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Экономические реформы 
1992-1998 гг.

С конца 1991 – начала 1992 гг. началось 
осуществление 3-х главных реформ:

■ Либерализация внутренней и внешней 
торговли.

■ Свободное ценообразование.
■ Массовая приватизация.



Последствия «гайдаровских» реформ
Позитивные:

■ Создание полнокровного рынка и 
реанимация российской 
экономической жизни. (Товарный 
дефицит преодолен в течение 
одного года.)

■ Преодоление экономической 
изоляции, все более активное 
вхождение в мировое 
экономическое сообщество.

■ Возникновение слоя бизнесменов, 
складывание нового среднего 
класса.

■ Резкое расширение сферы услуг.



Последствия «гайдаровских» реформ
Негативные:

■ Резкое падение промышленного производства, 
деиндустриализация, вхождение РФ в мировую 
экономику в качестве топливно-сырьевого 
сектора. (С 1991 по 1999 гг. сокращение ВВП 
составило не менее 45%, а спад промышленного 
производства – около 55%).

■ Возникновение резких социальных контрастов, 
разделение общества на богатых и бедных.

■ Складывание капитализма номенклатурно-
олигархического типа.



Приватизация и ее последствия:

■ 1 этап (ваучерная 
приватизация) – 1992 г. 

    
    (Каждый гражданин РФ, 

достигший 18 лет, получил 
по 1 ваучеру на сумму 10 
тыс. руб. Ваучеры можно 
было обменять либо на 
акции приватизируемых 
предприятий, либо 
передать в чековый 
инвестиционный фонд, 
который обязывался 
вкладывать их в 
приватизируемые 
предприятия)

■ Большинство россиян (ок. 
60%) остались и без 
ваучеров, и без акций.

■ Владельцами 
госсобственности стали 
«красные директора», 
госчиновники, 
отечественные и 
зарубежные финансовые 
корпорации, криминально-
теневые структуры.



Приватизация и ее последствия:

■ 2 этап (рыночная) – 
1994 г. – по настоящее 
время. (Открытая 
продажа предприятий 
по рыночной 
стоимости)

■ Главной формой 
реализации 
госсобственности 
были залоговые 
аукционы. 



Приватизация и ее последствия:

■ 1-й залоговый 
аукцион - 1995 г. – 
ОНЭКСИМ банк 
приобрел 
контрольный пакет 
акций Норильского 
никелевого 
комбината за 170 
млн.дол. 

■ В 2001 г. чистая 
прибыль 
«Норильского 
никеля» составила 1 
млрд. дол.



Приватизация и ее последствия:

■ В 1995 г. на 
залоговом аукционе 
М. Ходорковский 
приобрел 
контрольный 

    пакет акций 
государственной 
компании «ЮКОС» 
за 350 млн. дол.

■ В 1997 г. рыночная 
капитализация 
корпорации «ЮКОС» 
достигла 9 млрд.дол.



Приватизация и ее последствия:
■ В 1996 г. 

«младореформаторы» (А. 
Чубайс и Б. Немцов) 
твердо пообещали 
покончить с нечестными 
сделками при продаже 
госсобственности.

■ Но 1-й же аукцион, 
организованный по их 
схеме – продажа акций 
АО «Связьинвест» 
ОНЭКСИМу - закончился 
скандалом («дело 
писателей»).

■ А. Кох, М. Бойко, П. 
Мостовой и А. Казаков 
отправлены в отставку.



Можно ли было провести 
приватизацию «по справедливости»?
■ Теоретически ДА, но при 

наличии  жестких условий:
■ Рациональная, 

обладающая прочными 
морально-нравственными 
условиями бюрократия;

■ Сильное и 
беспристрастное 
государство, 
уравновешивающее и 
обслуживающее по закону 
граждан;

■ Наличие у граждан 
примерно равных 
«стартовых» 
возможностей и 
предпринимательских 
способностей.



Приватизация и ее последствия:

■ Одними из тех, кто в наибольшей степени выиграл от 
российской приватизации, оказались радикальные 
политики, вошедшие во власть.

■ Главным компонентом приватизации, по оценке Е. 
Гайдара, стал «обмен номенклатурной власти на 
собственность».

■ Присвоение гос. собственности номенклатурой стало 
основополагающей причиной углубления 
экономического неравенства (в ельцинский период 
реальная заработная плата занятых в экономике 
снизилась в 2,5 раза; реальная пенсия – в 3,3 раза, а 
разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых 
бедных россиян увеличился с 4,5 до 15,5 раз).



Финансово-экономический кризис 
середины 1998 г.

■ Главный виновник кризиса
 – исполнительная власть

■ Создание финансовой 
пирамиды ГКО, позволявшей 
в течение некоторого 
времени привлекать под 
высокий % огромные займы 
и тем самым затыкать 
бюджетные дыры.

■ Выплаты по займам привели 
к банкротству государства 
(август 1998 г. – обрушение 
финансовой пирамиды, 
резкое падение курса 
доллара). 

■ Главной жертвой стало 
российское население и 
экономика в целом. 
Олигархи не пострадали.



«Министерская чехарда»  
в ельцинский период:

■ 06.11.1991 – 15.06. 1992 – Правительство 
возглавлял Б.Н. Ельцин (одновременно с 
должностью Президента), вице-премьером был 
Е.Т. Гайдар.

■ 15.06.1992 – 14.12.1992 – и.о. председателя 
Правительства – Е.Т. Гайдар.

■ 14.12.1992 – 23.03.1998 – В.С. Черномырдин.
■ 24.04.1998 – 23.08.1998 – С.В. Кириенко.
■ 11.09.1998 – 12.05.1999 – Е.М. Примаков.
■ 19.051999 – 09.08.1999 – С.В. Степашин.
■ 16.08.1999 – 17.05.2000 – В.В. Путин.



2. Формирование и развитие новой 
политической системы в 1992-1998 гг.
■ Длительное 

противоборство 
исполнительной 
(президент и 
правительство) и 
законодательной 
(Съезд народных 
депутатов и 
Верховный совет) 
властей.

■ Завершилось  
вооруженной схваткой 
противоборствующих 
сторон в конце 
сентября – начале 
октября 1993 г., 
победа в которой 
была одержана 
президентской 
стороной.



Противоборство исполнительной и 
законодательной властей

■ VI Съезд народных депутатов РФ (апрель 1992 г.): 
выступление Ельцина не нашло поддержки у 
депутатов; выступление Е.Т. Гайдара (об обещанной 
Западом помощи в 24 млрд. дол.) возмутило съезд. 
Министры подали прошение об отставке. Съезд не 
принял конструктивных решений.



Противоборство исполнительной и 
законодательной властей (1992 г.)

VII Съезд (декабрь 1992 г.) - самый напряженный и 
драматичный. 

■ Доклад председателя Верховного Совета Р.И. 
Хасбулатова, в котором критиковалось 
правительство за проводимые реформы, вызвал 
овацию.

■ Приняты поправки к Конституции (депутаты получили 
право утверждать или отклонять кандидатуры 
силовых министров и министра ин.дел.).

■ Кандидатура Е.Т. Гайдара на должность 
председателя правительства отклонена съездом.



Противоборство исполнительной и 
законодательной властей (1992 г.)

VII съезд:
■ Ельцин призвал своих сторонников покинуть съезд. 

Вслед за ним из зала вышло около 100 депутатов.
■ Хасбулатов заявил о своей отставке, но съезд ее не 

принял.
■ 12 декабря по инициативе председателя 

Конституционного суда В.Д. Зорькина принято 
постановление «О стабилизации конституционного 
строя»: на 11 апреля назначался референдум по 
основным положениям новой Конституции.

■ 14 декабря съезд одобрил кандидатуру В.С. 
Черномырдина на должность премьер-министра.



Противоборство исполнительной и 
законодательной властей (1993 г.)

■ Внеочередной VIII съезд народных депутатов (10-13 
марта 1993 г.): отменен достигнутый на VII съезде 
компромисс, референдум не назначен.

■ 20 марта Ельцин в телеобращении сообщил о 
подписании Указа «Об особом управлении до 
преодоления кризиса».

■ 23 марта Конституционный суд объявил, что в 
действиях Президента есть основания для начала 
процедуры импичмента (отстранения от должности).



Противоборство исполнительной и 
законодательной властей (1993 г.)
IX съезд народных депутатов (26 – 28 марта):

■ Импичмент не состоялся.
■ На 25 апреля назначен референдум по 4-м 

вопросам
1. Доверяете ли вы Президенту РФ Б.Н. Ельцину?
2. Одобряете ли Вы социал.-экономич. политику?
3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных 

выборов Президента РФ?
4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных 

выборов народных депутатов РФ?



Результаты референдума 25 апреля 
1993 г.

■ Приняли участие 64% избирателей.
■ За доверие Президенту – 58,7% 

голосовавших.
■ За одобрение социал.-экономич. политики – 

53%.
■ Предложения о досрочном прекращении 

полномочий Президента и депутатов не 
прошли.



Противоборство исполнительной и 
законодательной властей (1993 г.)

■ 21 сентября Б.Н. Ельцин указом № 1400 объявил о 
роспуске Верховного Совета и выборах в новый 
праламент.

■ Конституционный суд признал указ незаконным.
■ Верховный Совет также объявил действия Ельцина 

незаконными. Часть депутатов, собравшихся в Доме 
Правительства, заявила об отстранении Ельцина от 
власти. 

■ Вечером 21 сентября вице-президент А.В. Руцкой 
принес президентскую присягу. 



Противоборство исполнительной и 
законодательной властей

■ 23 сентября начал работу Х (чрезвычайный) 
Съезд народных депутатов. Он начал формировать 
новое правительство.

■ Сторонники Президента организовали блокаду Дома 
Правительства (оцепление милицией, отключение 
воды и электричества).

■ 3 октября сторонники Верховного Совета 
предприняли неудачную попытку захватить 
телецентр Останкино.

■ 4 октября утром – обстрел Дома Правительства из 
танков, штурм спецподразделением «Альфа».



Танки таманской дивизииТанки таманской 
дивизии с офицерскими экипажами 
расстреливают Дом Советов России.



Итоги столкновения властей 
 3-4 октября 1993 г.

■ Погибло 28 военнослужащих и 
сотрудников МВД и более 100 гражданских 
лиц.



Последствия 
«президентской победы»:

■ Ликвидация советов.
■ Принятие 12 декабря 

1993 г. новой 
Конституции.

■ Утверждение нового 
герба (двуглавый 
орел). ■ Легитимация нового 

общественного строя.



Политическая система РФ
(по Конституции 1993 г.):
Законодательная ветвь власти:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ         ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА



Политическая система РФ
(по Конституции 1993 г.):

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ:
ПРЕЗИДЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО



Политическая система РФ
(по Конституции 1993 г.):
СУДЕБНАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ:

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД



Особенности 
политической системы РФ:

■ РФ – президентская республика (согласно 
Конституции Президент одновременно 
становился и главой государства, и главой 
правительства).

■ Президент имеет право отлагательного вето в 
отношении решений Федерального Собрания; 
право роспуска Государственной Думы в случае 
троекратного отклонения ею кандидатуры 
премьер-министра, предложенной президентом.



Выборы ветвей власти в 1993-1999 гг.

■ 1996 г. – президентские выборы (победа Б.
Н. Ельцина при активном использовании 
«административного ресурса»).

■ 1993, 1995, 1999 гг. – выборы 
Федерального Собрания, проходившие на 
многопартийной основе (также при 
активном использовании 
«административного ресурса»).



Особенности ельцинского 
политического режима:

■ Доминирование исполнительной власти как на 
федеральном, так и на региональном уровнях.

■ Особое влияние на политику такого 
неконституционного механизма как 
Администрация Президента.

■ Зависимость правительства и государства от 
крупного капитала, попытки последнего 
«приватизировать» политическую власть  
(появление термина «олигархия»).

______________
Олигархи – люди, присваивающие вслед за экономической 

властью власть политическую.



Итоги «ельцинского периода» российской 
истории (по В.В. Согрину):

■ Утверждение в стране 
авторитарно-
олигархического 
общества (вместо 
обещанного 
либерально-
демократического).

■ Такой результат 
модернизации был 
закономерным, иного 
в конкретных условиях 
России 1990-х гг. вряд 
ли можно было 
ожидать.



Итоги «ельцинского периода» 
российской истории:

■ Начало практических 
реформ привело к краху 
радикальной идеологии, 
нанесло сокрушительный  
удар по идеалам 
либерализма и демократии 
в России ■ Многие россияне возложили 

вину за утверждение 
олигархического 
капитализма  не только на 
«переродившихся» 
радикалов, но и на сами 
идеалы либерализма и 
демократии.



Итоги «ельцинского периода» 
российской истории:

■ В осознании потребностей модернизации 
(преодоления отставания от стран Запада), в 
реализации некоторых ее основополагающих 
принципов и механизмов Ельцину принадлежит 
одно из ведущих мест среди российских 
политиков.

■ Но практическая деятельность Ельцина 
заключала в себе многообразные и глубокие 
противоречия, а издержки и цена модернизации 
оказались неприемлемы для большинства.



Итоги «ельцинского периода» 
российской истории:

■ Пренебрежение законностью и моралью, 
характерное для политического стиля Ельцина, 
имело прямое отношение к финансовым 
авантюрам и махинациям правительства, 
которые в серьезной степени разрушали и 
подтачивали результаты модернизации.

■ В годы ельцинского правления вместо 
обещанного народного демократического 
капитализма был создан капитализм чиновничье-
олигархический. 



3. Экономические и политические реформы в 
период президентства В.В. Путина.

■ 31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин передал 
полномочия председателю Правительства В.
В. Путину. 

■ С марта 2000 г. – Президент РФ (одержал 
победу уже в 1 туре, получив 52,9% участвовавших 
в голосовании; Зюганов – 29,2%)

■ В марте 2004 г. повторно избран на пост 
Президента РФ (снова одержал победу в 1 туре, 
получив 71,3% голосов). 



3. Экономические и политические реформы в 
период президентства В.В. Путина.

■ Родился 7 октябряРодился 7 
октября 1952Родился 7 
октября 1952 в Ленинграде.

■ В 1970В 1970—1975 гг. учился 
на международном отделении 
юридического факультета 
ЛГУ. 

■ После окончания ЛГУ был по 
распределению направлен в 
Комитет государственной 
безопасности СССР.

■ В 1985В 1985—1990 годахВ 
1985—1990 годах работал в 
ГДРВ 1985—1990 годах 
работал в ГДР, в Дрездене. 
Официально занимал 
должность директора Дома 
дружбы СССР — ГДР. 



■ С 1990 года — помощник ректора ЛГУ международным 
вопросам, затем — советник председателя Ленинградск. 
городского совета. 

■ С 12 июняС 12 июня 1991 годаС 12 июня 1991 года, после 
избрания А. Собчака на пост мэра, — председатель Комитета 
по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. 

■ С марта 1994С марта 1994 —первый заместитель 
председателя правительства Санкт-Петербурга. 

■ С августа 1996 годаС августа 1996 года, после поражения 
СобчакаС августа 1996 года, после поражения Собчака на 
мэрских выборах, приглашён на работу в Москву в 
должности заместителя управляющего делами президента 
Российской ФедерацииС августа 1996 года, после поражения 
Собчака на мэрских выборах, приглашён на работу в Москву 
в должности заместителя управляющего делами президента 
Российской Федерации Павла Бородина. 

■ 26 марта26 марта 1997 года26 марта 1997 года назначен 
заместителем руководителя Администрации президента 
России. 

■ 25 мая25 мая 1998 года назначен первым заместителем 
руководителя Администрации президента Российской 
Федерации, ответственным за работу с регионами. 



В.В. Путин

•  С 25 июля С 25 июля 1998 года — 
директор Федеральной службы 
безопасности РФ С 25 июля 1998 
года — директор Федеральной 
службы безопасности РФ, 
одновременно — c 26 марта С 25 
июля 1998 года — директор 
Федеральной службы 
безопасности РФ, 
одновременно — c 26 марта 1999 
г. — секретарь Совета 
безопасности РФ. 

• Председатель Правительства 
(август — декабрь 1999 года).

• С 31 декабря 1999 г. и.о. 
Президента РФ.

• 7 мая 2000 по 7 мая 2008 г. – 
Президент РФ.

• 8 мая 2008 г. – Председатель 
правительства РФ.



Основные направления политики Путина:

■ Реорганизация государства с целью 
укрепления вертикали власти.

■ Отстранение олигархов от центров 
политической власти.

■ Либерально-рыночные нововведения в 
экономическую и социальную политику.



Политическая реформа:

■ 2000 г. – создание 7 федеральных округов 
(Центральный, Северо-Западный, Северо-
Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский, 
Дальневосточный). Каждый возглавляется 
полномочным представителем, назначаемым 
Президентом.

■ 2000 г. – реорганизация Совета Федерации. 
Членами Совета теперь были не губернаторы и 
председатели региональных законодательных 
собраний, а назначаемые регионами 
представители.



Политическая реформа:

■ 2000 г. – создан Государственный совет 
– совещательный орган, в которой входят 
губернаторы. Призван давать 
стратегические рекомендации для 
разработки новой законодательной базы.

■ 2001 г. – новый закон о политических 
партиях, ограничивший возможности 
создания новых партий. (Многие мелкие 
партии перестали существовать.)



Политические реформы 2004 г.

■ Серия террористических 
актов августа – начала 
сентября 2004 г.

■ Избрание губернаторов 
путем голосования 
законодательных 
собраний по кандидатуре, 
предложенной 
Президентом РФ.

■ Введение 
пропорциональной 
системы выборов в 
Госдуму по партийным 
спискам.

■ Придание каждому 
губернатору первого 
заместителя – офицера 
внутренних войск.



Оценки политических реформ:

■ Укрепление роли 
Президента в 
российской 
политической 
системе.

■ Рядовые избиратели 
лишились права 
избирать 
губернаторов

■ Это плохо 
совмещается с 
принципами 
современной 
демократии.



Специфика российской демократии:

■ Ограничение демократии – необходимая 
реакция на российские эксцессы 
(терроризм, коррумпированность).

■ «Управляемая демократия» - глава 
государства регулирует ее содержание в 
интересах общества в целом.



Отстранение олигархов от центров 
политической власти.

■ Весна 2000 г. – против В. Гусинского и Б. 
Березовского возбуждены уголовные дела 
(мошенничество и преступления в ходе 
приватизации).

■ Оба олигарха выехали из России .



Отстранение олигархов от центров 
политической власти.

■ Лето 2003 г. – Генпрокуратура возбудила 7 
уголовных дел против руководителей 
нефтяной компании «ЮКОС».

■ М. Ходорковский и другие руководители 
«ЮКОСа» осуждены и отбывают сроки 
наказания.



Либерально-рыночные нововведения в 
экономическую и социальную политику.

■ Начало разгосударствления, перевода на 
рыночные рельсы и свободное ценообразование 
естественных монополий – электроэнергетики, 
ж/д транспорта, газовой отрасли.

■ 2003 г. – федеральный закон об обороте земель 
сельхозназначения, разрешивший их продажу в 
частную собственность.

■ 2003 г. - реформа ЖКХ (гос-во освободило себя 
от обязательств по обеспечению бесплатным 
жильем нуждающихся россиян.

■ Лето 2004 г. – федеральный закон, отменявший 
практически все льготы для граждан.



Итоги президентства В.В. Путина
Экономика:

■ Сокращение российского 
государственного долга: в конце 1990-х 
гг.–150 млрд.дол.           в 2008 г.– 50 млрд. 

■ Накопление золотовалютных резервов: 
в 2008 г. они превысили 500 млрд.дол. 

■ Нарастание положительного сальдо 
внешней торговли: в 2005 г. экспорт 
почти вдвое превысил импорт и составлял 
260 млрд.дол. 



Итоги президентства В.В. Путина
Экономика:

■ Успехи экономики 2000-х основывались на 
экстенсивных факторах роста            не 
произошло структурных изменений, 
подготавливающих ее переход в 
постиндустиальное состояние.

■ Застой процесса модернизации.
■ Производительность труда отстает от 

США в 4 раза.



Итоги президентства В.В. Путина
Социальная политика:

■ Рост доходов 
граждан (в 2007 г. 
реальные доходы по 
отношению к 1999 г. 
выросли в 2,5 раза).

■ Борьба с 
бедностью пока не 
увенчалась 
успехом (разрыв 
между 10% самых 
богатых и 10% 
самых бедных 
достиг 16 раз).

■ Средний класс 
всего 7-10%.



Итоги президентства В.В. Путина
Социальная политика:

■ Массовая бедность, снижение уровня 
медицинского обслуживания, рост уровня 
заболеваний привели к снижению 
продолжительности жизни и 
численности населения России.

■ Не эффективность национальных 
проектов.



Итоги президентства В.В. Путина
Власть:

■ Между режимами Ельцина и Путина 
существует как преемственность, так и 
отличия.



Итоги президентства В.В. Путина
Власть:

Ельцин:
■ Авторитарность.
■ Укрепление 

вертикали власти 
(во втором 
президентском 
сроке).

Путин:
■ Бюрократически-

авторитарный режим 
(Л. Шевцова):

■ «Управляемый 
плюрализм»

    (Х. Балзер);
■ «Патрональное 

президентство» (Г. 
Хейл).



Итоги президентства В.В. Путина
Власть:

■ Ослабление власти региональных 
лидеров, подчинение их президенту.

■ Реорганизация Совета Федерации.
■ Партийное строительство: сокращение 

количества политических партий.
■ Активное вмешательство гос.власти в ход 

выборов на стороне угодных партий и 
кандидатов.

■ Преобладание во властных органах гос-ва 
представителей силовых структур.



4. Внешняя политика

■ Формирование новой 
системы 
международных 
отношений 

■ Распад СССР
■ Проигрыш РФ в 

«холодной войне»
■ На смену 

биполярному миру 
пришел 
однополярный, затем 
многополярный



Приоритеты внешней политики 
в 1 пол. 1990-х гг.

■ Ускоренная 
интеграция в евро-
атлантические 
структуры – политика 
«атлантизма».

(министр иностранных 
дел А. Козырев)

■ Ориентация на 
западную модель 
развития.

■ Отрицание примата 
силы в решении 
международных 
проблем.

■ Оптимизм в оценке 
развала СССР и 
международной 
ситуации в целом.



Отношение Запада к новой России

■ Запад не спешил устанавливать 
стратегическое партнерство с РФ, не 
видел  в ней равноправного союзника.

■ Продвижение НАТО к границам РФ.
■ Визовые и таможенные барьеры.

Отрезвляющее воздействие на российскую 
политическую элиту.



Изменение внешнеполитических 
ориентиров в сер. 1990 –х гг.

■ Твердая защита национальных интересов.
■ Больший реализм в оценке последствий 

распада СССР и ситуации в мире.
■ Отход от «атлантизма» и переход к курсу 

на «разновекторную» внешнюю политику.

(министр иностранных дел с 1996 г.
Е.М. Примаков)



Внешняя политика в 2000-е гг.

■ Министры иностранных дел в период 
президентства В.В. Путина:

Игорь Иванов – 1998 – 2004 гг.

Сергей Лавров – с 2004 г. 
по настоящее время



Российско-американские отношения:
- США и РФ занимают резко противоречащие друг 

другу позиции по ряду вопросов:
■ Поддержка «цветных революций» на постсоветском 

пространстве; 
■ Поддержка непризнанных властей Абхазии, Южной 

Осетии и Приднестровья; 
■ Стремление властей Украины и Грузии вступить в 

НАТО; 
■ Строительство системы ПРО; 
■ Продвижение трубопроводов, доставляющих 

каспийскую нефть в обход российской территории; 
■ Независимость Косово. 



Российско-американские отношения:
■ В 2002 г. США разрывают договор 1972 года по 

противоракетной обороне.
■ В конце 2006 г. США заявляют о намерении 

разместить элементы системы ПРО в Чехии и 
Польше. 

■ Российские власти заявляют о своей крайне 
негативной реакции, обвиняя американские власти в 
том, что система ПРО нацелена против России, а не, 
по официальной версии США, Северной Кореи либо 
Ирана. 



Российско-американские отношения:
■ В феврале 2007 В.В. Путин произносит «Мюнхенскую 

речь», основным тоном которой стало выражение 
резкого недовольства политикой Соединённых 
Штатов по ПРО и использованием армии и 
спецслужб для решения политических задач.

■ Мюнхенская речь Путина была резко осуждена 
проамериканской прессой, как «объявление новой 
холодной войны». 

■ В апреле 2007 г.Путин предложил объявить 
мораторий на исполнение Россией договора об 
обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).



Отношения со странами ближнего 
зарубежья

■ Наиболее конфликтные отношения с 
Грузией и прибалтийскими государствами.

■ Сложные отношения с Украиной (споры 
из-за цен на газ, Черноморского флота).

■ Отношения с Белоруссией более 
благоприятные.



Российско-китайские отношения
■ 16 июля 2001 г. в Москве Путиным и председателем 

КНР Цзян Цзэминем был подписан договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 
охватывающий различные сферы российско-
китайских отношений. Договор закреплял отсутствие 
у сторон взаимных территориальных претензий.

■ 14 октября14 октября 2004, в ходе визита в Пекин, 
Путин подписал договор-дополнение к соглашению о 
российско-китайской государственной границе. 

■ В 2005 году состоялась демаркация российско-
китайской границы, в ходе которой Китай получил 337 
км² спорной территории — остров Тарабаров и часть 
острова Большой Уссурийский.



Период президентства 
Д.А. Медведева

■ 2 марта 2008 г. – 
   избран Президентом РФ.
■ В.В. Путин назначен председателем 

Правительства РФ.

■ Преемственность власти.
■ Сложился тандем  власти.



Период президентства Медведева 
Экономика:

2008 г. - начало экономического кризиса в 
России.

Последствия:
📫 резкое падение экономического роста: в 

декабре 2008 года падение промышленного 
производства в России достигло 10,3 % по 
отношению к декабрю 2007 года (в ноябре — 8,7 %), 
что стало самым глубоким спадом производства за 
последнее десятилетие.

📫 Рост безработицы.



Период президентства Медведева 
Экономика:

Меры по преодолению кризиса:
■ государство предоставило российским 

банкам и крупным кампаниям  кредит;
■  23 октября 2008 года Госдума приняла поправки в 

федеральный бюджет на 2008—2010 годы, которые 
увеличивают финансирования по отдельным антикризисным 
направлениям; также были приняты законы, расширяющие 
полномочия Банка России, позволяя ему идти на «спецмеры» по 
скупке кризисных банков и оперировать не только 
государственными ценными бумагами, но и осуществлять 
куплю-продажу корпоративных ценных бумаг.



Период президентства Медведева 
Экономика:

■ 19 января 2009 г. В.В. Путин поручил Минфину 
пересчитать федеральный бюджет 2009 года, исходя 
из новых макроэкономических параметров, 
представленных Минэкономики: среднегодовая цена 
на нефть в $41 за баррель, сокращение ВВП на 0,3%, 
инфляция — на уровне 13%, рубль, 
девальвированный до 35 руб.

■ 10 марта министр финансов Алексей Кудрин объявил 
о решении правительства на время отказаться от 
трёхлетнего бюджета, а также оптимизировать ряд 
расходных статей бюджета на 2009 год.



Период президентства Медведева 
Экономика:

■ Как отмечал 27 апреля журнал «Эксперт», 
«мартовская статистика показала, что спад в 
российской промышленности закончился», «всего на 
7% сократились реальные доходы населения, всего 
на 11% — объемы розничной торговли и не дотянуло 
до 20% сокращение инвестиций. Такие соотношения 
не характерны для затяжных рецессий. Скорее они 
характерны для краткосрочных, но энергичных 
спадов».



Период президентства Медведева 
Политика:

■ 30.12.2008 г. - внесены изменения в 
Конституцию: продление срока 
полномочий Президента до 6 лет, 
Государственной думы – до 5 лет.

■ Объявлена государственная программа 
борьбы с коррупцией, создан Совет по 
противодействию коррупции.



Период президентства Медведева 
Политика:

■ Октябрь 2008г. –начало военной реформы
■ Одним из основных направлений реформы является 

переход от четырёхзвенной системы управления 
«военный округ» — «армия» — «дивизия» — «полк» 
к трёхзвенной «военный округ» — «оперативное 
командование» — «бригада».

■ Существенной частью реформы станет сокращение 
численности вооружённых сил, которая в 
настоящее время составляет около 1,2 млн человек. 
Большая часть сокращений придётся на офицерский 
состав: с более чем 300 тысяч до 150 тысяч человек.



Период президентства Медведева 
Внешняя политика:

31 августа31 августа 2008 года31 августа 2008 года 
Дмитрий Медведев огласил «пять позиций» внешней 
политики России.

■ Первенство основополагающих принципов 
международного права. 

■ Неприятие однополярного мира и строительство 
многополярности. 

■ Избежание изоляции и конфронтации с другими 
странами. 

■ Защита жизни и достоинства российских граждан, 
«где бы они не находились». 

■ Защита интересов России в «дружественных ей 
регионах». 



Период президентства Медведева 
Внешняя политика: война в Юж.Осетии

■ 8 августа8 августа 2008 года8 августа 2008 
года Грузия8 августа 2008 года Грузия 
начала крупномашстабную военную 
операцию8 августа 2008 года Грузия 
начала крупномашстабную военную 
операцию против сепаратистской8 августа 
2008 года Грузия начала 
крупномашстабную военную операцию 
против сепаратистской республики Южная 
Осетия8 августа 2008 года Грузия начала 
крупномашстабную военную операцию 
против сепаратистской республики Южная 
Осетия, в которой проживает большое 
количество граждан России. 

■ В тот же день в войну вмешалась Россия. 
К 12 августа крупные военные действия 
прекратились, и республика была 
практически полностью защищена от 
грузинских войск.



Внешняя политика: война в Юж.Осетии

■  Совместно с президентом ФранцииСовместно с 
президентом Франции Николя СаркозиСовместно с 
президентом Франции Николя Саркози, выступившим 
в роли посредника, был разработан план мирного 
урегулирования (т. н. «План Медведева-
СаркозиСовместно с президентом Франции Николя 
Саркози, выступившим в роли посредника, был 
разработан план мирного урегулирования (т. н. «План 
Медведева-Саркози»), подразумевавший 
прекращение всяких военных действий, отвод войск 
на позиции до 8 августаСовместно с президентом 
Франции Николя Саркози, выступившим в роли 
посредника, был разработан план мирного 
урегулирования (т. н. «План Медведева-Саркози»), 
подразумевавший прекращение всяких военных 
действий, отвод войск на позиции до 8 августа и 
гарантии безопасности для Южной Осетии и Абхазии. 

■ Поскольку вынести вопрос о статусе этих республик 
на международное обсуждение не удалось, 26 
августаПоскольку вынести вопрос о статусе этих 
республик на международное обсуждение не 
удалось, 26 августа Россия по указу Медведева 
признала их независимость в одностороннем 
порядке. Хотя этот шаг вызвал довольно резкую 
негативную реакцию на Западе, никаких серьёзных 
санкций против России не последовало.



■ Апрель 2010 г. – подписание договора 
об ОСВ в Праге.


