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Лекция №  18

 СССР-Россия в эпоху социально-
экономических и политических

преобразований конца XX начала XXI вв.

                                                       время – 2 часа
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Цель изучения темы:

• обобщение опыта политических и социально-экономических реформ в 
стране за последние двадцать лет;

• формирование представлений о ходе осуществления преобразований 
в российском обществе;

• попытка  обобщения ситуации в стране и  оценки современного 
развития российского общества.  
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Компетенции, вырабатываемые у обучающихся при 
изучении темы: «СССР-Россия в эпоху социально-

экономических и  политических преобразований конца 
XX начала XXI вв.»: 

      Общенаучные:
• способность анализировать на примерах современной отечественной 

истории значимые политические и социально-экономические  
проблемы и процессы;

• повышение уровня собственного культурно-мыслительного потенциала, 
приобретение навыков логически излагать освоенный материал в 
письменной и устной речи.

     
      Инструментальные:
• обучение основам самостоятельной работы  с историческими 

источниками и документами;
• способность  анализировать и критически осмысливать процессы 

современного развития России;
• овладение навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики;
• освоение методики сравнительного анализа для  сопоставления 

событий современной отечественной истории с аналогичным опытом 
модернизирующихся стран.
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Компетенции, вырабатываемые у обучающихся при          
     изучении темы: «СССР-Россия в эпоху социально-

экономических и  политических преобразований 
конца XX начала XXI вв.»:                                                                                                   

      

     Социально-личностные и общекультурные: 
• умение использовать исторические знания в качестве важного инструмента для 

социальной адаптации и встраивания в систему социальных отношений;
• способность использовать полученные исторические знания при  изучении других 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического циклов; 
• способность к анализу значимых политических событий страны, к осознанному 

участию в общественно-политической жизни с учетом знания основных 
характеристик и тенденций развития современного российского общества;

• готовность уважать и чтить историческое наследие и культурные традиции;
• способность понимать суть и закономерности процессов глобальных 

преобразований советского – российского общества;
• способность применять исторические знания при анализе мировоззренческих, 

социально и личностно значимых философских проблем;
• способность на основе изучения истории к выработке нравственных обязанностей 

по отношению к природе, обществу, другим людям и самому себе;
• способность к критическому отбору и  восприятию информации, ее анализу и  

синтезу, к воспитанию развитого социального интеллекта;
• способность  сформировать представления о многовариантности исторического 

процесса, понимать специфические особенности российской цивилизации, ее роль 
и место   в мировом сообществе.
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Содержание:
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экономической и политической системы.
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социально-экономического и политического развития. 



8

               Перестройка в СССР. Попытки  реформирования экономической 
и политической системы.

Предпосылки реформ:
• Экономические:
1. Диспропорция в развитии различных отраслей экономики.
2. Слабое внедрение достижений НТП.
3. Неэффективность капиталовложений.
4. Зависимость от мировых цен на энергоносителей.
5. Зависимость от западных технологических поставок.
 

1. Политические:
2. Распределение власти между различными структурами (парторганы, КГБ, 

ВПК, армейское руководство, руководители союзных республик).
3. Усиливающаяся внешнеполитическая изоляция СССР.
4. капиталистических стран к СССР.
5. Враждебное отношение 

    Социальные:
■ Нарушение принципа социального равенства.
■ Уравнительный характер в оплате труда.
■ Нехватка товаров повседневного потребления.
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             Перестройка в СССР. Попытки реформирования экономической и 
политической системы.

Основные лозунги реформ:

• Перестройка – политика реформ, направленная на преодоление 
кризисных явлений во всех сферах общественной жизни, 
укрепление основ общественного строя и власти КПСС.

• Гласность – право гражданина на получение информации и на 
открытое выражение своего мнения. 

• Ускорение – призыв к ускорению темпов экономического 
развития. 

• Новое мышление – концепция, направленная на 
деидеологизацию внешнеполитического курса. 



10

     Перестройка в СССР. Попытки реформирования экономической и 
                                    политической системы.

                                ЭТАПЫ ПЕРЕСТРОЙКИ:

Курс на перестройку был взять на апрельском 1985 г. пленуме 
ЦК КПСС

Первый этап – 1985 – 1987 гг.

Второй этап – 1988 – 1990 гг.
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     Перестройка в СССР. Попытки  реформирования экономической    
                                     и политической системы.

                        
          Первый этап перестройки – 1985-1987 гг.:

       Цель: совершенствование социализма.

       Средства достижения цели:
     - ускорение социально-экономического развития;
     - ставка на человеческий фактор;
     - усиление авторитета партии в обществе;
     - новый внешнеполитический курс.

        Итоги:
      - ухудшение социально-экономического положения;
      -  начало формирования неформальных общественных  
        объединений;
      - падение авторитета партии в обществе.    
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      Перестройка в СССР. Попытки  реформирования экономической и 

политической системы.

Второй этап перестройки – 1988-1990 гг.:

     Цель: обновление советского строя  эволюционным путем.

     Средства достижения цели:
   - отказ государства от монополии на собственность путем 

создания многоукладной экономики;
   - усиление роли Советов;
   - демократизация общественной жизни. 

     Итоги:  
   - дальнейшее ухудшение социально-экономического положения;
   - разрушение экономической монополии государства;
   - появление многопартийности;
   - усиление центробежных национальных движений.
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      1. Перестройка в СССР. Попытки  реформирования экономической и 
политической системы.

Внешнеполитический курс М.С. Горбачева:

• отказ от глобального противоборства с капитализмом и 
идеологизированных симпатий к социалистическим и 
«антиимпериалистическим» странам (концепция «новое мышление» — 
1987 г.);

• ликвидация в два раза большего, по сравнению с американским, 
количества ракет средней дальности в Европе (с 1987 г., в течение трех 
лет); 

• отказ от поддержки региональных конфликтов в мире и вывод советских 
войск из Афганистана (февраль 1989 г.);

• прекращение контроля над восточноевропейскими союзниками, 
приведшее к падению в странах Восточной и Юго-Восточной Европы 
коммунистических режимов (1989—1990 гг.);

• непротиводействие объединению Германии (октябрь 1990 г.); 
• заключение советско-американского договора об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1), несмотря на 
пропорциональность сокращений более выгодного американской стороне 
(июль 1991 г.).
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         Перестройка в СССР. Попытки  реформирования экономической и 
политической системы.

Внешнеполитический курс М.С. Горбачева:

• односторонний роспуск ОВД —Организации Варшавского договора и 
прекращение деятельности СЭВ — Совета экономической взаимопомощи 
(весна-лето 1991 г.), означавший потерю военно-политических союзников;

• отказ от военного присутствия в Европе и начало вывода с территории 
бывших союзников советских войск (с 1991 г.).

          Роспуск СССР окончательно похоронил советское военное и 
политическое могущество на мировой арене. Президент США Дж. Буш в 
декабре 1991 г. поздравил свой народ с победой в «холодной войне». 
Россия и США 1 февраля 1992 г. официально подписали декларацию о 
прекращении «холодной войны».
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      Перестройка в СССР. Попытки  реформирования  экономической и      
                                   политической системы.

               Последствия распада СССР:

Политические: распад СССР привел к исчезновению с геополитической 
карты мира самого крупного и одного из могущественных государств и к 
образованию на его месте новых независимых государств.

Внутриполитические: Россия столкнулась с сепаратизмом своих 
национальных республик. Их законодательство часто противоречило 
федеральному. Долгое время они рассматривали себя как самостоятельные 
субъекты международного права.

Экономические: вновь образованные государства длительное время, а 
некоторые и до сих пор, столкнулись с колоссальными экономическими 
трудностями, поскольку все отрасли их экономики были ориентированы на 
СССР. В новых же рыночных условиях их продукция, не всегда высокого 
качества, оказалась не востребованной, прежде всего в странах Запада, 
куда они все так стремились.



16

      
     Перестройка в СССР. Попытки  реформирования экономической и 

политической системы.

Последствия распада СССР:

      Международные: Россия как правопреемник СССР потеряла 
свой международный авторитет. Во многом с ней перестали 
считаться, в том числе и республики бывшего СССР. Яркими 
примерами тому являются нарушения прав русскоязычного 
населения на территории Украины (Крым), в странах Прибалтики, 
позиция Грузии и т.д.

     
     Международно-экономические: Россия признала себя 

правопреемником СССР, в связи с этим на нее пришлась большая 
доля как собственности СССР за рубежом, так и долгов СССР. 
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               Перестройка в СССР. Попытки  реформирования экономической и 

политической системы.

Последствия распада СССР:                                                                     

     Социальные: следствием распада СССР стали катастрофическое падение 
уровня жизни населения, падение нравов и культуры, стремительный рост 
алкоголизма и наркомании, засилье религиозных сект, подавляющие волю и 
разум людей, превращая их в запрограммированных «зомби», социальная 
апатия, разочарование и усталость от проводимых социальных 
экспериментов. Более 25 млн. русскоязычного населения после развала 
Союза остались за пределами исторической родины – России. 

     Культурные: культурные ценности, которые раньше были достоянием 
всего советского народа, оказались разбросанными по всему пространству 
бывшего СССР, что в свою очередь оказало влияние на культуру каждой из 
республик, объединенных до этого в единый Союз. Единая советская 
культура канула в небытие. Многие деятели советского искусства оказались 
невостребованными в своих национальных республиках.
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Современная Россия: основные тенденции и противоречия
 социально-экономического и политического развития. 

Варианты осуществления экономических 
преобразований:

• «Китайский» - постепенный, плавный переход к многоукладной 
экономике, поддержка малого и среднего бизнеса, широкомасштабное 
привлечение инвестиций, в том числе и иностранных, государственное 
стимулирование ведущих отраслей экономики, финансовой сферы, 
сельского хозяйства при сохранении ведущей роли коммунистической 
партии и незыблемости (официально) коммунистической идеологии.

• «Польский» - проведение так называемой «шоковой терапии» - 
либерализация цен, открытие границ для беспрепятственного ввоза 
импорта, сведение к минимуму вмешательство государства в экономику, 
стимулирование развития прослойки мелких собственников на фоне 
отказа от старой идеологии, всеобщей демократизации и провозглашения 
основных прав и свобод граждан. 
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           Современная Россия: основные тенденции и противоречия 
            социально-экономического и политического развития. 

Экономическая политика России в 1990 –е гг.:

• ослабление и падение союзных структур власти позволили энергичнее 
взяться за реализацию социально-экономических проблем;

• октябрь 1991 г. – Правительство России предоставило первую программу 
радикальных реформ (экономическая стабилизация в течение года с 
последующим ростом производства) (Е.Гайдар);

• 1 января 1992 г. – цены на товары отпущены и устремились резко вверх 
(некоторые в 100-150 раз, а зарплата в 10-15 раз). К 1997 г. цены на 
продовольствие выросли в сравнении с 1990 г. в 10000 раз;

• с 1 октября 1992 г. – приватизация (за 1992 г. – из России вывезено 17 
млрд. долларов);

• декабрь 1992 г. – Е.Гайдар отправлен в отставку, утвержден В.
Черномырдин (усиление государственного регулирования, введение 
государственных краткосрочных обязательств (ГКО)). Предпосылки для 
мощного финансового кризиса;

• в начале 1998 г. – В. Черномырдин отправлен в отставку, утвержден С.
Кириенко (17 августа 1998 г. – прекращение выплат по ГКО и правительство 
отменило «валютный коридор»). Острый финансовый кризис. Страна 
оказалась на грани полного банкротства. Экономическую ситуацию спасло 
на время лишь значительное повышение цен на нефть.
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Современная Россия: основные тенденции и противоречия 
социально-экономического и политического развития.

 Итоги  экономической политики России в 1990-е гг.:

• С одной стороны: 
     - формирование рынка труда, жилья, продовольствия;
     - передача в частную собственность десятков тысяч предприятий;
     - формирование среднего класса.
• С другой стороны:
      - падение объемов производства (максимальное падение 1994 г.);
      - более 45% всей  экономики ушло в «тень», т.е. в полностью
         неналоговую сферу;
      - приватизация обернулась большим обманом населения;
      - социальная сфера оказалась на грани краха – резкое социальное                  
         расслоение, невыплата зарплат и пенсий, рост преступности.
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 Современная Россия: основные тенденции и противоречия                  

социально-экономического и политического развития. 

Изменения в политической системе России  
в 1990-е гг.:

• после августовских событий 1991 г. – запрет КПРФ, национализация ее 
имущества и денежных средств;

• с конца 1991 г. возникают новые партии коммунистической 
направленности;

• партии и движения либерального направления вступили в полосу 
кризиса;

• укрепили свои позиции партии национально-патриотической 
направленности (ЛДПР);

• октябрь 1993 г. –  политический кризис, противоборство между 
президентом и парламентом (вооруженные столкновения сторонников 
президента и парламента, расстрел «Белого Дома»);

• 12 декабря 1993 г. – выборы в Совет Федерации и Госдуму;
• 12 декабря 1993 г. – принятие Конституции России («за» – 58,4%): 

вместо Советов – разделение властей, глава государства – президент, 
исполнительная власть – правительство, законодательная – 
парламент;

• 3 июля 1996 г. – выборы президента, победа Б. Ельцина;
• 31 декабря 1999 г. – Б. Ельцин объявил о досрочном прекращении 

президентских полномочий и подал в отставку;
• досрочные выборы президента РФ – 26 марта 2000 г. – избран В.Путин.
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   Современная Россия: основные тенденции и противоречия 
      социально-экономического и политического развития. 

Итоги реформ  1990 –х гг. в политической системе:

• демонтаж системы власти Советов;
• многопартийность;
• введение принципа разделения властей;
• коррупция и казнокрадство.
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      Современная Россия: основные тенденции и противоречия 
    социально-экономического и политического развития. 

Внешнеполитическая концепция Российской Федерации 
в 1990-е гг.:

• сохранение территориальной целостности и независимости 
страны;

• обеспечение благоприятных условий для развития рыночной 
экономики и включения России в мировое сообщество;

• признание России в качестве правопреемницы бывшего 
Советского Союза в ООН;

• налаживание внешнеэкономических связей со странами Запада 
с целью получения помощи в проведении реформ. 
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    Современная Россия: основные тенденции и противоречия социально-
экономического и политического развития. 

Итоги выборов в Государственную Думу первого 
созыва (декабрь 1993 г.):

М.И. Лапшин 7,99Аграрная партия России

Е.Ф. Лахова8,13«Женщины России»
Г.А. Зюганов12,4КПРФ

 Н.И. Травкин5,52          Демократическая партия России

С.М. Шахрай6,7
Партия Российского единства и 
согласия

Г.А. Явлинский7,87Блок «Явлинский-Болдырев-
Лукин»

Е.Т. Гайдар 15,51«Выбор России»
В.В. Жириновский22,9ЛДПР

Руководитель 
партии, движения

Количество 
полученных голосов в 

% 
Движения и блоки 
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     Современная Россия: основные тенденции и противоречия
 социально-экономического и политического развития. 

Итоги выборов в Государственную Думу второго созыва 
(декабрь 1995 г.):

Г.А. Явлинский6,89Яблоко

С.Г. Беляев10,13Наш дом – Россия

В.В. Жириновский11,18ЛДПР

Г.А. Зюганов22,30КПРФ

Руководитель партии, 
движения

Количество полученных 
голосов в % Движения и блоки 
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    Современная Россия: основные тенденции и противоречия 
социально-экономического и политического развития. 

Итоги выборов в Государственную Думу третьего 
созыва (декабрь 1999 г.):

Г.А. Зюганов24,29КПРФ 

Руководитель партии, 
движения

Количество полученных 
голосов в % Движения и блоки 

Г.А. Явлинский5,93% «Яблоко»

В.В. Жириновский5,98% ЛДПР

Б.Е. Немцов8,52%Союз правых сил

Е.М. Примаков13,33Отечество -Вся России

Б.В. Грызлов23,32%«Единство»
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Современная Россия: основные тенденции и противоречия 
        социально-экономического и политического развития. 

Итоги ельцинской эпохи правления:

• ликвидация СССР;
• номенклатурно-воровская приватизация;
• крах национальной экономики;
• разрушение оборонного потенциала;
• катастрофическое падение уровня жизни граждан;
• падение нравов и культуры в обществе;
• демографическая деградация;
• широкомасштабная коррупция;
• развязывание чеченской войны;
• разгон парламента – расстрел Белого дома;
• нарушение избирательного закона в ходе президентских 

выборов 1996 г.;
• создание клептократической системы власти;
• резкое падение авторитета России на международной арене.
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• Политические институты:
• государство – бюрократическое;
• гражданское общество – слаборазвитое, неустойчивое;
• партийная система – декоративная.

• Политические нормы: 
• законы – частично декларированы, но нет полного 

применения;
• политическая мораль – патриархальная.

• Политический режим – авторитарный.

 Современная Россия: основные тенденции и противоречия 
социально-экономического и политического развития. 

Политическая система современной России:
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    Современная Россия: основные тенденции и противоречия 
социально-экономического и политического развития. 

Итоги выборов в Государственную Думу четвертого 
созыва (декабрь 2003 г.):

С.Ю. Глазьев,
Д.И. Рогозин

9,02Народно-
патриотический союз 
«Родина»

В.В. Жириновский11,45ЛДПР

Г.А. Зюганов12,61КПРФ

В.Б. Грызлов37,57Политическая партия 
«Единая Россия»

Руководитель партии, 
движения

Количество полученных 
голосов в % Движения и блоки 
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• обеспечения благоприятных условий для дальнейшего 
продвижения российского общества по пути реформ;

• включения России в мировое хозяйство;
• восстановления военно-оборонного потенциала страны;
• возвращения утерянных международных позиций;
• создания предпосылок для устойчивого роста.

Современная Россия: основные тенденции и противоречия 
социально-экономического и политического развития. 

Внутренняя и внешняя политика В.Путина 
подчинена интересам:
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    Современная Россия: основные тенденции и противоречия 
      социально-экономического и политического развития. 

Для выхода страны из кризисного состояния необходимо:

• создание сильного государственного сектора в экономике, поскольку, как 
показывает практика передовых стран с либеральной экономикой, именно 
в государственном секторе производится значительная часть 
национального продукта; 

• в области сельского хозяйства должна быть здоровая конкуренция 
различных форм собственности: коллективной, государственной, 
фермерской и мелкой частной, так как только такое сочетание ведения 
сельского хозяйства может прокормить страну, обеспечить национальную 
продовольственную безопасность; 

• необходимы меры по широкомасштабной борьбе с коррупцией, 
наведению жесткого порядка в сфере финансов и налогообложения;

• важным условием для становления современного демократического 
общества является развитие политических партий и институтов 
гражданского общества;

• усиление властной вертикали для  повышения эффективности 
управления и взаимодействий властей различных уровней должно 
происходить без нарушения принципов федерализма и основ местного 
самоуправления.
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   Современная Россия: основные тенденции и противоречия
  социально-экономического и политического развития. 

Задачи перспективного развития России:
1. Увеличение темпов экономического роста:
• 2000 г. - +10% к уровню 1999 г.
• 2001 г. - +4,3%
• 2005 г. - +7,3%
• 2007 г. – прогноз +6-7%.
2. Сохранение единства страны и укрепление власти:
  (из 89 субъектов РФ 20 субъектов имеют выход к государственной 

границе).
• выстроена новая вертикаль власти, введены федеральные 

округа;
• губернаторы регионов избираются по представлению президента;
• рассматривается возможность введения внешнего управления в 

отношении тех регионов, которые не соблюдают финансовую 
дисциплину;

• планируется укрупнение регионов (из 89 регионов только 12 
доноров). 
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    Современная Россия: основные тенденции и противоречия              
       социально-экономического и политического развития. 

Прогнозы Института мировой экономики и 
международных отношений:

• Россия при сохранении сегодняшних темпов развития может 
выйти на уровень РСФСР начала 1990 г. к 2020 г.;

• статус великой державы Россия может достичь к 2050 г.;
• статус сверхдержавы Россия может достичь к 2080 г.
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