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Сравнение 
демократии России в 
наше время и 
демократии СССР в 
1990-е годы



� Демократия в России прошла через серию 
подъёмов и спадов и до сих пор находится в 
развитии.



Распад СССР усугубил раскол среди 
российских политических элит. Между 
разобщёнными фракциями шла острая 
борьба, и отсутствовал консенсус по нормам и 
правилам политического поведения.
В начале 1990-х политический климат России 
характеризовался относительно высоким 
уровнем свободы личности, но также и 
противоречивым законодательством и низким 
уровнем правопорядка. 

Демократия в 
послесоветский период



� В 1993 году противостояние между федеральной 
исполнительной и законодательной властью 
переросло в кризис, который Президент Б. Н. 
Ельцин разрешил силой, разогнав как Верховый 
Совет, так и Конституционный Суд. Некоторые 
политологи усмотрели в этих событиях 
признаки нелиберальной демократии. 12 
декабря того же года была принята новая 
Конституция России, которая предоставила 
широкие полномочия Президенту. Вопреки 
тому, что Ельцин утратил популярность, он 
одержал победу на выборах в 1996 году.

Борис Николаевич Ельцин — советский 
партийный и российский политический 
и государственный деятель, первый 
Президент Российской Федерации. 



� По мнению доктора философских наук Ю. А. 
Красина, оказавшиеся у власти в 1990-е радикал-
либералы попытались имитировать на 
российской почве западный образец 
либеральной модели демократии и этот 
эксперимент не удался, дискредитировав 
либерализм и идею демократии. По мнению 
Красина, вскоре после возникновения 
«демократические институты власти оказались 
заложниками государственно бюрократических, 
олигархических и криминальных структур» и за 
демократическим фасадом политической 
системы в реальности оказались клановые 
интересы корпоративно организованной 
правящей элиты, радеющей в основном о 
собственном благополучии и наживе, а не о 
благе общества. Красин считает, что 
авторитарный откат 1990-х поставил российское 
общество на грань потери управляемости и 
распада, альтернативой чему стал курс на 
административное укрепление 
государственности в 2000-е годы.
Юрий Андреевич Красин - доктор философских наук, 
профессор, почетный доктор Института 
социологии РАН



Демократия в наше 
время



� При Президенте В. В. Путине были 
предприняты меры для приведения 
регионального законодательства в 
соответствие федеральному. В то же время, 
правящая группа стремилась к 
централизации власти и выдавливанию 
оппозиции из политического пространства. 

Владимир Владимирович Путин — 
российский государственный и 
политический деятель; нынешний 
(четвёртый) Президент Российской 
Федерации с 7 мая 2012 года. Второй 
президент Российской Федерации с 7 
мая 2000 года по 7 мая 2008 года (после 
отставки президента Бориса Ельцина 
исполнял его обязанности с 31 декабря 
1999 по 7 мая 2000 года).



� Последнее привело к нарастающему отклонению 
политической системы от стандартов либеральной 
демократии, и в частности, в 2005 году эксперты 
американской неправительственной организации 
«Freedom House» стали относить Россию к категории 
несвободных стран. С другой стороны, некоторые 
прокремлёвские аналитики для описания сложившейся 
формы правления ввели термин «суверенная 
демократия», который несёт в себе заявку о соответствии 
системы определённым критериям народовластия и 
вместе с тем подчёркивает её отличие от либеральной 
демократии. По мнению сторонников суверенной 
демократии, в современных российских условиях 
распространённые в других странах механизмы защиты 
меньшинства и отдельных граждан от диктатуры 
большинства связаны с рисками для сохранения 
суверенитета государства и для осуществления политики 
в интересах всей нации.



� Некоторые политологи относят сложившуюся в начале XXI века 
политическую систему в России к категории электоральной и 
делегативной псевдодемократии (имитационной демократии) с 
элементами бюрократического авторитаризма. Они считают, что 
в отношениях между гражданами и государством в России 
доминирует государство, которое таким образом получает 
возможность управлять предпочтениями граждан при 
сохранении института выборов, проводимые выборы не 
отражают реальную политическую конкуренцию, а 
исполнительные органы власти фактически не подотчётны ни 
избирателям, ни законодательным органам.

� В настоящее время среди демократических ценностей 
наибольшую поддержку в России имеют свобода слова, массовой 
информации и вероисповедания; строгая законность; управление 
государством с участием всех граждан на равных основаниях. 
Более половины населения считает, что демократия России 
нужна, однако также распространено критическое отношение к 
её реализациям. Успешность демократических реформ 
связывается с функционированием государства и стабильной 
экономикой. В то же время подавляющее большинство 
населения не видит возможности влиять на принятие 
государственных решений. Вовлечённость в общественные 
организации также остаётся низкой.



� Неожиданностью для социологов и представителей 
власти в РФ стало заметное падение поддержки 
«суверенной демократии» населением России, 
индикатором чего стали потеря правящей партией 
конституционного большинства в Государственной 
Думе РФ на выборах 2011 года, митинги против 
фальсификации выборов, прошедшие в ряде городов 
России, а в Москве собравшие впервые с 1990-х годов 
десятки тысяч человек, падение индекса популярности 
В. Путина. О необходимости отклика на изменившиеся 
настроения после выборов 2011 года заговорили и 
представители политической элиты, в VI 
Государственную Думу в начале 2012 года были внесены 
президентом Д. Медведевым законопроекты о возврате 
прямых выборов губернаторов, об упрощении 
регистрации политических партий и др. В 
политической теории внимание обратилось к 
институту общенародного референдума, возможностям 
современных сетевых технологий и др.

Дмитрий Анатольевич Медведев — российский 
государственный и политический деятель, десятый 
Председатель Правительства Российской Федерации, 
третий Президент Российской Федерации.



Спасибо за внимание!


