения с США продолжают динамично разви-
ваться, хотя и отличаются соперничеством по ряду ключевых вопросов ре-
гиональной и мировой политики. Президент В. В. Путин был одним из 
первых, кто выразил поддержку США в борьбе с международным терро-
ризмом после атаки на американские города в сентябре 2001 г. События 11 
сентября 2001 г. в США способствовали изменению внешнеполитических 
отношений России и Запада. Объединение против мирового терроризма, 
ликвидация российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме в 2001–2002 гг., 
сокращение ядерного оружия, а также активная миротворческая политика 
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России в мире стали началом нового российско-американского сотрудни-
чества. Несмотря на временное охлаждение двусторонних отношений по-
сле англо-американского вторжения в Ирак 2003 г., в 2000-е гг. продолжа-
лись регулярные политические контакты и экономическое сотрудничество 
США и России.  

В 2000-е гг. на равноправной основе развивались отношения России 
и стран СНГ. Периодически проводятся встречи глав государств, на кото-
рых согласовываются многие экономические, политические, военные, ми-
грационные и иные вопросы. Однако пока достаточно сложно проходят 
процессы экономической интеграции. В сентябре 2003 г. президенты Рос-
сии, Украины, Белоруссии и Казахстана подписали рамочные соглашения 
о создании зоны единого экономического пространства. Вместе с тем объ-
ективно Россия продолжает играть ведущую роль на постсоветском про-
странстве.  

С приходом к власти В. В. Путина отношения с бывшими союзными 
республиками обусловлены не только активизацией политического и эко-
номического сотрудничества, а также решением проблем русскоязычного 
населения в этих республиках. Продолжилось укрепление союза с Бело-
руссией. В апреле 2003 г. были подписаны Омские торговые соглашения с 
Казахстаном. Регулярно проводились саммиты Европейско-Азиатского 
экономического сообщества с целью налаживания экономического взаи-
модействия России с государствами Центральной Азии. Регулярно прово-
дились совещания «Союза четырех» (Россия, Беларусь, Украина, Казах-
стан). России удалось добиться решения Калининградской проблемы. 
Проблемой в осуществлении политики России на постсоветском простран-
стве стал российско-грузинский конфликт на территории Южной Осетии и 
Абхазии в 2008 г. 

Взаимовыгодно развиваются отношения России с азиатскими, афри-
канскими и латиноамериканскими государствами. Ведущую роль здесь   
занимают отношения с Китаем, являющимся одним из крупнейших         
государств в мире. В июле 2001 г. в Москве был подписан российско-
китайский договор о партнерстве сроком на 20 лет, в котором заложены 
основы для широкого сотрудничества. 

В августе 2003 г. во время визита В. В. Путина в Малайзию был за-
ключен крупный контракт на поставку российских военных истребителей, 
что серьезно упрочило отношения двух стран. Активно развивается со-
трудничество с Вьетнамом в области добычи нефти и вооружений, с Ира-
ном – по сооружению атомной электростанции, что, правда, вызывает рез-
кое недовольство США. Динамично развивались отношения с Японией и 
Южной Кореей, хотя сохраняется проблема Курильских островов. 

Новый импульс отечественной внешней политике придала активная 
деятельность Президента В. В. Путина на международной арене. Им были 
установлены личные партнерские отношения с лидерами большинства    
государств. Заметно возрос в мире авторитет России. 
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В 2000 г. в Москве Президентом России была утверждена новая кон-
цепция внешней политики России, которая исходила из многополярной 
системы международных отношений, реально отражающей многоликость 
современного мира с многообразием его интересов. Место России в мире 
определялось как великой евразийской державы, несущей ответственность 
за поддержание безопасности на земном шаре по всем направлениям на 
глобальном и региональном уровнях. Приоритетом провозглашается защи-
та международных интересов России и ее граждан. Россия стремится к 
прочному миру, установлению партнерских отношений со всеми странами, 
включению в орбиту мировых экономических связей на равноправной    
основе. 

Место России в современной мировой политике. В конце XX – начале 
XXI вв. особенностью мирового политического процесса является замет-
ное ускорение процесса глобализации современного мира в рамках одно-
полярного мирового порядка с доминированием США и их западноевро-
пейских союзников в мире. Основы нынешней глобализации сформирова-
ны после Второй мировой войны при активном участии США. Формально 
провозглашается: обеспечение глобальной безопасности, демократизация и 
свободное экономическое развитие. В этой связи действуют созданные во 
второй половине XX в. международные регулирующие институты, такие 
как НАТО, ВТО, МВФ, МБРР, главная задача которых состоит в преобра-
зовании мировой политической и экономической системы, а также тради-
ционных форм национальной государственности по универсальному за-
падному образцу.  

Процесс глобализации значительно ускорился после крушения миро-
вой системы социализма, когда всему остальному миру был навязан англо-
саксонский проект рыночной экономики, который проводится исключи-
тельно в интересах единственной сверхдержавы – США как гегемона со-
временной глобальной политической  системы. Сегодня глобализация 
представляет собой распространение экономических, финансовых, соци-
альных, политических, культурных, технологических, информационных и 
других механизмов государственного, регионального и глобального регу-
лирования, прежде всего со стороны Запада, что имеет и положительные, и 
отрицательные тенденции.  

Положительные тенденции более отчетливо проявляются в экономи-
ческой сфере: ускоренное внедрение и распространение технических дос-
тижений и современных методов управления; формирование единого ми-
рового рынка; интеграция рынков товаров, капитала, услуг и международ-
ной торговли; выравнивание уровня цен и возможности повышения уровня 
жизни населения в мире в целом. В политической сфере положительное 
воздействие глобализации также проявляется: в развитии демократических 
институтов и распространении  демократических ценностей в различных 
странах и регионах мира, причем не только в их западном понимании;    
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активизации деятельности негосударственных, в первую очередь общест-
венных институтов; совершенствовании норм международно-правового 
регулирования.  

В то же время существуют неоспоримые минусы глобализации. Отри-
цательные тенденции в экономической сфере связаны с тем, что из-за 
взаимозависимости национальных экономик государств периодически 
возникающие кризисные явления в мировой экономике затрагивают боль-
шее количество стран; основные финансово-экономические выгоды полу-
чают наиболее развитые государства, глобальные и транснациональные 
корпорации и сетевые финансовые структуры. Несомненно, тон экономи-
ческому развитию задают государства так называемой триады: США, ЕС и 
Японии без учета интереса остальных стран мира. Отрицательные тенден-
ции в политической сфере проявляются в том, что экономически слабые 
государства теряют свой политический суверенитет и попадают под влия-
ние более сильных, прежде всего, США и их союзников, которые диктуют 
им свои правила их будущего развития. Кроме того, происходящее навя-
зывание западных ценностей демократии всему мировому сообществу – 
«вестернизация» влечет потерю национальной самоидентификации госу-
дарств. Это вызывает сопротивление государств во многих частях мира, и 
наиболее остро это проявляется в мусульманских странах на Ближнем и 
Среднем Востоке. 

Относительно места России в мировой политической системе следует 
отметить, что США и другие западные государства не желают видеть в ней 
сильного конкурента, способного оказать воздействие на складывающийся 
мировой порядок и участвовать в его формировании на равных условиях. 
При этом Запад необъективно оценивает успехи России в создании сво-
бодной рыночной экономики и утверждении демократических норм и цен-
ностей с учетом национальных особенностей. По представлениям военно-
политического руководства США эти достижения не совсем вписываются 
в предложенную миру модель глобального развития. Стратегическая цель 
США и их союзников в отношении России на современном этапе – уста-
новление и поддержание статус-кво: Россия не должна стать великой дер-
жавой, но в ней не должен воцариться хаос; в России важно развитие эко-
номики, но не высокотехнологичных, а сырьевых отраслей; в России необ-
ходимо осуществить значительное сокращение военной мощи, но не окон-
чательное ввиду существования реальных и потенциальных угроз со сто-
роны исламского мира на юге и Китая на востоке от ее границ (использо-
вать российскую территорию как буферную зону). В целом, для США вы-
годно устранение независимого влияния России на мировые события.  

Национальные и геополитические интересы России не допускают как 
возможности конфронтации с Западом, так и безвольное следование в лоне 
политики США, и не допустима также резкая и полная переориентация 
России на страны Востока, прежде всего Китай. Россия не должна допус-
тить превращения ее территории в арену противоборства различных игроков 
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на мировой арене путем последовательного осуществления программы 
своего внутреннего развития в сочетании с грамотной внешнеполитиче-
ской стратегией. В целях предотвращения подобного развития событий 
Россия должна стремиться к всестороннему укреплению связей с круп-
нейшими государствами Востока при сохранении партнерских отношений 
со странами Запада, т.е. должна реализовываться стратегия множественно-
сти внешнеполитических приоритетов Российской Федерации. Некоторые 
шаги в данном ключе уже предпринимаются в рамках Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., принятой в мае 
2009 г., в которой предусматривается прагматичный разнонаправленный 
принцип российской внешней политики.  

Вместе с тем сегодня в мире происходит постепенное формирование 
многополярной мировой политической системы. Создаются новые центры 
силы: все большую военно-политическую самостоятельность начинает об-
ретать Евросоюз, активными действующими игроками на мировой арене 
становятся Китай, Россия, Индия, Япония, а также некоторые страны Ла-
тинской Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии. Причем Россия спо-
собна сыграть связующую роль в выстраивании межцивилизационного 
диалога и становлении нового справедливого мирового порядка. В то же 
время следует привлекать к конструктивному диалогу США и остальные 
страны Запада для выстраивания эффективной многополярной системы 
безопасности.  

Очевидно, Россия сегодня занимает активную позицию в Совете 
Безопасности ООН и других ее структурах. По многим проблемным во-
просам мировой политики Россия все больше солидаризируется с регио-
нальными лидерами, прежде всего странами БРИКС: Бразилией (Латин-
ская Америка), Индией (Южная Азия), Китаем (Восточная Азия) и ЮАР 
(Африка), а также ведет продуктивный диалог с другими государствами, 
привлекая их к участию. В частности, доверительные и партнерские отно-
шения выстраиваются с Аргентиной, Боливией, Венесуэлой, Вьетнамом, 
Египтом, Израилем, Таиландом, Республикой Корея, Индонезией и други-
ми государствами, которые в последние годы развиваются ускоренными 
темпами и набирают все больший вес на мировой арене. Несомненно, та-
кая политика России никак не направлена против Запада, а призвана урав-
новесить баланс сил, отойти от напряженности и создать необходимые ус-
ловия для перехода к новому многополярному мироустройству.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

СПИСОК ТЕМ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

(ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XX в. – НАЧАЛЕ XXI в.) 
 

Практическая работа 1 
Советский Союз в 1980-е гг. (1981–1991 гг.).  

Распад СССР и образование Российской Федерации 
 

1. Причины обострения межнациональных конфликтов СССР в 1980-е гг. 
События в Закавказье, Средней Азии, Украине, Молдавии и Прибалтике в 
1985–1991 гг.  

2. Национальная политика союзного центра в годы перестройки. По-
пытки разрешения национальных конфликтов. «Парад суверенитетов».  

3. Меры советского руководства по предотвращению распада СССР. 
Новоогаревский процесс. Перспективы и итоги.  

4. Политический кризис 1989–1991 гг. Августовский путч и ГКЧП: 
причины, ход, результаты и последствия. Оценка этих событий.  

5. Кризис идеологии в СССР в 1980-е гг. и проблема восприятия со-
ветским обществом идеи социализма.  

6. Внутрипартийный кризис КПСС. Формирование новых политиче-
ских партий и движений в СССР в годы перестройки. Политическая борьба. 

7. Культура, образование и наука в СССР в первой половине 1980-х гг. 
Влияние предыдущих десятилетий советской эпохи. 

8. Культура, образование и наука в СССР в 1985–1991 гг. Влияние 
перестройки.  

9. Особенности правозащитного движения в СССР в 1980-е гг. Влия-
ние правозащитных организаций на советское руководство в годы пере-
стройки.  

10. Особенности социальной политики советского руководства в 
1980-е гг. Проблемы и поиски их решения, попытки реформирования. 

11. Советское общество в 1980-е гг. Усиление социального расслое-
ния. Формирование новых социальных слоев. Номенклатура и трудящиеся 
массы. 

12. Преимущества и недостатки плановой и рыночной экономиче-
ских систем на примере СССР. 

13. Особенности теневой экономики в СССР, ее влияние на развитие 
народного хозяйства и криминализацию советского общества в 1980-х гг.  

14. Кооперативное движение. Возникновение предпринимательства 
в СССР в конце 1980-х – начале 1990-х гг.  

15. Экономическое развитие СССР в 1980-е гг. Интеграция экономик 
союзных республик и развитие общесоюзного разделения труда. Результаты 
и причины неудач. 
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16. Феномен гласности. Роль политики гласности в советской обще-
ственно-политической жизни в годы перестройки. 

17. Афганская война: причины, ход, результаты и последствия.  
18. Отношения власти и церкви в годы перестройки. Влияние церкви 

на жизнь советского общества.  
19. Причины неудач реализации реформ в годы перестройки. Итоги 

и последствия перестройки.  
20. Политическая борьба между М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным. 

Усиление республиканских органов власти РСФСР и ослабление контроля 
со стороны союзного центра. Избрание Б.Н. Ельцина на пост Президента 
РСФСР. 

21. Беловежское соглашение 1991 г. Распад СССР и образование Со-
дружества Независимых Государств (СНГ). Альтернативные сценарии. 
Оценка этих событий. 

22. Организация Варшавского договора (ОВД) в 1980-х гг. Причины 
и последствия роспуска ОВД в 1990–1991 гг.  

23. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Торгово-экономическое 
сотрудничество СССР с соцстранами. Причины и последствия роспуска 
СЭВ в 1990–1991 гг. 

24. «Бархатные революции» в соцстранах Восточной Европы в конце 
1980-х гг. Распад социалистического содружества. Реакция со стороны 
СССР на эти события.  

25. Внешняя политика СССР и советско-американские отношения в 
первой половине 1980-е гг. Новый виток холодной войны и гонки воору-
жений: военно-политические аспекты  

26. Внешняя политика СССР и советско-американские отношения в 
годы перестройки в 1985–1991 гг. Реализация концепции нового мышле-
ния и окончание холодной войны.  

27. Взаимоотношения СССР со странами третьего мира. СССР и 
движение неприсоединения. Налаживание отношений между СССР и КНР 
во второй половине 1980-х гг. 

 
Практическая работа 2 

Российская Федерация в 1990-е гг. (1992–1999 гг.) 
 

1. Социально-экономическое положение России в 1990-е г. Реализа-
ция реформ. Проблемы перехода к рынку. 

2. Криминализация и кризис общественных отношений в России в 
1990-е гг. Усиление теневой экономики. 

3. Внутриполитическое положение Российской Федерации в 1990-е гг. 
Формирование новых институтов власти. События октября 1993 г. Приня-
тие новой Конституции России. 

4. Финансово-экономический кризис 1998 г. в России. Причины и 
последствия. 
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5. Политические партии в России в 1990-е гг. Политическая борьба. 
Выборы в Государственную Думу в 1993 и 1995 гг. Президентские выборы 
в 1996 г. 

6. Изменения в социально-политической и внутриполитической сис-
теме в 1999–2000 гг. Восстановление после кризиса 1998 г. Выборы в Го-
сударственную Думу в 1999 г. Президентские выборы в 2000 г.  

7. Внешнеполитический курс России в 1990-е гг. Отношения с США 
и Западной Европой.  

8. Последствия объединения Германии и распад ОВД в контексте со-
хранения политического равновесия и целостности государств в Европе в 
1990-е гг.  

9. Отношения России с остальными странами мира: с государствами 
Азии, Африки и Латинской Америки в 1990-е гг. Положение России в мире. 

10. Отношения России со странами СНГ в 1990-е гг. Проблемы и пути 
их решения. 

11. Проблема межнациональных отношений в Российской Федерации в 
1990-е гг. Угроза распада России и меры по сохранению целостности госу-
дарства. 

12. Первая и вторая чеченские войны. Причины, ход и последствия. 
Оценка этих событий. 

13. Культура, образование и наука в Российской Федерации в 1990-е гг. 
14. Социально-экономическое и политическое развитие государств За-

кавказья и Центральной Азии после 1991 г. Национальные и этнические 
конфликты. Отношения с Россией. 

15. Социально-экономическое и политическое развитие Белоруссии, 
Молдавии и Украины после 1991 г. Национальные и этнические конфлик-
ты. Отношения с Россией. 

16. Социально-экономическое и политическое развитие стран Балтии 
после 1991 г. Проблемы выстраивания отношений с Россией и поиск путей 
их решения.  

 
Практическая работа 3 

Российская Федерация в начале XXI в. (2000–2015 гг.) 
 
1. Социально-экономические реформы в России в 2000–2015 гг. 

Трудности проведения реформ и их результаты. 
2. Внутриполитическая ситуация в России в 2000–2015 гг. Особенно-

сти партийной системы. Парламентские и президентские выборы. 
3. Реформы государственной власти в России после 2000 г. Форми-

рование новой политической системы. Выстраивание вертикали власти. 
Оценка событий, последствия. 

4. Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. Причи-
ны и последствия для России. Пути преодоления кризиса. 
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5. Развитие новых технологий в конце XX – начале XXI вв., их влия-
ние на социально-экономическое положение России в условиях модерни-
зации. Переход от индустриального к постиндустриальному (информаци-
онному) обществу. 

6. Финансово-экономический кризис в России 2014–2015 гг. Причи-
ны и последствия. Пути преодоления кризиса. 

7. Состояние российского общества в 2000–2015 гг. Формирование 
гражданского общества. Роль общественных организаций. 

8. Культура, образование и наука в России в 2000–2015 гг.  
9. Внутриполитическое развитие и внешнеполитическое положение 

стран СНГ. Цветные революции в государствах СНГ. 
10. Внешнеэкономическая деятельность России и стран СНГ в нача-

ле XXI в. Основные направления торгово-экономического сотрудничества 
внутри СНГ и за его пределами. 

11. Взаимоотношения России со странами СНГ. Интеграционные 
процессы в рамках СНГ. Союзное государство России и Белоруссии, Ев-
рАзЭС, Таможенный Союз, Евразийское экономическое сообщество. Про-
блемы и перспективы. 

12. Тлеющие межнациональные конфликты на территории России и 
стран СНГ после 2000 г. Причины обострения конфликтов. Пятидневная 
война между Грузией и Россией 2008 г. Украинский кризис 2014–2015 гг. и 
конфликт на Донбассе. Оценка этих событий. 

13. Взаимоотношения России с ЕС и остальными европейскими стра-
нами в начале XXI в. Участие России в Совете Европе и ОБСЕ.  

14. Взаимоотношения России с США и НАТО в начале XXI в. Про-
блема расширения НАТО на восток и развертывания ПРО. Роль ОДКБ. 

15. Взаимоотношения России со странами Азии, Африки и Латин-
ской Америки в начале XXI в. Участие России в ШОС и БРИКС. 

16. Геополитическая ситуация в конце XX – начале XXI вв. Место 
России в современном мире. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ. 02. «ИСТОРИЯ» 
(ИСТОРИЯ РОССИИ: КОНЕЦ XX в. – НАЧАЛО XXI в.) 

Вопросы для подготовки домашней контрольной работы № 1 
Советский Союз в 1980-е гг. (1981–1991 гг.) 

1. Социально-экономическое развитие СССР в 1980-е гг.  
2. Теневая экономика и криминализация советского общества в 1980-е гг. 
3. Кризис власти в СССР в начале 1980-х гг. Основные события   

эпохи «пышных похорон» (1982–1985 гг.). 
4. Меры по ускорению социально-экономического развития СССР и 

выработка концепции перестройки в 1985–1986 гг. 
5. Преимущества и недостатки плановой и рыночной экономической 

систем в сравнении. 
6. Народное образование в СССР в период перестройки. 
7. Эволюция представлений о состоянии общества и изменения в по-

литической программе идеологов перестройки. Гласность. 
8. Кризис центральной государственной власти в СССР в конце 

1980-х гг.  
9. Экономические проблемы последнего этапа перестройки.  
10. Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках в 

годы перестройки. Национальная политика центра и события в Закавказье, 
Средней Азии и Прибалтике в 1985–1991 гг. 

11. Углубление кризиса власти в стране в 1989–1991 гг. Августов-
ский путч и ГКЧП. Причины, ход, результаты и последствия. 

12. Война в Афганистане 1979–1989 гг. Причины, ход, результаты и 
последствия.  

13. Внешнеполитическая концепция нового мышления М. Горбачева. 
Советско-американские отношения в годы перестройки. 

14. Организация Варшавского договора: причины создания, роль в 
мировой истории и политике, причины и последствия ликвидации. 

15. Революционные события в социалистических странах Восточной 
Европы в 1989 г. и распад социалистического содружества. 

16. СССР и соцстраны. СЭВ и торгово-экономическое сотрудничест-
во. Налаживание отношений между СССР и КНР.  

17. Политическая борьба М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина. Избрание 
Б.Н. Ельцина на пост Президента РСФСР. 

18. Беловежское соглашение 1991 г. Распад СССР и образование Со-
дружества Независимых Государств (СНГ). 
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Вопросы для подготовки домашней контрольной работы № 2 
Российская Федерация в 1990-е гг. (1992–1999 гг.) 

 
1. Криминализация и кризис общественных отношений в России в 

1990-е гг. 
2. Социально-экономическое положение России в 1990-е г. Переход 

к рынку. Усиление теневой экономики. 
3. Политические взаимоотношения между Россией и странами СНГ в 

1990-е гг. 
4. Внутриполитическая система Российской Федерации в 1990-е гг. 

Формирование новых институтов власти. Принятие Конституции. События 
октября 1993 г. Причины и последствия. 

5. Экономический кризис 1998 г. в России. Причины и последствия. 
6. Объединение Германии и проблема сохранения политического 

равновесия и целостности государств в Европе в 1990-е гг.  
7. Внешнеполитический курс России в 1990-е гг. Отношения с США 

и Западом. 
8. Внешнеэкономическая деятельность России и стран СНГ в 1990-е гг. 
9. Первая и вторая чеченские войны. Причины, ход и последствия. 

Оценка этих событий. 
10. Социально-экономическое и политическое развитие Закавказья 

после 1991 г. Национальные и этнические конфликты. Отношения с Россией. 
11. Социально-экономическое и политическое развитие Центральной 

Азии после 1991 года. Национальные и этнические конфликты. Отношения 
с Россией 

12. Социально-экономическое и политическое развитие Украины и 
Молдавии после 1991 г. Национальные и этнические конфликты. Отноше-
ния с Россией. 

13. Социально-экономическое и политическое развитие Белоруссии 
после 1991 г. Отношения с Россией. 

14. Социально-экономическое и политическое развитие стран Балтии 
после 1991 г. Отношения с Россией. Проблемы и поиск путей разрешения 
противоречий во взаимоотношениях с Россией. 

 
Вопросы для подготовки домашней контрольной работы № 3 

Российская Федерация в начале XXI в. (2000–2015 гг.) 
 
1. Экономическое развитие России после 2000 г.  
2. Внутриполитическая ситуация России после 2000 г. Особенности 

партийной системы. 
3. Реформы государственной власти в России после 2000 г. Форми-

рование новой политической системы. Выстраивание вертикали власти. 
Парламентские и президентские выборы. 
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4. Экономический кризис 2008–2009 гг. Причины, последствия для 
России. 

5. Развитие технологий в конце XX – начале XXI вв., их влияние на 
социально-экономическое положение России. Переход от индустриального 
к постиндустриальному (информационному) обществу. 

6. Внутриполитическое и внешнеполитическое развитие стран СНГ. 
Цветные революции в государствах СНГ. 

7. Экономический кризис 2014–2015 гг. Причины, последствия для 
России и пути его преодоления. 

8. Взаимоотношения России со странами СНГ. Интеграционные 
процессы в рамках СНГ. ЕврАзЭС, Таможенный Союз, Евразийское эко-
номическое сообщество. Проблемы и перспективы. 

9. Внешнеэкономическая деятельность России и стран СНГ в начале 
XXI в. 

10. Тлеющие межнациональные конфликты на территории России и 
стран СНГ. 

11. Взаимоотношения России с США и НАТО в начале XXI в. Про-
блема расширения НАТО и ПРО. Роль ОДКБ. 

12. Проблема международного терроризма и пиратства. Меры по 
противодействию. Роль России в решении этой проблемы. 

13. Современные Международные правительственные организации, 
их роль и значение в мире. Участие России в данных организациях. 

14. Глобальные проблемы современности и пути решения. Роль Рос-
сии в решении глобальных проблем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ. 02. «ИСТОРИЯ» 
(ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНЦЕ XX в. – НАЧАЛЕ XXI в.) 

 
1. Социально-экономическое развитие СССР в 1980-е гг.  
2. Теневая экономика и криминализация советского общества в 1980-е гг.  
3. Кризис власти в СССР в начале 1980-х гг. Основные события эпо-

хи «пышных похорон» (1982–1985 гг.) 
4. Меры по ускорению социально-экономического развития СССР и 

выработка концепции перестройки в 1985–1986 гг. 
5. Преимущества и недостатки плановой и рыночной экономической 

систем в сравнении. 
6. Народное образование в СССР в период перестройки. 
7. Эволюция представлений о состоянии общества и изменения в по-

литической программе идеологов перестройки. Гласность. 
8. Кризис центральной государственной власти в СССР в конце 

1980-х гг.  
9. Экономические проблемы последнего этапа перестройки.  
10. Усиление сепаратистских тенденций в союзных республиках в 

годы перестройки. Национальная политика центра и события в Закавказье, 
Средней Азии и Прибалтике в 1985–1991 гг. 

11. Углубление кризиса власти в стране в 1989–1991 гг. Августов-
ский путч и ГКЧП. Причины, ход, результаты и последствия. 

12. Война в Афганистане 1979–1989 гг. Причины, ход, результаты и 
последствия.  

13. Внешнеполитическая концепция нового мышления М. Горбачева. 
Советско-американские отношения в годы перестройки. 

14. Организация Варшавского договора: причины создания, роль в 
мировой истории и политике, причины и последствия ликвидации. 

15. Революционные события в социалистических странах Восточной 
Европы в 1989 г. и распад социалистического содружества. 

16. СССР и соцстраны. СЭВ и торгово-экономическое сотрудничест-
во. Налаживание отношений между СССР и КНР.  

17. Политическая борьба М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина. Избрание 
Б.Н. Ельцина на пост Президента РСФСР. 

18. Беловежское соглашение 1991 г. Распад СССР и образование Со-
дружества Независимых Государств (СНГ). 

19. Криминализация и кризис общественных отношений в России в 
1990-е гг. 

20. Социально-экономическое положение России в 1990-е г. Переход 
к рынку. Усиление теневой экономики. 
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21. Политические взаимоотношения между Россией и странами СНГ 
в 1990-е гг. 

22. Внутриполитическая система Российской Федерации в 1990-е гг. 
Формирование новых институтов власти. Принятие Конституции. События 
октября 1993 г. Причины и последствия. 

23. Экономический кризис 1998 г. в России. Причины и последствия. 
24. Объединение Германии и проблема сохранения политического 

равновесия и целостности государств в Европе в 1990-е гг.  
25. Внешнеполитический курс России в 1990-е гг. Отношения с 

США и Западом. 
26. Внешнеэкономическая деятельность России и стран СНГ в 1990-е гг. 
27. Первая и вторая чеченские войны. Причины, ход и последствия. 

Оценка этих событий. 
28. Социально-экономическое и политическое развитие Закавказья 

после 1991 г. Национальные и этнические конфликты. 
29. Социально-экономическое и политическое развитие Центральной 

Азии после 1991 г. Национальные и этнические конфликты. 
30. Социально-экономическое и политическое развитие Украины и 

Молдавии после 1991 г. Национальные и этнические конфликты. 
31. Социально-экономическое и политическое развитие Белоруссии 

после 1991 г. 
32. Социально-экономическое и политическое развитие стран Балтии 

после 1991 г. Отношения с Россией. Проблемы и поиск путей их разрешения. 
33. Экономическое развитие России после 2000 г.  
34. Внутриполитическая ситуация России после 2000 г. Особенности 

партийной системы. 
35. Реформы государственной власти в России после 2000 г. Форми-

рование новой политической системы. Выстраивание вертикали власти. 
Парламентские и президентские выборы. 

36. Экономический кризис 2008–2009 гг. Причины, последствия для 
России. 

37. Развитие технологий в конце XX – начале XXI вв., их влияние на 
социально-экономическое положение России. Переход от индустриального 
к постиндустриальному (информационному) обществу. 

38. Внутриполитическое и внешнеполитическое развитие стран СНГ. 
Цветные революции в государствах СНГ. 

39. Экономический кризис 2014–2015 гг. Причины, последствия для 
России и пути его преодоления. 

40. Взаимоотношения России со странами СНГ. Интеграционные 
процессы в рамках СНГ. ЕврАзЭС, Таможенный Союз, Евразийское эко-
номическое сообщество. Проблемы и перспективы. 

41. Внешнеэкономическая деятельность России и стран СНГ в нача-
ле XXI в. 
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42. Тлеющие межнациональные конфликты на территории России и 
стран СНГ. 

43. Взаимоотношения России с США и НАТО в начале XXI века. 
Проблема расширения НАТО и ПРО. Роль ОДКБ. 

44. Проблема международного терроризма и пиратства. Меры по 
противодействию. Роль России в решении проблем международного тер-
роризма. 

45. Современные Международные правительственные организации, 
их роль и значение в мире. Участие России в данных организациях. 

46. Глобальные проблемы современности и пути решения. Роль Рос-
сии в решении глобальных проблем современности. 
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