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Раздел VI. История СССР и Российской Федерации

§ 37. Российская Федерация

1. Какой период истории СССР называют перестройкой? 2. Когда было образовано Содру-
жество Независимых Государств?

РСФСР, крупнейшая по территории и  населению республика, играла доминиру-
ющую роль в СССР. Однако собственной государственности в советский период она 
фактически не имела. Политика перестройки привела к распаду СССР, созданию на 
его территории независимых государств, в том числе Российской Федерации.

Россия на пути к суверенитету. Процесс политического реформирования РСФСР 
начался после выборов народных депутатов в марте 
1990 г. В результате этих выборов около половины 
депутатских мест получили представители демокра-
тических сил, лидером которых стал бывший первый 
секретарь Московского горкома КПСС Б. Н. Ельцин. 
В мае 1990 г. он был избран Председателем Верховно-
го Совета РСФСР.

Важными шагами на пути построения новой го-
сударственности стали принятие Декларации о госу-
дарственном суверенитете РСФСР, которое состоя-
лось 12 июня 1990 г., и учреждение должности всена-
родно избираемого президента РСФСР. Вся полнота 
суверенитета теперь принадлежала России в лице 
ее высших государственных органов. Первым 
 Президентом РСФСР 12 июня 1991 г. был избран 

Михаил Сергеевич Горбачев (р. 1931) — российский по-
литический и  государственный деятель, первый и  един-
ственный Президент СССР (1990—1991). Трудовую дея-

тельность начал с 15 лет механизатором МТС. Окончил юридиче-
ский факультет МГУ. Затем перешел на комсомольскую, а после 
на партийную работу. В 1970 г. стал самым молодым первым се-
кретарем крайкома партии и через год был избран в состав ЦК 
КПСС. Отличался целеустремленностью, напористостью, высокой 
работоспособностью. В 1980 г. стал самым молодым членом По-
литбюро. В марте 1985 г. был единогласно избран Генеральным 
секретарем ЦК и начал перестройку. Удостоен Нобелевской пре-
мии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе» (1990).

Инаугурация Президента РСФСР 
Б. Н. Ельцина. 1991 г.
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 Б. Н.  Ельцин.  Россия восстановила свои исторические государственные символы 
и стала официально называться Российской Федерацией (РФ), или Россией. Российское 
общество вступило в полосу сложной и противоречивой трансформации.

Радикальная экономическая реформа. В результате августовских событий 1991 г. 
и распада СССР к власти в Российской Федерации пришли радикально настроенные 
реформаторы. Их лидеры были убежденными 
сторонниками свободных рыночных отноше-
ний. Они считали, что свободный рынок пре-
образует экономику России, сформирует 
средний класс и заложит устойчивые основы 
политической демократии.

Ставку сделали на жесткие средства ускоренной либерализации и политику «шо-
ковой терапии». В 1992—1993 гг. реформаторы осуществили целый ряд мероприятий, 
важнейшими из которых были введение свободных цен, либерализация торговли 
и приватизация государственных предприятий и жилья.

Первые результаты реформ превзошли самые мрачные опасения и имели драма-
тические последствия. Цены возросли больше чем в 10 раз. Рост зарплаты и пенсий 
не успевал за ростом цен. Продолжение политики «шоковой терапии» привело к ра-
зорению предприятий легкой и оборонной промышленности, сельскохозяйственно-
го комплекса. Большинство населения оказалось за чертой бедности, а надежды на 
финансовую помощь Запада не оправдались. В обществе росло массовое недовольство. 
Правительственный курс на радикальные реформы и «шоковую терапию» не был 
поддержан Верховным Советом Российской Федерации.

Октябрьские события 1993 г. и принятие Конституции РФ. Осенью 1993 г. между 
законодательной и исполнительной властью возник острейший политический кон-
фликт. В центре него стоял вопрос о форме государственного устройства России: быть 
стране парламентской или президентской республикой. 21 сентября 1993 г. Президент 
Российской Федерации Б. Н. Ельцин издал 
указ о прекращении полномочий высших ор-
ганов законодательной власти —  Съезда на-
родных депутатов и Верховного Совета. Вме-
сто них предполагалось создание профессио-
нального парламента, состоящего из двух 
палат —  Государственной Думы и Совета Фе-
дерации.  Однако Верховный Совет не подчи-
нился указу, считая действия Президента 
антиконституционными, и предпринял по-
пытку создания нового правительства. В ответ 
Президент Ельцин прибегнул к силовым дей-
ствиям. 3—4 октября здание Верховного 

Какие результаты имела радикальная 
экономическая реформа начала 
 1990-х гг.?

Танки обстреливают здание  
Верховного Совета России.  

Москва. Октябрь 1993 г.
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 Совета было блокировано, обстреляно и взято штурмом войсками, а руководители 
сопротивления арестованы.

Итогом трагических событий стало кардинальное изменение политической систе-
мы российского общества. Новая Конституция, принятая в результате референдума 
12 декабря 1993 г., завершила процесс ликвидации системы Советов народных депута-
тов. Президент Российской Федерации наделялся широчайшими полномочиями, по-
лучая право назначать главу правительства, распускать Государственную Думу и объ-
являть новые выборы. Россия, таким образом, становилась президентской республикой.

Социально-экономическое и политическое развитие России в 1994—1999 гг. Ради-
кальная экономическая реформа в целом завершилась к середине 1994 г. Ее резуль-
татом стало разрушение командно-административной системы управления и создание 
основ рыночной капиталистической экономики. Правительству удалось постепенно 
снизить темпы инфляции, обеспечить рост заработной платы, укрепить рубль как 
платежное средство, пополнить золотовалютные резервы страны.

Однако многие проблемы так и не были решены. Экономическая политика на 
протяжении 1990-х гг. была ориентирована на экспортные отрасли производства 
(нефть, газ и другие виды сырья). Области Российской Федерации, не связанные 
с производством сырья, оказались в кризисном состоянии. Уровень производства 
в них продолжал стремительно падать. Периодически не выплачивалась зарплата 
работникам целых отраслей народного хозяйства, что приводило к массовым анти-
правительственным выступлениям. Россия попадала во все бо`льшую зависимость от 
иностранных кредиторов.
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Существенно влиял на внутриполитическую ситуацию чеченский конфликт, имев-
ший глубокие исторические корни. Провозглашение руководством Чечни полной не-
зависимости от России привело к военным действиям в 1994—1996 гг. Но и после под-
писания соглашения о мире эта республика фактически развивалась как независимое 
государство, и на ее территории не прекращалась террористическая деятельность.

В августе 1998 г. в России разразился глубочайший финансовый кризис. Произо-
шло падение рубля по отношению к доллару в 4 раза, что имело катастрофические 
последствия для экономики. Хозяйственные отношения по всей стране были парали-
зованы, приостановились инвестиции (вложения капитала), нарушилась нормальная 
работа банков, разорилось множество предприятий и финансовых структур. С большим 
трудом удалось нормализовать ситуацию и остановить дальнейшее падение рубля. 
В августе 1999 г. Б. Н. Ельцин выдвинул на пост главы правительства руководителя 
Федеральной службы безопасности и секретаря Совета безопасности В. В. Путина.

Россия в начале XXI в. На исходе 1999 г. в политической жизни России произошло 
важное событие: 31 декабря действующий Президент Б. Н. Ельцин добровольно ушел 
со своего поста. В соответствии с Конституцией исполнение президентских обязан-
ностей было возложено на председателя российского правительства. На состоявшихся 
в марте 2000 г. выборах Президентом РФ был избран В. В. Путин.

Основными задачами внутренней и внешней политики В. В. Путина стали уси-
ление роли государства, стабилизация ситуации в экономике и экономический рост, 
борьба с терроризмом, интеграция с Республикой Беларусь, выравнивание ранее 
зависимых отношений с ведущими странами Запада.

Новая администрация повела решительную борьбу против различных проявлений 
сепаратизма как главной угрозы территориальной целостности России. В ряде субъ-
ектов Российской Федерации были отменены законодательные акты, противоречив-
шие Конституции. Заслугой В. В. Путина стало окончательное урегулирование че-
ченского конфликта в 2004 г.

На переговорах премьер-
министра Индии Нарендры 

Моди с Президентом России  
Владимиром Путиным.  

21 мая 2018 г.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Внутренняя и внешняя политика РФ не изменилась 
и после избрания в 2008 г. Президентом Д. А. Медведева. 
В 2012 и 2018 гг. Президентом страны вновь был избран 
В. В. Путин.

Относительно устойчивому экономическому росту 
России в начале XXI в. способствовала благоприятная си-
туация для российских товаров и сырья на внешних рын-
ках. В стране была осуществлена земельная реформа, вво-
дилась частная собственность на землю. Были приняты 
законы, направленные на поддержку малого и среднего 
бизнеса. В последние годы заметно усилилась социальная 
направленность политики российского правительства. 
Происходит медленное восстановление жизненного уров-
ня населения.

Несмотря на положительные тенденции, экономика 
России все еще испытывает большие трудности. Экономическое развитие по-прежнему 
носит экстенсивный характер, сохраняется зависимость страны от экспорта нефти, 
газа и других природных ресурсов. Настоящим бичом стало распространение корруп-
ции в государственном аппарате, а также организованной преступности в экономи-
ческой сфере.

Внешнеполитические вызовы. После развала СССР Россия сократила свой ядерный 
потенциал. Но она по-прежнему обладает огромным военным и ядерным арсеналом, 
что позволяет ей сохранять статус мировой державы. Соединенные Штаты, ее давний 
соперник,  надеялись, что Россия будет помогать им в решении разнообразных миро-
вых проблем. Однако в данный момент очевидно, что этого так и не произошло. США 
и многие другие страны Запада озабочены стремлением Российского государства 
восстановить свою былую мощь. В свою очередь, Россия с беспокойством наблюдает 
за продвижением НАТО на Восток, не без оснований видя в этом угрозу своей на-
циональной безопасности.

1.  Составьте хронологическую таблицу политического развития России в постпе-
рестроечный период.

2.  Проследите эволюцию российской государственности в постперестроечный пе-
риод. Постройте схему государственного управления в современной России.

3.  Объясните значение понятия «шоковая терапия». Какие последствия имела та-
кая политика в России в 1990-х гг.?

4.  Почему в  период перестройки обострились межнациональные проблемы? 
В чем суть чеченской проблемы?

5.  Каковы основные направления внешней политики РФ? Определите достиже-
ния и проблемы страны в международных отношениях.

Д. А. Медведев

Правообладатель Издательский центр БГУ
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Используя информацию СМИ, оцените изменения, происходящие в Российской Фе-
дерации в социально-экономической сфере и на международной арене.

§ 38.  Наука и культура в СССР 
и Российской Федерации

1. Какой художественный метод был положен в  основу развития советской литературы 
и искусства? 2. Назовите наиболее значительные достижения советской науки межвоенно-
го периода и в годы Великой Отечественной войны.

Духовная и культурная жизнь в СССР в 1945—1991 гг. характеризовалась проти-
воречивыми тенденциями. В послевоенные годы (1945—1953) возобновились ре-
прессии, проводились постоянные идеологические проработки. Время «оттепе-
ли» (1953—1964) было временем относительной демократизации в  обществе. 
В период «застоя» (1964—1985) наряду с яркими достижениями в области науки 
и культуры наблюдались негативные явления, как и в целом в жизни советского 
общества.

Образование. Успешное восстановление народного хозяйства в послевоенный 
период позволило значительно расширить количество учащихся. В декабре 1958 г. 
был принят закон, согласно которому вместо семилетнего образования вводилось 
всеобщее обязательное восьмилетнее образование.

Владимир Владимирович Путин (р. 1952)  —  
российский государственный и политический де-
ятель. Окончил юридический факультет Ленин-

градского университета. После получения диплома по 
распределению почти 10 лет служил в органах госбезо-
пасности. В 1991 г. подал рапорт на увольнение и стал 
помощником ректора по международным вопросам Ле-
нинградского госуниверситета. Тогда же возглавил Ко-
митет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, 
а с 1994 г. стал первым заместителем председателя пра-
вительства Санкт-Петербурга. 26  марта 2000 г. Влади-
мир Путин избран Президентом Российской Федерации 
и находится на этом посту до настоящего времени (с пе-
рерывом: в 2008—2012 гг. премьер-министр).
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