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1  Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со стра-
нами Запада.  К середине 1960-х гг. некогда единый соцлагерь под 
влиянием решений XX  съезда КПСС был расколот. Отношения 
с США в очередной раз обострились из-за американской агрессии 
во Вьетнаме. Масштабная помощь СССР развивающимся странам 
не всегда оправдывала ожидания.

Тем не менее во внешней политике советское руководство ис-
ходило из того, что соотношение сил в мире в целом изменилось 
в  пользу СССР и союзных ему стран. Геополитические позиции 
США и НАТО оценивались как более слабые. Кроме того, в пер-
спективе их должно было ждать ещё большее ослабление. Такие 
настроения усилились с начала 1970-х гг., когда удалось достичь 
паритета с США в военной сфере. США были вынуждены счи-
таться с новыми реалиями, безуспешно пытались выйти из вьет-
намского тупика. 

На этом фоне на рубеже 1960—1970-х гг. начался период, полу-
чивший название «разрядка международной напряжённости».

В 1969 г. США и другие страны НАТО поддержали предложение 
СССР о проведении общеевропейского Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе. В 1970 г. был подписан советско-за-
падногерманский договор, по которому стороны признавали после-
военные границы в Европе. В том же году аналогичный договор был 

Карикатура Б. Ефимова «Американские 

„кочки опоры“ в Южном Вьетнаме». 1965 г.

После освобождения Вьетнама от колониаль-
ной зависимости (до 1945 г. он был колонией 
Франции) страны Запада сделали попытку 
расколоть страну на две части. Чтобы удер-
жать под своим контролем хотя бы Южный 
Вьетнам, они провозгласили создание там не-
зависимого государства. Успехи вьетнамского 
народа в войне за полное освобождение сво-
ей страны побудили США осуществить пол-
номасштабное военное вторжение. Война 

и  поражение во Вьетнаме являются одной 
из самых позорных страниц в истории США.

 ⬤ На чью поддержку, по мнению автора ка-

рикатуры, опирались США во Вьетнаме?
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заключён между ФРГ и Польшей, а в 1973  г. — между ФРГ и Че-
хословакией. В 1972 г. состоялось взаимное признание ФРГ и ГДР.

В 1971 г. было подписано соглашение между США, СССР,  
Великобританией и Францией по Западному Берлину. Главным его 
положением стал отказ от применения силы в  урегулировании  
вопросов, связанных со статусом города.

В 1972 г. в ходе первого в истории визита президента США 
(Р. Никсона) в Москву были подписаны договоры об ограничении 
систем противоракетной обороны (ПРО) и стратегических насту-
пательных вооружений (ОСВ-1). В соответствии с ними сторо-
ны  обязались не начинать строительства новых стационарных  

Президент США Р. Никсон (слева) 

и генеральный секретарь ЦК КПСС 

Л. Брежнев подписывают Договор 

ОСВ-1. Москва. Май 1972 г.

Первые консультации между сторо-
нами прошли в 1967 г., перегово-
ры  начались в 1969 г. Состоялось 
несколько раундов в Хельсинки  
и в Вене. Это стало первым в миро-

вой истории договором об ограни-
чении стратегических вооружений.

 ⬤ Каковы были основные положения договора, подписание которого запечатлено  

на фотографии?

Начало переговоров Л. Брежнева с пре-

зидентом США Р. Никсоном. Вашингтон. 

1973 г.

В США Брежнев несколько дней гостил 
на вилле Никсона в Калифорнии. Пе-
реговорам прида валось очень большое 
значение — в США на период визита 
Брежнева были прерваны слушания по 
Уотергейтскому делу.

 ⬤ Что вы можете сказать об эмо цио нальном состоянии лидеров СССР и  США, изобра-

жённых на фотографии? Как от их взаимоотношений зависели международные отно-

шения того периода?
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пусковых установок баллистических ракет наземного базирования, 
а также не увеличивать количество баллистических ракет морского 
базирования. Наряду с подписанным в 1973 г. (в ходе визита 
Л.  Брежнева в США) соглашением о предотвращении ядерной  
войны договоры знаменовали поворот в  международных отноше-
ниях от конфронтации к разрядке. 

Летом 1979 г. между СССР и США был подписан новый  
До говор об ограничении стратегических наступательных воору-
жений (ОСВ-2).

 ⬤ 1. Что позволило руководству Советского Союза выдвинуть тезис о том, что 

соотношение сил в  мире сложилось в  пользу социалистического блока? 

2.  Когда состоялся первый в  истории визит президента США в  Москву?  

Каковы были его итоги? 3. Развитие каких типов вооружений было ограни-

чено серией международных соглашений периода разрядки международной 

напряжённости? 

2  Совещание по безопасности и  сотрудничеству в  Европе 
(СБСЕ). Кульминацией процесса разрядки стало подписание 1 ав -
густа 1975 г. в Хельсинки Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе главами 33 европейских 
государств, а также США и Канады.

В нём были сформулированы принципы межгосударственных 

отношений: суверенное равенство, нерушимость границ и отказ от 
применения силы, невмешательство во внут ренние дела и уваже-
ние прав и свобод человека. 

Однако сразу стало ясно, что США и страны Запада вовсе не со-
бираются уважать суверенные права других государств. Декларация 

Л. Брежнев, А. Громыко, К. Черненко (сле-

ва направо) на Совещании по безопасно-

сти и сотрудничеству в Хельсинки. 1975 г.

Хельсинкский Заключительный акт стал ос-
новой Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в  Европе, которое в 1990 г. было 
преобразовано в Организацию по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

 ⬤ Кто возглавлял делегацию СССР на конфе-

ренции по безопасности и  сотрудничеству 

в Европе?
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о необходимости уважать права человека стала использоваться как 
рычаг идеологического давления на СССР и страны Восточной Ев-
ропы, а затем и как повод для вмешательства в их внутренние дела.

На Западе началась громкая идеологическая кампания «в защи-
ту прав человека» в СССР. После ввода по просьбе афганского 
правительства советских войск в Афганистан (декабрь 1979 г.)  
период разрядки окончательно ушёл в прошлое.

 ⬤ Когда и где был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе? Каковы были его основные положения? Почему 

подписание акта стало кульминацией процесса разрядки международной  

напряжённости?

3  СССР и  развивающиеся страны. СССР оказывал всесторон-
нюю поддержку Демократической Республике Вьетнам в её борьбе 
против американской агрессии. После начала арабо-израильской 
войны на Ближнем Востоке в 1967 г. СССР занял проарабскую 
позицию и направил в Египет и Сирию оружие и военных спе-
циалистов. Советский Союз оказывал поддержку Индии во вре-
мя индо-пакистанских конфликтов в середине 1960-х гг. и в 1971 г.

СССР последовательно поддерживал борьбу за независимость 
от португальских колонизаторов Анголы, Мозамбика, Гвинеи  
(Бисау). После провозглашения их независимости в 1975 г. СССР 
стал оказывать этим странам масштабную экономическую помощь, 
направлял специалистов и военных советников. С 1974 г. после 
свержения монархии и начала гражданской войны в Эфиопии 
СССР оказывал военную помощь этой стране.

Многолетняя поддержка СССР (при участии Кубы) никарагу-
анских повстанцев способствовала свержению в 1979 г. проамери-

Кадр из документального фильма 

«С тобой верные друзья, Вьет-

нам!». 1967 г.

Во время войны во Вьетнаме США 
массово применяли химическое 
оружие, напалмовые бомбы, герби-
циды и другие химикаты.

 ⬤ Почему СССР поддерживал Де-

мократическую Республику Вьет-

нам в войне с США?
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канского режима А.  Сомосы и приходу к власти Сандинистского 
фронта национального освобождения во главе с Д. Ортегой.

Все эти локальные конфликты были частью глобального проти-
востояния по всему миру СССР и США. 

 ⬤ Каким странам оказывал поддержку СССР? В чём она заключалась?

4  Ввод советских войск в  Афганистан. В 1978 г. в Афганистане 
произошла революция. Новое правительство провозгласило курс 
на укрепление отношений со своим соседом — СССР. Стремясь не 
допустить роста влияния СССР, США начали поддерживать оппо-
зиционные силы. Новая смена власти в Афганистане грозила появ-
лением огромных проблем прямо у границ нашей страны.

25 декабря 1979 г. по просьбе правительства Афганистана 
в страну был введён Ограниченный контингент советских войск. 
Его целью была поддержка афганской армии в борьбе с исламиста-
ми, чьи базы при помощи США и НАТО были развёрнуты на терри-
тории соседнего Пакистана. Запад использовал присутствие совет-
ских войск в Афганистане для пропагандистских нападок на СССР.

Всего за время нахождения в Афганистане (1979—1989) в ходе 
военных операций против боевиков, столкновений при  охране 
конвоев с гуманитарными грузами, а  также от рук ди версантов 
и террористов погибло около 14 тыс. советских солдат и офицеров.

Наши воины показали примеры невероятного мужества и геро-
изма. Всего звания Героя Советского Союза были удостоены  
93  воина-афганца. «Афганское братство» — уникальное явление 
доблести, взаимовыручки и отваги, которые проявляли советские 
офицеры и солдаты-срочники всех национальностей СССР.

 ⬤ Каковы были причины ввода советских войск в Афганистан?

Советские солдаты знакомят  

военнослужащих правительствен-

ных войск Демократической 

Рес публики Афганистан  

с советской бронетехникой. 

1981 г.
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5  СССР и страны социализма. В декабре 1967 г. сменилось руко-
водство компартии Чехословакии. Новым лидером стал А. Дубчек. 
В апреле 1968 г. началась так называемая «Пражская весна». 
Новое чехословацкое руководство планировало проведение глубо-
кой экономической реформы и последовательной либерализации 
общества. Общественная дискуссия вылилась во внутренний кри-
зис, разжиганию которого активно способствовал Запад.

В этих условиях в августе 1968 г. в страну вошли войска го сударств 
Варшавского договора — СССР, Польши, Венгрии, ГДР и Болгарии.

События в Чехословакии заставили СССР пересмотреть прин-
ципы сотрудничества с союзниками. Были предприняты шаги по 
усилению экономической и военной интеграции стран Восточной 
Европы. Рядом межгосударственных договоров и соглашений 
в рамках СЭВ, а также путём создания почти 30 межгосударствен-

1-й секретарь ЦК КПЧ А. Дубчек (слева) 

и генеральный секретарь ЦК КПСС Л. Бреж-

нев во время встречи. 1968 г.

Советское руководство с тревогой наблюда-
ло  за развитием событий в Чехословакии, 
до  последнего оттягивая силовое вмеша-
тельство.

Советский танк на Вацлавской пл. в Пра-

ге. Чехословакия. Август 1968 г.

По Чехословакии прокатились акции 
гражданского неповиновения. Жители 
городов собирали митинги, блокировали 
шоссе, бросали в танки камни и бутыл-
ки  с зажигательной смесью. Советские 
войска на провокации не поддавались 
и не открывали ответный огонь.

 ⬤ Предположите, как событие, изобра-

жённое на фотографии, отразилось на 

международном положении СССР.
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ных учреждений были значительно усилены их связи с СССР, цен-
тральная роль которого в содружестве возросла.

Однако это дало лишь временный эффект. В 1980 г. начались 
массовые выступления рабочих в Польше, приведшие к образова-
нию независимого профсоюза «Солидарность». Это была массовая 
организация, возникшая «снизу» и ставшая политическим вызо-
вом для государственной власти. В 1981 г. польское правительство 
во главе с В. Ярузельским было вынуждено ввести в стране воен-
ное положение.

События в Чехословакии и Польше усилили раскол среди стран 
социализма. Ещё больше отдалились от СССР Румыния, Югосла-
вия, КНДР, окончательно дистанцировались Албания, заявившая 
в августе 1968 г. о выходе из ОВД, и Китай.

 ⬤ 1.  Какое событие усилило раскол между странами социализма? Почему? 

2.  С какими социалистическими странами у  СССР ухудшились отношения? 

Приведите примеры.

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Расчёт руководства СССР на долгосрочный успех политики 
разрядки международной напряжённости не оправдался. Глобаль-
ное соперничество между СССР и США проявлялось в том числе 
в ходе региональных конфликтов в различных точках земного 
шара. В странах Восточной Европы наметился рост антисоветских 
настроений.

Л. Валенса выступает на митинге 

на судоверфи им. Ленина  

в Гданьске. 1980 г.

Страны Запада активно поддерживали 
«Солидарность». В 1983 г. Валенса был 
даже награждён Нобелевской премией 
мира. В 1990 г. его популярность стала 
настолько велика, что ему удалось 
стать президентом Польши.

 ⬤ Из курса всеобщей истории вспомните, какие требования выдвигал Л. Валенса.
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 Вопросы и задания

1. Сформулируйте причины (не менее трёх), сделавшие возможным наступле-
ние разрядки. Какие цели преследовали СССР и США, идя по пути разрядки?

2. Какое из двух изображений, приведённых в  начале параграфа, в  большей 
мере может служить иллюстрацией понятия «разрядка международной на-
пряжённости»?

3. Какие из положений Заключительного акта Совещания по безопасности 
и  сотрудничеству в Европе страны Запада пытались использовать в ходе  
идеологического противостояния с СССР?

4. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Отношения СССР 
с  социалистическими странами в  1960-х  — начале 1980-х гг.». Составьте 
сложный план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План 
должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих 
тему, из которых два или более детализированы в подпунктах.

5. С помощью дополнительных источников информации выясните, какую по-
мощь оказывал СССР развивающимся странам в 1964—1985 гг. Как данная 
помощь сказалась на развитии этих государств?

6. На карте покажите очаги международной напряжённости в  1964—1985  гг. 
Интересы каких стран сталкивались в данных регионах? Предположите, по-
чему именно эти регионы были точками международной напряжённости.

7*.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже при-
ведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

  Внешнеполитический курс советского руководства в  1960—1970-х  гг. 

был основан на принципах мирного сотрудничества со странами Запада.

  Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми мож-
но  подтвердить данную точку зрения, и  два аргумента, которыми можно  
опровергнуть её.

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-
тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-
тия, в правильной последовательности.
1) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе
2) окончание войны США во Вьетнаме
3) ввод советских войск в Афганистан
4) ввод войск Варшавского договора в Чехословакию
5) война между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские (Мальвин-
ские) острова

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «разрядка международной напряжённости». При-
ведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие.
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Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из обращения членов руководства компартии Чехосло-
вакии к Л. Брежневу. Ответьте на вопросы и выполните задание.

«Уважаемый Леонид Ильич, с  сознанием полной ответственности 
за наше решение обращаемся к Вам со следующим заявлением. <...>

Наш по существу здоровый послеянварский демократический про-
цесс, исправление ошибок и  недостатков прошлого и  общее политиче-
ское руководство обществом постепенно вырывается из рук Центрально-
го Комитета партии.

Печать, радио и телевидение... развивают волну национализма и шови-
низма, вызывают антикоммунистический и антисоветский психоз. <...>

<...> Правые силы создали благоприятные условия для контрреволю-
ционного переворота.

В такой тяжёлой обстановке обращаемся к Вам, советские коммуни-
сты... с  просьбой оказать нам действенную поддержку и  помощь всеми 
средствами, которые у Вас имеются. Только с Вашей помощью можно вы-
рвать ЧССР из грозящей опасности контрреволюции… В связи со слож-
ностью и  опасностью развития обстановки в  нашей стране просим Вас 
о максимальном засекречивании этого нашего заявления, по этой причи-
не пишем его прямо лично для Вас на русском языке».

 ⬤ 1. В каком году было составлено данное обращение? 2. Под каким названи-

ем вошли в  историю события, описанные в  обращении? Какие негативные 

явления данного события описаны в  обращении? 3.  Объясните причины  

обращения и просьбы засекретить его. 4. Какое решение приняло советское 

руководство в ответ на данное обращение?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ».  Худ. фильм 1977 г., реж. А. Малюков. 

2. «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».  Худ. фильм 1982 г., реж. М. Туманишвили.

3. «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…».  Худ. фильм (10 серий) 1984 г.,  
реж. В. Фокин.

4. «РЕЙС 222».  Худ. фильм 1985 г., реж. С. Микаэлян.

5. «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».  Худ. фильм 1985 г., реж. М. Туманишвили. 

1 5
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§ 18 СССР и мир в начале 1980-х гг.  
Предпосылки реформ

  Почему в  начале 1980-х  гг. стало ясно, что СССР нуждается  
в реформах?

Полоса газеты «Красное 

знамя» от 16 марта 

1985 г. с сообщением 

о похоронах К. Черненко

Плакат «СССР предлагает  

не „звёздные войны“ — 

звёздный мир!». 1986 г. 

 • Глобализация

 • Политика санкций

 • Программа «Звёздных войн» 

РОССИЯ МИР
 • 1982—1984 гг. — Ю. Андропов —  
генеральный секретарь ЦК КПСС

 • 1984—1985 гг.  — К. Черненко —  
генеральный секретарь ЦК КПСС

 • Март 1985 г.  — избрание  
генеральным секретарём ЦК КПСС 
М. Горбачёва

 • 1979  г.  — избрание М. Тэтчер 
премьер-министром Великобритании

 • 1980  г.  — избрание Р. Рейгана 
президентом США

 • 1980 г. — избрание генеральным 
секретарём ЦК Коммунистической 
партии Китая Ху Яобана

?
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1  Мир в  начале 1980-х  гг. Научно-технический прогресс карди-
нально изменил облик мира.

Развитие и внедрение передовых технологий позволило стра-
нам Европы, Северной Америки и Японии осуществить в 1980-е гг. 
структурную перестройку экономики. Распространение ком  пью-
теров обеспечило новые возможности связи, были созданы ло-
кальные, а затем и глобальные компьютерные сети. Было начато 
производство промышленных роботов, заменяющих труд рабочих.

Развитие под влиянием США интеграционных процессов 
в странах Западной Европы и Северной Америки породило новое 
явление — глобали зацию. Она характеризуется активным разви-
тием финансовых, торговых и  промышленных межгосударствен-
ных связей, формированием глобального информационного про-
странства на базе компьютеризации. Углублялся разрыв между 
экономически развитыми и «отстающими» странами.

Начавшееся в 1950-х гг. экономическое объединение Запад-
ной  Европы подошло в 1990-е гг. к политической интеграции  
при сохранении главенствующей роли США как лидера коллектив-
ного Запада.

США рассчитывали с помощью новой гонки вооружений ос-
лабить СССР и его союзников. Усиливалась поддержка исламистов 
в Афга нистане. Кроме того, администрация нового президента 
США Р. Рейгана приняла программу по дестабилизации в странах 
Восточной Европы, рассчитывая на отвлечение ресурсов СССР.

 ⬤ Развитие каких отраслей науки и техники привело к структурной перестрой-

ке экономики стран Запада в начале 1980-х гг.?

2  Нарастание кризисных явлений в  СССР. К началу 1980-х гг., 
несмотря на успехи в освоении космоса, разработке термоядерного 
оружия, советская экономика продолжала отставать от экономик 
ряда развитых стран по техническому и технологическому уровню. 
Особенно наглядным было отставание в развитии компьютерных, 
информационных систем, которые всё больше определяли вектор 
технологического развития.

Через санкции США стремились перекрыть доступ СССР к пе-
редовым технологиям и высокотехнологичной продукции.

В начале 1980-х гг. против СССР был введён очередной «пакет» 
санкций: запрет на поставку электронного и нефте газового обору-
дования. Это должно было помешать строительству экспортного 
газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, в котором участвова-
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ли многие европейские компании и банки. Строительство газо-
провода было завершено только в 1984 г., причём вместо двух за-
планированных линий газопровода была проложена только одна, 
построенная главным образом из советских материалов.

В 1982 г. президент Р.  Рейган подписал секретную директиву, 
предполагающую не просто расширение списка экспортных огра-
ничений в отношении СССР, но и оказание давления на страны 
Западной Европы, с тем чтобы сократить масштабы их экономиче-
ского сотрудничества с СССР.

В общественном сознании главным критерием при сравнении 
эффективности двух общественных систем становился разрыв 
в  уровне потребления. Именно бытовая сфера стала главным на-
правлением критики советских порядков.

К началу 1980-х гг. часть высшего советского руководства осо-
знавала необходимость реформ. Как раз в это время президент 
США Р. Рейган объявил о начале разработки дорогостоящей про-
граммы развёртывания оружия в космосе (так называемой про-
граммы «Звёздных войн»). Это означало перенос гонки вооруже-
ний в космическое пространство. Многие советские специалисты, 
в том числе в ВПК, КГБ и ГРУ, справедливо опасались, что новый 
виток гонки вооружений может стать серьёзной угрозой для СССР. 
Различные варианты реформирования советской экономики начи-
ная с 1960-х гг. широко обсуждались и в научных, и в диссидент-
ских кругах. Большинство при этом искало выход в рамках систе-
мы плановой экономики.

 ⬤ 1.  Назовите кризисные явления в  советской экономике рубежа 1970— 

1980-х гг. 2. Что такое доктрина «Звёздных войн»? Как она могла повлиять 

на усиление кризисных явлений в советской экономике?

Плакат «Введём газопровод Уренгой—

Ужгород досрочно! Под знаменем „ра-

бочей эстафеты“ — к успешному завер-

шению ударной стройки!». 1983 г.

 ⬤ Почему для СССР так важно было до-

срочно ввести в строй данный газопро-

вод? Кто был покупателями газа, кото-

рый шёл по данному газопроводу?
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3  Ю. Андропов и  начало формирования идеологии перемен.   
10 ноября 1982 г. умер Л.  Брежнев. Новым генеральным секре-
тарём ЦК КПСС и главой государства был избран Ю.  Андропов. 
Он выступал за сохранение и обновление советской системы. 
Преж де всего были приняты меры по борьбе с теневой экономи-
кой и коррупцией в сфере торговли и распределения социальных 
благ. Эти усилия были встречены в обществе с симпатией.

Андропов поощрял советских учёных в поиске оптимальных ре-
цептов реформ, в том числе на основе зарубежного опыта. Ряд эко-
номистов (С. Шаталин, А. Анчишкин, Т. Заславская, А. Аганбегян) 
разрабатывали варианты реформирования, предполагавшие серьёз-
ную трансформацию роли государства в управлении экономикой.

В 1983 г. была начата разработка программы «ускорения соци-

ально-экономического развития». Тогда же родился термин 
«ускорение», вошедший в политический обиход.

Были разработаны две модели модернизации.
В первом случае изменение экономического устройства долж-

но  было проходить при жёстком политическом контроле государ-
ства. Такой подход позволял провести глубокие реформы при со-
хранении стабильности и сложившейся структуры общества. 
Именно по такому пути осуществлялось реформирование в Ки-

Родился в семье железнодорожника и 
учительницы музыки. С молодых лет ак-
тивно участвовал в комсомольской рабо-
те, занимал различные должности в ком-
сомоле, потом на партийной работе. Был 

послом СССР в Венгрии во время собы-
тий 1956 г.
В 1967—1982 гг. — председатель КГБ 
СССР. В 1982—1984 гг. — генеральный 
секретарь ЦК КПСС. Был наделён ка-
чествами, которые притягивали к нему  
людей, вызывали уважение. Обладая не-
заурядным умом и политической одарён-
ностью, отличался личной скромностью 
и бескорыстием, умел располагать к себе 
собеседника. Это не мешало ему быть 
опытным, жёстким и целеустремлённым 
политиком. Придя к вершинам власти 
уже серьёзно больным человеком, он  
сумел вызвать большое доверие и уваже-
ние в народе. 

Андропов  
Юрий  
Владимирович 
(1914—1984)

П О Р Т Р Е Т  Н А  Ф О Н Е  Э П О Х И
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тае. Вторая модель предполагала перевод на рыночную основу все-
го народного хозяйства при одновременном проведении политиче-
ских реформ. В принципе и тот, и другой подход предполагал 
движение в направлении рыночных отношений, но с разной ско-
ростью и с разной последовательностью. Однако «китайская мо-

дель» в 1980-е гг., как считали многие, уже не могла быть реализо-
вана в СССР. Структура советской экономики была более сложной 
и развитой, чем китайская, а большинство населения ориентиро-
валось на современные стандарты потребления.

Второй вариант отражал дух разработанной в США популярной 
в те годы в кругах интеллигенции теории конвергенции (соедине-
ния лучших качеств социализма и капитализма). И хотя эта теория 
официальной экономической наукой отвергалась, было распро-
странено мнение, что в целом она отвечает советским реалиям.

В целом же разрабатывавшаяся в СССР программа реформи-
рования экономики находилась в русле представлений о возмож-
ности существования «рыночного» социализма.

Как и в период косыгинской реформы, главный упор предпо-
лагалось сделать на расширении самостоятельности предприятий,  
а макроэкономическое регулирование оставалось за государством. 
В  этом случае сохранялись принципиальные основы советской 
экономической системы, а также Госплан, Госснаб и другие цен-
тральные  органы. Важнейший вопрос о  возможности изменения 
форм собственности оставался за скобками. В конечном счёте  

Родился в крестьянской семье в Сибири. 

В 1976 г. Черненко, долгие годы рабо-

тавший помощником Л.  Брежнева, стал 

секретарём ЦК. После смерти Брежнева 

стал вторым человеком в руководстве 

партии, а после недолгого правления  

Андропова занял место генерального  

секретаря ЦК КПСС и Председателя Пре-

зидиума Верховного Совета СССР. Отли-

чался твёрдостью и последовательностью 

в принятии решений, однако серьёзного 

следа в ис то рии не оставил. Слишком 

старым и больным он пришёл к власти, 

слишком недолго находился на высшем 

в СССР посту. 

Черненко  
Константин  
Устинович 
(1911—1985)

П О Р Т Р Е Т  Н А  Ф О Н Е  Э П О Х И
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целостной и непротиворечивой программы реформ к середине 
1980-х гг. так и не было создано.

В феврале 1984 г. Андропов умер, и главой КПСС, а затем 
и государства стал К. Черненко.

За время его правления окончательно сформировалось и усили-
лось реформаторское крыло в руководстве партии. Его лидером 
стал М. Горбачёв. 10 марта 1985 г. Черненко умер. Менее чем через 
сутки Пленум ЦК избрал главой партии Горбачёва.

 ⬤ Перечислите основные меры, проводимые Ю. Андроповым. Какие из них вы 

считаете более эффективными? Какие из них были неэффективны? Свой 

ответ аргументируйте.

4  М. Горбачёв и его окружение: курс на реформы.  Новый лидер 
прошёл типичный путь партийного работника нового поколения. 
В 47 лет стал секретарём ЦК КПСС, уже тогда отличаясь от боль-
шинства высших руководителей не только молодым возрастом, 
но  и умением говорить «без бумажки». Он подкупал открыто-
стью, энергичностью, личным обаянием, готовностью к общению 
с людьми. В то же время, многие годы управляя аграрным регио-

Родился в крестьянской семье на Ставро-
полье. С 15 лет работал механизатором 
на МТС. За ударный труд был награждён 
орденом. Поступил на юридический фа-
культет МГУ им. М.  В.  Ломоносова. По-
трясением для него стала критика культа 
личности И. Сталина на ХХ съезде КПСС, 
но, по его собственным воспоминаниям, 
он не думал тогда о критике самой систе-
мы. После окончания университета пере-

шёл на комсомольскую, затем на партий-
ную работу.
В 1970 г. стал самым молодым 1-м секре-
тарём крайкома КПСС и через год избран 
членом ЦК. С 1978 г. — секретарь ЦК 
КПСС по сельскому хозяйству, с 1980 г. — 
самый молодой член Политбюро ЦК.  
При Андропове, который ему доверял 
и  покровительствовал, круг обязанно-
стей  Горбачёва заметно расширился.  
После его смерти Михаил Сергеевич стал 
вторым человеком в партии. С марта  
1985 г. — генеральный секретарь  
ЦК КПСС, с марта 1990 г. по декабрь 
1991 г. — Президент СССР. После отстав-
ки в де кабре 1991 г. занимался обще-
ственной деятельностью. Политика пере-
стройки, начатая Горбачёвым, отличалась 
непоследовательностью и в итоге приве-
ла к распаду СССР. 

Горбачёв  
Михаил  
Сергеевич 
(1931—2022)

П О Р Т Р Е Т  Н А  Ф О Н Е  Э П О Х И
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ном (Ставрополье), Горбачёв плохо ориентировался в проблемах 
промышленности, армии, ВПК, слабо разбирался в вопросах 
внешней политики. Он никогда не работал на производстве: не 
руководил стройкой, не был директором крупного завода. Не было 
у него и опыта министерской работы.

К моменту прихода к власти М. Горбачёва большая часть насе-
ления по-прежнему сохраняла доверие к советским ценностям. 
Диссидентское движение переживало тяжёлый идейный кризис. 
Все понимали, что в реалиях советской системы преобразования 
общества могли начаться только по инициативе сверху. Казалось, 
для Горбачёва начало решительных реформ стало бы возможно-
стью не только улучшить ситуацию в стране, но и существенно 
укрепить своё положение. Однако никаким чётким планом дей-
ствий он не располагал.

Горбачёв в короткий срок осуществил кадровую «чистку»  
и сформировал команду соратников. Экономикой стал заниматься 
Н. Рыжков, идеологией и кадрами — Е. Лигачёв, между народными 
делами — А. Яковлев и министр иностранных дел Э. Шеварднадзе.

 ⬤ Как вы думаете, из каких установок исходил Горбачёв, начиная реформы?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Смерть Л. Брежнева в 1982 г. усилила ожидание перемен. При-
ход к власти представителя «третьего поколения» в руководстве 
КПСС М.  Горбачёва был с надеждой встречен во всех слоях об-
щества.

 Вопросы и задания

1. Перечислите факторы, повлиявшие на ухудшение социально-экономическо-
го и политического положения СССР в начале 1980-х гг. Какие из них были 
внутренними, а какие — внешними?

2. Почему к началу 1980-х гг. СССР отстал в развитии вычислительной техники 
от стран Запада? К  каким последствиям это привело? Почему в  начале  
1980-х гг. было важно развивать вычислительную технику?

3. Выделите основные направления внутриполитического курса Ю. Андропова. 
Какие цели были им поставлены?

4. Какие модели модернизации советской экономики существовали к  началу 
1980-х гг.? Сформулируйте сильные и слабые стороны каждой из них. Какая 
из них, по вашему мнению, больше подходила СССР?
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5. Охарактеризуйте основную тенденцию развития геополитической обстанов-
ки в  условиях холодной войны в  период руководства СССР Ю. Андропова 
и К. Черненко. Что способствовало установлению такого характера отноше-
ний между СССР и США?

6. В чём в  начале 1980-х  гг. в  СССР проявился кризис в  идеологии? Какими 
способами, по вашему мнению, его можно было преодолеть?

7. Предположите, почему в  марте 1985  г. генеральным секретарём ЦК КПСС 
был избран достаточно молодой (по меркам советской партийной номенкла-
туры того времени) человек. В  каких сферах он разбирался недостаточно 
хорошо? К чему это могло привести в последующем?

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из речи генерального секретаря ЦК КПСС Ю. Андропо-
ва на Пленуме ЦК КПСС (15 июня 1983  г.). Выполните задания и  ответьте 
на вопросы.

«Ближайшая цель ясна: прежде всего надо... обеспечить наиболее раз-
умное использование произ водственного и  научно-технического потен-
циала страны, в  том числе преодолеть отставание таких отраслей, как 
сельское хозяйство, транспорт, сфера услуг. <...>

Главный путь к  качественному сдвигу в  производительных силах  — 
это, конечно, переход к интенсивному развитию, соединение на деле пре-
имуществ нашего социалистического строя с  достижениями научно-тех-
нической революции. Причём её самого последнего этапа, который сулит 
технологический переворот во многих сферах производства…

Решающее значение приобретает ныне единая научно-техническая 
политика. Предстоит осуществить автоматизацию производства, обеспе-
чить широчайшее применение компьютеров и роботов, внедрение гибкой 
технологии, позволяющей быстро и  эффективно перестраивать произ-
водство на изготовление новой продукции… На повестке дня и такие за-
дачи, как получение материалов с заранее заданными свойствами, разви-
тие биотехнологии, широкое применение в промышленности безотходных 
и энергосберегающих технологий. Всё это приведёт к подлинной револю-
ции в нашем народном хозяйстве...»

 ⬤ 1. Укажите годы правления в СССР автора выступления. 2. Отставание в ка-

ких сферах признаёт автор? За счёт чего автор выступления призывает лик-

видировать данное отставание? 3.  Цитатами из текста докажите, что автор 

выступления понимает важность научно-технического прогресса для разви-

тия советской экономики. 4.  Обсудите с одноклассниками, какие тезисы  

выступления были реализуемы, а какие нет. Почему?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?
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§ 19 Социально-экономическое развитие  
СССР в 1985—1991 гг.

  К каким результатам привели экономические реформы, нача-

тые в 1985 г.?

Очередь у продовольственного магазина. 

1990 г. Владимир

Плакат «Ключевая 

задача — ускорение 

научно-технического 

прогресса!». 1985 г. 

 • Антиалкогольная кампания

 • Индивидуальная  трудовая  
деятельность

 • Конверсия оборонных  
предприятий

 • Перестройка

 • Приватизация

 • Рыночная экономика

 • Скрытая инфляция

 • Стратегия ускорения

РОССИЯ МИР
 • 1985  г.  — начало антиалкогольной 
кампании в  СССР

 • 1986  г.  — авария на Чернобыльской 
АЭС; принятие закона об индивиду-
альной трудовой деятельности

 • 1990—1991  гг.  — разработка 
союзным и российским руководством 
программ перехода к  рыночной 
экономике

 • 1991  г.  — денежная реформа

 • 1979—1990  гг.  — приватизация 
предприятий, отраслей экономики, 
сферы образования и  здравоохране-
ния, сворачивание социальных 
программ правительством М. Тэтчер 
в  Великобритании («тэтчеризм»)

 • 1981—1989  гг.  — снижение налогов 
и  социальных расходов, увеличение 
военных расходов, дерегулирование 
экономики Р. Рейганом в США 
(«рейганомика»)

?
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1  Первый этап преобразований М. Горбачёва: концепция ус ко-
рения социально-экономического развития.  Этот курс во мно-
гом был продолжением политики Андропова. Объявленная цель — 
соединение социализма с демократией — соответствовала сложив-
шимся в обществе взглядам на природу и перспективы советской 
системы и не противоречила установкам политической элиты. 
О кардинальной перестройке речь ещё не шла.

Весной — летом 1985 г. Горбачёв выдвинул привлекательный 
лозунг ускорения социально-экономического развития. В качестве 
главного приоритета было названо развитие машиностроения, 
куда предполагалось направить львиную долю инвестиций. Пред-
полагалось, что машиностроение станет базой технологического 
обновления экономики, выведет её на передовые мировые рубежи. 

Однако ресурсов для увеличения инвестиций не было. В этих 
условиях упор был сделан на методы административного регулиро-
вания. В сентябре 1985 г. Горбачёв призвал шире использовать 
«скрытые резервы»: обеспечить максимальную загрузку производ-
ственных мощностей за счёт многосменного режима работы пред-
приятий, укрепления трудовой дисциплины, использования пред-
ложений рационализаторов, повышения качества продукции, 
развития соцсоревнования.

В мае 1985 г. началась антиалкогольная кампания. Она  
была призвана не только существенно снизить потребление ал-
коголя, но и повысить производительность труда. Ежегодный 
ущерб от употребления спиртных напитков (включая вред, при-

М. Горбачёв беседует с жителями 

Тольятти. Куйбышевская обл. 

РСФСР. 1986 г.

«Выходы в народ», живое общение 
с  людьми были ярким контрастом со 
сложившимися в СССР традициями 
политической жизни. Горбачёв быстро 
приобрёл имидж динамичного, откры-
того лидера.

 ⬤ Какой автомобильный завод расположен в  городе, в  котором Горбачёв встречался 

с его жителями? Почему именно автомобилестроение было выбрано одним из приори-

тетных направлений социально-экономического развития?
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чиняемый здоровью людей) значительно пре-
вышал доходы бюджета от торговли алкоголь-
ной продукцией.

Антиалкогольная кампания имела противо-
речивые результаты. Она способствовала неко-
торому подъёму производства и, главное, со-

кращению смертности и повышению рождаемости. Одновременно 
произошёл рост спекуляции спиртным (перепродажи на теневом 
рынке), взрывной массовый характер приняло самогоноварение, 
государственный бюджет недополучил значительные средства.

В феврале — марте 1986 г. курс на ускорение был конкрети-
зирован на XXVII съезде КПСС. Оптимизм и масштабность планов 
поражали: новый курс предполагал за ближайшие 15 лет удвоить 
экономический потенциал, созданный за все предшествующие 
годы; почти в 2 раза увеличить национальный доход и объём про-
мышленного производства; в 2,3—2,5 раза повысить производи-
тельность труда. Одновременно предполагалось направить основ-
ные средства на техническое перевооружение и модернизацию 
действующих предприятий, сократив до минимума финансирова-
ние незавершённого строительства.

Реализация планов, провозглашённых на XXVII съезде, была 
начата с осуществления ряда административных мер.

Была проведена реорганизация министерств и ведомств. В 1986 г. 
по примеру предприятий ВПК была введена государственная 

приёмка продукции на гражданских предприятиях (госприёмка). 
Качество изделий должны были контролировать службы, незави-
симые от дирекции предприятий.

Наконец, летом 1986 г. развернулась кампания по «борьбе 

с нетрудовыми доходами». По смыслу этого понятия речь долж-
на была идти прежде всего о борьбе с хище ниями на производстве 
и в торговле, а также взяточничеством. Однако на практике нетру-
довыми были объявлены виды доходов, которые никак не проти-

Почтовая марка «Трезвость — норма жизни». 1985 г.

На практике антиалкогольная кампания привела к огром-
ным очередям за водкой и падению личного автори-
тета  Горбачёва. В народе его называли «минеральный  
сек ретарь».
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воречили законам и  никогда в СССР не 
преследовались: сдача жилья, особенно 
в курортных городах, кустарно-ремеслен-
ные промыслы. Особенно жёсткие меры 
были приняты против «спекуляции»: 
торговать на городских рынках разреша-
лось только продуктами, выращенными 
самим продавцом. 

Эта кампания ничего, кроме вреда и убытков, населению и го-
сударству не принесла. Широкое недовольство проявилось практи-
чески сразу, постановления и указы «по борьбе с нетрудовыми дохо-
дами» были отменены уже через полгода.

Вместо них правительство узаконило и регламентировало ин-

дивидуальную трудовую деятельность (основанную на личном 
труде граждан и членов их семей) более чем в 30 видах производ-
ства товаров и услуг.

Однако доверие людей к реформаторским обещаниям Гор-
бачёва (и в целом к власти) было серьёзно подорвано.

26 апреля 1986 г. произошла трагедия, имевшая катастрофи-
ческие последствия, — авария на Чернобыльской АЭС. В зоне  
радиоактивного заражения оказались миллионы жителей РСФСР, 
Украинской и Белорусской ССР. Для ликвидации последствий 
этой страшной аварии, а  затем для ликвидации последствий зем-

летрясения в Армении (1988) потребовались огромные средства, 
которые легли тяжким бременем на бюджет страны.

Преобладание в руководстве «старой гвардии» вынуждало  
Горбачёва маневрировать, тратить время на поиски консенсуса. 
Партийный и государственный аппарат, выразителями интересов 
которого в Политбюро были Е. Лигачёв, В. Соломенцев, В. Чебри-

Плакат «12-я пятилетка: коренной поворот к интен-

сивности и качеству!»

Особые надежды возлагались на так называемые  
целевые программы научно-технического прогресса 
по информатике и вычислительной технике, робото-
технике, генной инженерии.

 ⬤ Каковы были основные цели пятилетнего плана,  

которому посвящён данный плакат?
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ков, придерживался консервативной  
линии на сохранение сильной централь-
ной власти при минимуме непродуман-
ных реформ. Другая часть высшего ру-

ководства — Н. Рыжков, Ю. Маслюков, Н. Талызин, выражавшая 
интересы директорского корпуса ВПК, предлагала более активно 
внедрять достижения научно-технического прогресса. Часть По-
литбюро (А.  Яковлев и В.  Медведев) выступала за радикальные 
меры — глубокие структурные реформы и преобразование эконо-
мических отношений.

Таким образом, первый этап преобразований М.  Горбачёва,  
несмотря на высокий кредит доверия населения, отличался непро-

Посадка космического корабля «Буран» 

на космодроме «Байконур». 15 ноября 

1988 г.

Реализация в СССР программы «Буран» 
означала новый прорыв в космических 
технологиях: единственный раз в исто-

рии человечества полёт и приземление 
космического корабля прошли в автома-
тическом режиме — под управлением 
бортового компьютера.

К сожалению, это был первый и последний полёт советского «космического челнока»: 
после развала Советского Союза продолжение программы «Буран» стало невозможным.

 ⬤ Выясните, в чём была уникальность космического корабля, изображённого на фото-

графии.

Чернобыльская АЭС после взрыва. Кадр из доку-

ментального фильма «Чернобыль. Осень 86-го» 

реж. В. Новикова

Был полностью разрушен четвёртый энергоблок, 
в  окружающую среду было выброшено большое 
коли чество радиоактивных веществ. Из 30-километ-
ровой зоны вокруг АЭС было эвакуировано всё на-
селение – более 115 тыс. человек.

 ⬤ Каковы были последствия чернобыльской ката-

строфы?
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думанностью и непоследовательностью. Трудности, главным обра-
зом на бытовом уровне, нарастали, хотя советская экономика  
в целом была далека от полномасштабного кризиса.

Уже спустя год после провозглашения курса на ускорение ста-
ло очевидно, что системных сдвигов в экономике добиться не уда-
лось. В этой ситуации власти приступили к разработке программы 
глубокой экономической реформы.

Любопытные детали. Важными событиями того времени стали крупные 

достижения в освоении космоса. Ещё в 1984 г. С. Савицкая стала первой 

в мире женщиной, вышедшей в открытый космос, где она испытала уни-

версальный ручной инструмент для резки, сварки, пайки и  напыления 

металлов. В  1986  г. на орбиту была выведена космическая станция 

«Мир». На её борту Ю. Романенко в  1987  г. поставил рекорд непре-

рывного пребывания человека в  космосе, составивший 326 дней. 

Вступила в  фазу практических испытаний разрабатывавшаяся с  начала 

1970-х гг. многоразовая космическая система. 15 ноября 1988 г. в авто-

матическом режиме состоялся полёт многоразового космического 

кораб ля «Буран», продлившийся 205 минут, в  течение которых он  

совершил два витка вокруг Земли и приземлился на аэродроме. Успехи 

в  освоении космоса дополняли атмосферу общественного подъёма,  

характерную для середины 1980-х гг.

 ⬤ 1.  Сформулируйте суть политики ускорения, провозглашённой М. Горбачё-

вым. 2.  Какие последствия имела антиалкогольная кампания в  СССР?  

3. В каких отраслях были приняты целевые программы научно-технического 

прогресса? В  чём была важность этих отраслей? 4.  Что такое госприёмка? 

Улучшило ли её появление качество производимых товаров?

Репродукция с фотографии орбитальной 

станции «Мир» во время полёта. 2007 г.

Подробнее об орбитальной  

станции «Мир» см. по ссылке.
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2  Второй этап экономических реформ. В январе 1987 г. на оче-
редном Пленуме ЦК Горбачёв выдвинул лозунг «демократиза-

ции», под которым подразумевалось изменение (перестройка) всей 
общественно-политической системы. Вина за неспособность 
советской экономики к немедленному «ускорению» возлагалась на 
управленческий аппарат, который стал объектом тотальной кри-
тики. Под предлогом борьбы с бюрократизмом за короткое время 
был обновлён верхний эшелон власти. Были отстранены наиболее 
консервативные члены партийной верхушки. Н. Рыжков сменил 
Н. Тихонова на посту главы правительства, Н. Талызин вместо 
Н. Байбакова занял пост председателя Госплана СССР. К  началу 
1987 г. было заменено 70 % членов Политбюро, 60 % секретарей 
обкомов, 40 % членов ЦК КПСС. Партийную организацию Москвы 
возглавил переведённый на работу в столицу Б. Ельцин. Тотальная 
чистка коснулась всей партийной номенклатуры.

Летом 1987 г. правительство Н. Рыжкова представило на утверж-
дение Пленуму ЦК КПСС план преобразований, разработанных 
с учётом опыта хозяйственной реформы 1965 г. Это была програм-
ма перехода к «социалистическому рынку». С этого момента фак-
тически началась политика перестройки.

В руководстве страны крепло мнение, что 
следует постепенно уменьшать роль государ-
ства в экономике. Расчёт предполагалось де-
лать на расширение самостоятельности пред-
приятий, перевод их на полный хозрасчёт, 
самофинансирование и частичное самоуправ-
ление; развитие индивидуальной и коопера-
тивной форм собственности; привлечение 
иностранного капитала в форме совместных 

Почтовая марка «Курсом научно-технического прогрес-

са. Решения XXVII съезда КПСС — в жизнь!». 1986 г.

На этом съезде последние годы руководства Брежнева 
были названы «периодом застоя». Б. Ельцин впервые вы-
ступил с критикой «привилегий партийной номенклатуры».

 ⬤ Проанализировав изображение, определите, что пред-

полагалось широко внедрять в экономику и промышлен-

ность для достижения научно-технического прогресса.
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предприятий (СП). При этом целью реформ по-прежнему объяв-
лялось устранение недостатков «казарменного социализма».  
Сохранялся институт общенародной (государственной) собствен-
ности на землю, природные ресурсы, а также средства «производ-
ства» (фабрики, совхозы, объекты транспортной и социальной  
инфраструктуры и т. п.).

Отходом от тех принципов, на которых была основана социали-
стическая модель экономики, стал постепенный отказ от монопо-

лии внешней торговли. Первоначально право самостоятельно вы-
ходить на внешний рынок было пре доставлено министерствам и 
наиболее крупным предприятиям. Однако к 1989 г. такое право де-
факто появилось у всех субъектов экономической деятельности.

К началу 1987 г. были приняты решения о развитии кооперации. 
Речь шла о создании кооперативов — небольших частных пред-
приятий. Появились первые частные кафе и ресто раны, мастер-
ские и парикмахерские. Чуть позже частным предпринимателям 
было разрешено использовать наёмный труд. Закон «О коопера-
ции в СССР» позволил создавать кооперативы не только в сфере 
услуг, но и в торговле. 

Знаковым стало появление коммерческих банков. Первым 
в РСФСР стал кооперативный коммерческий банк «Патент», заре-
гистрированный в 1988 г. в Ленинграде. 

В 1988 г. Горбачёв объявил о внедрении арендного подряда на 
селе. Речь шла о создании частных фермерских хозяйств. Ферме-
ры, заключавшие договор об аренде земли, получали право полно-
стью распоряжаться полученной продукцией. Права по наделению 

Плакат «Кооперативы — путь к по-

явлению новых товаров и видов 

услуг». 1989 г.

 ⬤ В  чём автор плаката видит глав-

ную цель кооперативов? Поду-

майте, в  каких сферах прежде 

всего появлялись кооперативы. 

С чем это было связано?
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землёй, определению площади участка и поголовья скота переда-
вались колхозам. Но работники колхозов и совхозов большого ин-
тереса не проявляли: к лету 1991 г. на арендных условиях обраба-
тывалось лишь 2 % возделываемых земель.

С принятием закона «О государственном предприятии» ди-
ректора госпредприятий освободились от контроля со стороны ми-
нистерств и ведомств (т. е. со стороны государства). Более того, 
через создаваемые при предприятиях кооперативы началась скры-

тая приватизация общенародной (государственной) собственно-
сти. Возникла возможность перепродажи по высоким рыночным 
ценам ресурсов и материалов, которые госпредприятия  получали 
от своих поставщиков по твёрдым государственным  расценкам.

Свобода внешнеторговой деятельности вызвала настоящий 
экспортный бум: купленные на внутреннем рынке за рубли товары 
при перепродаже за границу приносили торговцам колоссальные 
прибыли в валюте. За границу потоком хлынуло всё: от телевизо-
ров и холодильников до алюминиевых ложек и котелков. До вну-
треннего рынка стала доходить лишь часть произведённых в стране 
товаров массового потребления: полки магазинов стремительно 
пустели. В этих условиях потенциал кооперативного движения 
в сфере услуг реализован не был. Резко возросло влияние крими-
нальных структур, которые стали требовать от кооператоров отда-
вать часть заработка. Правоохранительные структуры оказались не 
готовы пресечь волну преступности, которая очень быстро приоб-
рела системный характер.

Все эти процессы стали серьёзным ударом по социальной одно-
родности советского общества. Быстро усиливалось имущественное 
расслоение, разделение на бедных и богатых, что воспринималось 
как дополнительное свидетельство слабости и неэффективности 
существующей системы хозяйствования.

 ⬤ 1. Можно ли утверждать, что М. Горбачёв кардинально отошёл в экономиче-

ских вопросах от идей, декларируемых его предшественниками? 2. Почему 

М. Горбачёв сменил значительное число высших партийных руководителей? 

Перечислите имена высших партийных руководителей, отправленных в  от-

ставку. Кто пришёл им на смену? 3. Когда был принят закон о государствен-

ном предприятии? В  чём была суть данного закона? 4.  Можно ли утвер-

ждать, что появление кооперативов в СССР стало событием, после которого 

возврат к  прежней экономической системе был невозможен? Свой ответ 

аргументируйте.
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3  Экономический кризис и окончательное разрушение совет-
ской модели экономики. Перестройка социалистического на - 
родного хозяйства на деле обернулась стремительно нарастаю-
щей  дезорганизацией производства и системы распределения во 
всех отраслях. Государственный сектор экономики, на котором 
лежала бо́льшая часть производственной нагрузки, не модернизи-
ровался, а разрушался.

Дополняла картину перемен масштабная конверсия оборон-

ных предприятий — переориентация предприятий, выпускавших 
продукцию военного назначения, на производство гражданской 
продукции. Доля государственного заказа (а соответственно и бюд-
жетного финансирования) на ряде крупнейших оборонных пред-
приятий упала на 95 %.

С 1988 г. началось обвальное сокращение производства в сель-
ском хозяйстве, с 1990 г. — в промышленности. Это повлекло за 
собой обострение социальных проблем. Резко усилилась скрытая 

инфляция и рост цен в теневом секторе экономики. Государствен-
ный бюджет на 1989 г. впервые был свёрстан с дефицитом.

Уровень жизни населения падал, простые люди всё меньше  
верили в способность властей добиться перемен к лучшему. Летом 
1989 г. невиданное для СССР явление — первые массовые забастовки 
рабочих, которые вскоре стали повседневным явлением. Страна всё 
глубже погружалась в пучину системного экономического кризиса.

Часть управленцев, членов правительства стала выступать  
за прекращение реформ, которые вели к обнищанию населения. 
Но представители бюрократии, которые имели свои интересы  
в начавшемся разделе государственной собственности, продолжа-
ли настаивать на углублении перехода к рынку.

В 1991 г. прошла конфискационная денежная реформа, повы-
шены розничные цены на товары, введён налог с продаж. В целом 
ряде регионов для обеспечения населения продовольствием и пред-
метами первой необходимости была введена карточная система. 
В том числе — впервые с 1947 г. — нормированное распределение 
было введено в Москве.

 ⬤ 1.  Дайте определение понятия «конверсия». Перечислите положительные 

и отрицательные стороны этого явления в советской оборонной промышлен-

ности. 2.  Сформулируйте последствия денежной реформы 1991  г. в  СССР. 

3. Докажите, что реформы М. Горбачёва в сельском хозяйстве носили бес-

системный характер.
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4  Разработка программ перехода к  рыночной экономике. 

В  конце 1989 г. руководство страны провозгласило новую цель — 
переход к рыночной экономике. 

Разработка программы велась под руководством академика 
Л.  Абалкина при содействии Н.  Рыжкова. Программа Рыжко-

ва — Абалкина предполагала постепенность и сохранение контро-
ля государства за развитием частного сектора. После выборов на-
родных депутатов РСФСР (1990) новое руководство республики 
(Председателем Верховного Совета РСФСР стал Б.  Ельцин), как 
и лидеры других республик СССР, стало предпринимать собствен-
ные шаги по экономическому реформированию. Это усилило тен-
денцию к  нарастанию анархии в сфере экономики. Правитель-
ственная программа фактически саботировалась.

Летом 1990 г. экономисты Г. Явлинский и С. Шаталин разрабо-
тали программу «500 дней», предусматривавшую относительно 
плавный переход к рыночным отношениям. Но М. Горбачёв отка-
зался от её поддержки.

Руководство РСФСР заявило, что осуществит программу в од-
ностороннем порядке, опираясь на поддержку Запада. В июне 1991 г. 
Президентом РСФСР был избран Ельцин, получив почти 60 % голо-
сов. В июле 1991 г. Верховный Совет РСФСР пошёл на решитель-
ные шаги — был принят республиканский закон о приватизации 

государственных и муниципальных пред-
приятий. На фоне углублявшегося эконо-
мического кризиса и введения карточной 
системы в крупных городах эти меры вы-

Приложение к газете «Комсомольская правда»  

с изложением программы «500 дней». 1990 г.

Первый этап (100 дней) предусматривал приватиза-
цию жилья, земли, мелких предприятий и акцио-
нирование крупных предприятий. Второй этап  
(150 дней) — либерализацию цен. Третий этап  
(150 дней) — стабилизацию рынка. Четвёртый этап 
(100 дней) — начало подъёма.

 ⬤ Назовите даты, когда планировалось реализовать 

программу «500 дней».
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глядели как альтернатива зашедшей в тупик экономической поли-
тике Горбачёва.

 ⬤ Составьте сравнительную схему программ рыночного перехода, отразив 

цели и задачи каждой из них.

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Ни одна из реформ, начатых за годы перестройки, не дала по-
ложительных результатов. Непоследовательность действий власти 
вызвала дезорганизацию производства, нарушила систему распре-
деления и на практике обернулась экономической катастрофой. 
Экономический кризис превратился в определяющий фактор  
политической жизни страны.

 Вопросы и задания

1. Систематизируйте информацию об основных направлениях и мероприятиях 
в  экономике СССР в  1985—1991  гг. в  форме таблицы. Название столбцов 
таблицы определите самостоятельно.

2. Выделите этапы экономических преобразований М. Горбачёва. Какие основ-
ные события произошли в ходе каждого из этапов? Чем объясняется пере-
ход от одного этапа к другому?

3. Дайте определение понятия «индивидуальная трудовая деятельность». Ког-
да был принят разрешающий её закон? В  каких сферах она была воз- 
можна? Предположите, почему государство разрешило её именно в  этих 
сферах.

4. Как правительство обосновывало необходимость экономических реформ, 
способствовавших расширению рыночных элементов?

5. Сравните экономические преобразования М. Горбачёва с  реформами: 
а) времён нэпа; б) А. Косыгина. Выделите черты сходства и черты различия. 
Сопоставьте их результаты. Сделайте выводы.

6. Какое из двух изображений, размещённых в начале параграфа, по вашему 
мнению, в  наибольшей степени иллюстрирует итоги экономических преоб-
разований в СССР в 1985—1991 гг.? Свой ответ аргументируйте.

7. С  помощью дополнительных источников информации создайте электрон-
ную презентацию (не менее пяти слайдов) на тему «Экономическое развитие  
нашего края в 1985—1991 гг.». В презентации обязательно используйте от-
рывки воспоминаний современников. Сделайте вывод, как изменилось эко-
номическое положение основных категорий населения в  данный период.

8*.  Проведите в классе дискуссию на тему «Советская экономика рубежа 
1980—1990-х гг.: проблемы и перспективы». При проведении дискуссии 
обязательно используйте статистические данные.
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Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-
тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-
тия, в правильной последовательности.
1) начало антиалкогольной кампании в СССР
2) денежная реформа
3) авария на Чернобыльской АЭС

4) принятие закона «О кооперации в СССР»

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «кооператив». Приведите один исторический 
факт, конкретизирующий данное понятие.

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из воспоминаний М. Горбачёва. Выполните задания 
и ответьте на вопросы.

«…Основной заботой комиссии стала программа реформы. Было 
предложено к рассмотрению три варианта.

Первый, так называемый эволюционный, предусматривал постепен-
ное преобразование нынешних форм ведения хозяйства, умеренные 
структурные сдвиги. <...>

Второй вариант, радикальный, включал одновременное снятие всех 
ограничений для рыночных механизмов, полный отказ от контроля за  
ценами и  доходами, массовый переход к  новым формам собственности. 
По сути дела, это тот самый вариант, который с начала 1992 года начала 
осуществлять команда Гайдара под лозунгом «шоковой терапии». <...>

Наконец, радикально-умеренный вариант, предполагающий ком-
плекс предварительных мер для создания стартовых условий перехода 
к  новому механизму; развитие рыночных отношений, но при сохране-
нии  регулирующей роли государства, контроля за ценами, доходами,  
инфляцией; сильная социальная поддержка, особенно малообеспеченных 
слоёв населения.

Комиссия Абалкина предлагала сделать выбор в  пользу третьего ва-
рианта... Несмотря на существенные замечания, изложенная им програм-
ма была встречена в целом с одобрением. <...>

В конце концов Съезд выразил поддержку программе правительства: 
1532 голоса — за, 419 — против, 44 — воздержались. <...>

Программа экономической реформы предполагала осуществить в те-
чение 1990 года серьёзные меры в интересах насыщения потребительско-
го рынка, без чего невозможно было двигаться дальше. А это, в свою оче-
редь, обязывало установить более действенный контроль за движением 
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товарной массы и денежных доходов населения. Госплан основную ставку 
делал на рост рыночных ресурсов товаров и  услуг, а  задача «связать»  
излишнюю денежную массу и вывести её из оборота оказалась отодвину-
той на задний план.

Что касается самой экономической реформы, бросалось в  глаза 
одно  очень существенное обстоятельство. Ни в  письменном докладе, 
ни  в  устном выступлении Рыжкова не были проанализированы итоги 
предшествующего её этапа, не упоминались принципиальные реше-
ния,  принятые в  1987 году. По чьей вине они остались, по сути дела, 
на бумаге? Если оказались недостаточными и тем более ошибочными — 
надо было сказать, в  чём именно, извлечь уроки. Если по каким-то  
другим причинам  — сказать о  них. А  тут просто сделали вид, будто всё 
начинается с нуля…»

 ⬤ 1.  Обсудите с  одноклассниками плюсы и  минусы каждого варианта эконо-

мических реформ. Какой из них, по вашему мнению, был наиболее опти-

мальным? 2.  Назовите причины, по которым был осуществлён наиболее  

«радикальный» вариант экономических реформ. 3. Почему ранее предпри-

нятые правительством экономические преобразования «остались, по сути 

дела, на бумаге»?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. «КУРЬЕР». Худ. фильм 1986 г., реж. К. Шахназаров.

2.  «АССА». Худ. фильм 1987 г., реж. С. Соловьёв.

3.  «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Худ. фильм 1988 г., реж. Ю. Кара.

4. «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ».  Худ. фильм 1991 г., реж. В. Бортко.

5. «НЕНАСТЬЕ».  Худ. фильм (11 серий) 2018 г., реж. С. Урсуляк.

1 5
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§ 20 Перемены в духовной сфере в годы перестройки
  Как политика гласности повлияла на советское общество?

Празднование 1000-летия Крещения Руси в Большом театре 

СССР. 1988 г. 

 • Гласность
 • Плюрализм

 • Свобода слова
 • Свобода совести

РОССИЯ МИР
 • 1986 г. — V съезд Союза кинемато-
графистов СССР

 • Январь 1987 г. — начало активного 
проведения политики гласности

 • Август 1987 г. — премьера телепере-
дачи «Прожектор перестройки» на 
Первой программе ЦТ

 • 1987 г. — создание Комиссии 
Политбюро по реабилитации жертв 
политических репрессий

 • 1988 г. — торжественные мероприя-
тия по случаю 1000-летия Крещения 
Руси

 • 1988 г. — смещение с поста Венгер-
ской социалистической рабочей 
партии Я.  Кадара

 • 1989 г. — избрание президентом 
Чехословакии писателя и диссидента 
В.  Гавела

 • 1989 г. — уход в отставку генсека  
ЦК Болгарской коммунистической 
партии Т.  Живкова

 • 1989 г. — отставка Э.  Хонеккера  
с постов генсека ЦК СЕПГ и предсе-
дателя госсовета ГДР

 • 1990 г. — отставка В. Ярузельского. 
Новым президентом Польши избран 
Л. Валенса

?
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1  Гласность и плюрализм. Если в экономике перестройка на ча-
лась с задач по ускорению, то в духовной и культурной жизни её 
лейтмотивом стала гласность.

Термин «гласность» впервые прозвучал в выступлении М.  Гор-
бачёва на XXVII съезде КПСС (февраль — март 1986 г.). По перво-
начальному замыслу гласность была не более чем обновлением 
официальной идеологии. Её лозунгами стали: «Больше демокра-
тии, больше социализма!», «Назад, к Ленину!».

Гласность провозглашала отказ от догматизма в идеологии и воз-
никновение множества неформальных политических объединений.

Как и во времена оттепели, для обоснования правильности 
проводимого курса самым широким образом применялась кри-
тика И. Сталина.

Важнейшим средством борьбы за умы людей стали СМИ. Но-
вые популярные передачи появились на телевидении. Журналисты 
всё чаще работали в прямом эфире. Открытость и острота принес-
ли симпатии таким программам, как «Взгляд», «До и после полу-
ночи», «Пятое колесо». Впервые начались прямые трансляции 
заседаний XIX партконференции КПСС (1988), Съездов народных 
депутатов СССР. Их смотрела и обсуждала вся страна. Они превра-
тились в мощный фактор политизации жизни и подъёма граждан-
ской активности населения. По всему СССР начали проводиться 
массовые собрания, митинги, демонстрации.

В 1988 г. в СССР окончательно перестали глушить зарубежные 
радиостанции. Стали издаваться новые газеты и журналы, был пе-
ресмотрен реестр не подлежащих публикации статистических дан-
ных. Для исследователей приоткрылись ранее закрытые архивные 
и библиотечные фонды. Партийный контроль над пропагандой 

Плакат «Гласность не для сведения лич-

ных счётов». 1989 г. 

Политика гласности, начатая сверху, бы-
стро вышла из-под контроля государства, 
которое утратило возможность опреде-
лять информационную повестку в СМИ.

 ⬤ Какие негативные последствия политики 

гласности изобразили авторы плаката?
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и СМИ был утрачен. Лавина информации (далеко не всегда прав-
дивой, зачастую тенденциозной) в короткий срок идеологически 
перефор матировала советское общество. В условиях отмены цен-
зуры и  отсутствия навыков ведения продуманной информацион-
ной политики советское правительство выглядело беспомощно. 
Официальная идеология оказалась полностью дискредитирована.

 ⬤ 1.  Перечислите основные проявления политики гласности. 2.  Как измени-

лась роль средств массовой информации в период перестройки?

2  Литература. Особый размах политика гласности приобрела 
после январского Пленума ЦК 1987 г. Стали публиковаться про-
изведения, ранее не допускавшиеся в подцензурную печать: 
«Собачье сердце» М. Булгакова, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Белые 
одежды» В.  Дудинцева, «Зубр» Д.  Гранина, «Чевенгур» и «Кот-
лован» А.  Платонова, «Исчезновение» Ю.  Трифонова, «Жизнь 
и судьба» В. Гроссмана.

Вернулись к отечественному читателю труды крупнейших рос-
сийских философов: Н.  Бердяева, В.  Соловьёва, П.  Сорокина, 
В. Розанова, В. Лосского и др.

Стали печататься произведения эмигрантов: И.  Шмелёва, 
В. Набокова, И. Бродского, А. Галича, В. Некрасова, В. Аксёнова, 
Э. Лимонова, С. Довлатова. Особенно резонансным событием об-
щественно-политической жизни стала публикация произведений 
А. Солженицына. Были изданы книги западных авторов, в период 
холодной войны специализировавшихся на критике СССР.

Ведущие одной из самых популярных телепро-

грамм времён перестройки — «Взгляд». 1989 г.

Первый эфир состоялся 2 октября 1987 г. Передача 
мгновенно обрела огромную популярность, её моло-
дые и раскованные ведущие стали звёздами теле-
экрана. Существует версия, что название «Взгляд» 
придумал Э. Сагалаев — один из авторов проекта.

 ⬤ С помощью дополнительных источников информа-

ции выясните, какие темы поднимали эти ведущие 

в своей программе. Почему она была очень попу-

лярна у телезрителей?
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В литературных кругах шли горячие дискуссии о путях дальней-
шего развития общества. Призывы к коренным преобразованиям, 
содержавшиеся в публицистике Г. Бакланова, С. Залыгина, А. Ры-
бакова, А. Приставкина, вызывали критику одних и восторженную 
реакцию других. С другой стороны, ещё сильнее критиковали пи-
сателей Ю.  Бондарева, В.  Распутина, А.  Проханова и др., высту-
павших с серьёзными сомнениями в правильности избранного 
Горбачёвым политического курса.

Значительный вклад в «революцию умов» внесли публици-
сты.  Они активно включились сначала в  критику на страницах  
газет и журналов «деформаций социализма» и «механизма тормо-
жения», затем — в обличение сталинизма. Постепенно обществу 

Обложка журнала «Роман-газета», выпустившего 

в 1989 г. роман А. Рыбакова «Дети Арбата». 

Издание Госкомиздата СССР. Москва

Роман посвящён судьбе молодого поколения 1930-х гг. 
В нём резко критикуется Сталин и сталинизм. Пре-
зидент США Р. Рейган сказал: «Мы рукоплещем 
Горбачёву за то, что он вернул Сахарова из ссылки, 
за то, что опубликовал романы Пастернака „Доктор 
Живаго“ и Рыбакова „Дети Арбата“».

 ⬤ Проанализировав данную иллюстрацию, предпо-

ложите, какому историческому периоду посвящён 

роман «Дети Арбата».

Гранин  
Даниил  
Александрович 
(1919—2017)

Советский и  российский писатель, кино-
сценарист, общественный деятель. Герой 
Социалистического Труда. Кавалер орде-
на Андрея Первозванного. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР, Государствен-
ных премий России.
Указом Президента России 2019 год  
был объявлен Годом Гранина. В честь 
100-летия со дня рождения писателя 
в Петербурге Российским военно-истори-
ческим обществом (РВИО) был установ-
лен памятник. 

Ч Е С Т Ь  И  С Л А В А  О Т Е Ч Е С Т В А
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навязывалась мысль, что причина всех проблем в  существующей 
общественно-политической системе.

Резко активизировались и откровенно враждебные нашей стране 
силы, в том числе и направляемые из-за рубежа. В условиях, когда 
все цензурные ограничения были сняты, а государство фактически 
самоустранилось от контроля СМИ, на граждан СССР обрушилась 
лавина деструктивной и враждебной информации. Это преподно-

силось как «свобода слова». Отдельные голоса, утверждавшие, что 
государство имеет право защищать свой суверенитет в информаци-
онном пространстве, не были услышаны. Адекватной реакции на 
происходящее со стороны руководителей страны не последовало. 
Советское общество, которому десятилетиями прививалось чувство 
доверия к печатному слову, не имело иммунитета к этому манипуля-
тивному воздействию. На фоне косной и неуклюжей официальной 
пропаганды волна отрицания всего советского создавала почву для 
отказа от социалистической идеи и более того — вызывала ощуще-
ние обречённости попыток сохранения единой страны.

 ⬤ Подумайте, как публикация западных авторов в  СССР повлияла на обще-

ственные настроения в Советском Союзе.

3  Кино, театр. Гласность затронула и другие сферы духовной 
жизни — кинематограф, театр, музыкальное и изобразительное 
искусство. Во всех творческих союзах произошла смена руко-
водства, с трибун звучали речи о недопустимости подавления  
свободы творчества.

Годы перестройки были отмечены появлением как запрещён-
ных ранее фильмов («Комиссар», 1967 г., реж. А. Аскольдов, «Про-
верка на дорогах», 1971 г., реж. А. Герман и др.), так и новых про-
изведений с подчёркнуто политическим подтекстом: «Покаяние» 

Президент В. Путин и вдова писателя 

Р. Майорова на церемонии открытия  

памятника Д. Гранину.  

Санкт-Петербург. 2019 г.
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(1984 г., реж. Т. Абуладзе), «Завтра была 
война» (1987 г., реж. Ю. Кара), «Холод-
ное лето пятьдесят третьего…» (1987 г., реж. А. Прошкин), «Слуга» 
(1988 г., реж. В.  Абдрашитов), «Так жить нельзя» (1990 г., реж. 
С.  Говорухин), «Власть соловецкая. Свидетельства и документы» 
(1988 г., реж. М. Голдовская) и др.

В ведущих театрах были поставлены пьесы М. Шатрова «Брест-
ский мир» (1987), «Дальше… Дальше… Дальше!» (1988), по-новому 
трактовавшие события революции и Гражданской войны, героями 
которых становились практически никогда не появлявшиеся в со-
ветском искусстве фигуры, в частности Л. Троцкий и Н. Бухарин.

Именно публицистика, кинематограф и театр во многом подго-
товили советское общество к новому этапу реабилитации жертв 
политических репрессий.

 ⬤ Какие исторические события стали основными темами наиболее известных 

театральных постановок периода перестройки? Почему потребовалось 

по-новому взглянуть на них?

4  Реабилитация. В 1987 г. была создана Комиссия Политбюро по 
реабилитации жертв политических репрессий. Были реабилитиро-
ваны и восстановлены в партии Н. Бухарин, А. Рыков, Л. Каменев, 
Г.  Зиновьев, Г.  Сокольников и многие другие крупные деятели 
советской эпохи.

В 1989 г. были признаны антиконституционными действовав-
шие в 1930-х — начале 1950-х гг. внесудебные правовые институ-
ты  — «тройки» и «особые совещания», их решения были отмене-
ны, все осуждённые ими реабилитированы.

В ноябре 1989 г. Верховный Совет СССР принял декларацию, 
признавшую незаконными и преступными репрессии против  

Кадр из художественного фильма «Холодное 

лето пятьдесят третьего…» (реж. А. Прошкин). 

1987 г.

В этом фильме свою последнюю роль в кино сы-
грал замечательный советский актёр А. Папанов.

 ⬤ По названию кинофильма предположите, како-

му событию, происходившему в истории нашей 

страны, он посвящён.
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народов, подвергшихся насильственному переселению в 1930—
1940-е гг.

В 1990 г. указом Президента СССР были признаны незаконны-
ми репрессии в отношении крестьян в период раскулачивания, 
а также всех других категорий лиц, осуждённых по политическим, 
социальным, национальным и иным мотивам.

Идеологическое «переосмысление» ключевых событий совет-
ского периода истории страны становилось одним из важнейших 
факторов общественно-политической жизни.

 ⬤ Кто из исторических деятелей был реабилитирован в  годы перестройки? 

Вспомните, какие обвинения им были предъявлены ранее.

5  Новый этап в государственно-конфессиональных отноше-
ниях. 1000-летие Крещения Руси (1988) стало поворотным пунктом 
в политике советского руководства в сфере религии. После встречи 
Горбачёва с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и посто-
янными членами Священного синода началось возвращение Рус-
ской православной церкви (РПЦ) храмов, открытие новых прихо-
дов. В 1988 г. было открыто 809, а в 1989 г. — более 2  тыс. новых 
приходов РПЦ. Состоявшийся в дни торжеств Поместный собор 
принял новый устав, канонизировал Дмитрия Донского, Андрея 
Рублёва, Максима Грека, Ксению Пе  тербургскую, Амвросия 

Оптинского и  др. В 1990 г. после смерти 
патриарха Пимена новым главой РПЦ 
был избран Алексий  II. Свою пози-
цию  новый патриарх обозначил так: 
«Атеизм  — это духовный Чернобыль. 

Государство со своей идео логией слиш-

ком вольготно разместилось  в жизни 

человека. Ему придётся потесниться».
Аналогичным образом изменилось от-

ношение к верующим других религий — 
мусульманам, иудеям, буддистам.

Празднование 1000-летия Крещения Руси  

в Свято-Даниловом монастыре. Москва. 1988 г.

 ⬤ Предположите, почему в  годы перестройки у  лю-

дей вновь возник массовый интерес к религии.
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 ⬤ Кто из исторических деятелей был канонизирован РПЦ в период перестрой-

ки? Вспомните исторические периоды, в которые они жили. Предположите, 

за какие заслуги они были причислены к лику святых.

6  Результаты политики гласности. Новая идеологическая кам-
пания по обличению сталинизма, постепенно перешедшая в отри-
цание всего советского опыта, вызвала не  га тивную реакцию у мно-
гих граждан СССР. В марте 1988 г. в  газете  «Советская Россия» 
было помещено письмо преподавательницы из Ленинграда 
Н.  Андреевой под заголовком «Не могу поступаться принци-

пами». Автор отмечала, что антисоциалистическая по сути поли-
тика гласности и перестройки была заимствована у  Запада. Она 
фальсифицирует историю СССР и учение марксизма-ленинизма.

Общество оказалось во многом не готово к стремительной и ра-
дикальной переоценке ценностей. Лавина негативной информа-
ции, значительная часть которой не поддавалась проверке, вызвала 
растерянность, душевный надлом даже у представителей в целом 
ориентирующейся на перемены интеллигенции.

На фоне серьёзного снижения жизненного уровня и нарастав-
ших бытовых трудностей общественное сознание постепенно  
сдвигалось в сторону отрицания социалистического выбора и  со-
ветской системы. При этом внятных альтернатив обществу не 
предлагалось: внушалась мысль, что достаточно демонтировать 
«тоталитарный» СССР, как всё само собой наладится. Подобные 
настроения в значительной степени были похожи на те, которые 
господствовали в российском образован-
ном обществе накануне Февральской 

революции 1917 г.

Обложка журнала «Огонёк» декабря 1989 г.

Журнал «Огонёк» стал одним из основных рупоров 
гласности. При главном редакторе В. Коротиче его 
тираж вырос до 4,5 млн экземпляров. Он принял ре-
шение убрать с обложки орден Ленина, которым 
журнал был награждён в 1973 г. 

 ⬤ Как данная обложка одного из самых популярных 

советских журналов времён перестройки характе-

ризует изменения в религиозной политике?
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Разумеется, подобные суждения всячески поощрялись из-за ру-
бежа. Запад увидел в происходящих в Советском Союзе событиях 
исторический шанс устранить с международной сцены своего глав-
ного геополитического конкурента — СССР.

 ⬤ Сформулируйте положительные и отрицательные результаты политики глас-

ности.

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Гласность, первоначально использовавшаяся как инструмент 
государственной политики, вследствие отказа государства от конт-
роля  информпространства превратилась в  условиях системного 
давления Запада в мощное средство идео логического переформа-
тирования советского общества. Она во многом определила не-
обратимый и неподконтрольный государству характер перемен 
и  объективно способствовала процессам, приведшим вскоре 
к распаду СССР.

 Вопросы и задания

1. Подумайте, почему в СССР стало возможным широко отметить событие,  

которому посвящена иллюстрация в начале параграфа.

2. В чём заключались основные принципы политики гласности, проводимой  

советским руководством в период перестройки?

3. Как вы думаете, какие результаты имела политика гласности в условиях си-

стемного давления Запада?

4. Какие две полярные реакции на гласность, свободу слова и  обсуждение 

острых тем возникли в 1985—1991 гг. в советском обществе?

5. Какие события истории подверглись переоценке в период перестройки?

6. Как изменилось положение РПЦ и других конфессий в результате политики 

гласности и перестройки?

7. С помощью дополнительных источников информации создайте электронную 

презентацию (не менее пяти слайдов) «Советское телевидение периода пе-

рестройки». В  презентации расскажите о  наиболее популярных передачах 

советского телевидения, их ведущих, темах, поднимаемых в них.

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «гласность». Приведите один исторический факт, 

конкретизирующий данное понятие.
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Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из статьи Н. Андреевой «Не могу поступаться принци-
пами» (1988). Ответьте на вопросы и выполните задание.

«Наверное, не одной мне бросилось в глаза, что призывы партийных 
руководителей повернуть внимание „разоблачителей“ ещё и  к  фактам  
реальных достижений на разных этапах социалистического строительства 
словно бы по команде вызывают новые и новые вспышки „разобла чений“.

Взять вопрос о месте И. В. Сталина в истории нашей страны. Именно 
с его именем связана вся одержимость критических атак, которая, по мо-
ему мнению, касается не столько самой исторической личности, сколько 
всей сложнейшей переходной эпохи. Эпохи, связанной с беспримерным 
подвигом целого поколения советских людей, которые сегодня посте-
пенно отходят от активной деятельности. В  формулу „культа личности“ 
насильственно втискиваются индустриализация, коллективизация, куль-
турная революция, которые вывели нашу страну в разряд великих миро-
вых держав. Всё это ставится под сомнение. Дело дошло до того, что от 
„сталинистов“ (а в их число можно при желании зачислять кого угодно) 
стали настойчиво требовать „покаяния“…

Сторонники „леволиберального социализма“ формируют тенденцию 
фальсифицирования истории социализма...

Другая особенность воззрений „леволибералов“  — явная или зама-
скированная космополитическая тенденция, некий безнациональный 
„интернационализм“.

Как говорил М. С. Горбачёв на февральском Пленуме ЦК КПСС, 
„мы должны и  в  духовной сфере, а  может быть, именно здесь в  первую 
очередь, действовать, руководствуясь нашими марксистско-ленинскими 
принципами. Принципами, товарищи, мы не должны поступаться ни под 
какими предлогами“.

На этом стоим и будем стоять. Принципы не подарены нам, а выстра-
даны нами на крутых поворотах истории Отечества».

 ⬤ 1. С какими положениями автора статьи вы можете согласиться, а с какими 

нет? Почему? 2.  Предположите, почему автор статьи приводит в  пример 

именно вопрос о роли и месте И. Сталина в истории.

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. «ПОКАЯНИЕ».  Худ. фильм 1984 г., реж. Т. Абуладзе.

2. «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ».  Док. фильм 1986 г., реж. Ю. Подниекс.
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§ 21 Реформа политической системы СССР и её итоги
  Какие изменения произошли в  политической системе в  годы  

перестройки? Как они отразились на развитии СССР?

Делегаты II Съезда народных депутатов СССР. 1989 г. 

На этом съезде радикальное меньшинство, которое возглавлял 
Б.  Ельцин, потребовало отмену 6-й статьи Конституции СССР, 
объявлявшей КПСС руководящей и направляющей силой. 

 • Демократизация

 • Конституционная реформа

 • Межрегиональная депутатская 
группа

 • Народный депутат

 • Правовое государство

 • Разделение властей

 • Съезд народных депутатов

 • Многопартийность

РОССИЯ МИР
 • Июнь — июль 1988 г.  —  
XIX партийная конференция КПСС

 • 1989  г.  — I Съезд народных депута-
тов СССР

 • 1990  г.  — учреждение поста Прези-
дента СССР

 • 1990 г. — приняты закон о печати  
в СССР, закон «О свободе совести  
и религиозных организациях»

 • 1988  г.  — принятие в Венгрии 
законов о свободе собраний, партий 
и  прессы

 • 1989 г. — многопартийные выборы  
в Польше

 • 1989 г. — падение Берлинской стены

 • 1989 г. — «бархатная революция»  
в Чехословакии

 • 1989 г. — арест и расстрел лидера 
компартии Румынии Н.  Чаушеску

 • 1990 г. — вынос в Софии (Болгария) 
из мавзолея тела Г.  Димитрова

?
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1  Начало изменения советской политической системы. На пер-
вом этапе перестройки М.  Горбачёв и его сторонники в  руко-
водстве страны, по-видимому, вовсе не планировали серьёзных 
изменений в  политической системе. Предшествующие реформы 
в СССР никогда не затрагивали системных основ. К тому же логика 
революции «сверху» требовала определённой постепенности. 
В  период 1985—1988 гг. ни один государственный или партийный 
деятель не мог открыто за явить о разрыве с марксизмом либо  
подвергнуть сомнению монополию власти КПСС. Неудачи эконо-
мических реформ Горбачёв до поры до времени объяснял сопро-
тивлением бюрократии. Частично это соответствовало действи-
тельности — наиболее здравомыслящие представители партийного 
и государственного аппарата действительно обращали внимание 
руководства страны на то, что непоследовательные и непродуман-
ные реформы могут принести больше вреда, чем их отсутствие. 
Поэтому «сверху» заговорили o необходимости поддержки реформ 
«снизу». В январе 1987 г. Пленум ЦК КПСС признал необходимым 
осуществлять подбор кадров на основе идеологического крите-
рия — поддержки целей и идей перестройки.

Под предлогом борьбы с консерватизмом ускорилась смена 
партийно-государственных руководителей. В 1985—1990 гг. прои-
зошли массовая замена и «омоложение» кадров как на централь-
ном, так и на местном уровне. Однако нараставший экономиче-
ский кризис и логика борьбы за сохранение собственной власти 
привели М.  Горбачёва к мысли о необходимости ликвидации 
властной монополии КПСС.

 ⬤ Почему инициаторы перестройки решили, что в СССР необходима более ра-

дикальная политическая реформа?

Почтовая марка «Перестройка — 

продолжение дела Октября». 

1988 г. 

Перестройка начиналась под ло-
зунгами обновления социализма, 
возвращения к  ленинскому на-
следию.

 ⬤ Продолжением какого исторического события была названа политика пере-

стройки? Как вы думаете, почему политика перестройки была названа продол-

жением именно этого события?
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2  Конституционная реформа 1988—1991  гг. Начиная с января 
1987 г. ЦК КПСС начал поощрять меры по развитию демократии 
в партии и на производстве, которые поначалу вызывали поло-
жительную реакцию советского общества. Вводились альтерна- 
тивные выборы партийных секретарей, одновременно всё шире 
стала распространяться практика выборов руководителей пред-
приятий и учреждений с участием трудовых коллективов.

Вопросы реформы политической системы обсуждала XIX Все-
союзная партийная конференция (1988). Её решения, по суще-
ству, предусматривали попытку соединения социалистических 
ценностей с политической доктриной либерализма.

В частности, предполагалось формирование советской модели 
парламентаризма, переход к «социалистическому правовому госу-

дарству» и разделению властей — при этом КПСС признавалась 
лишь в качестве одной из «ветвей власти». М. Горбачёв предложил 
сформировать в стране новый высший орган власти — Съезд  

народных депутатов и превратить Верховный Совет СССР в по-
стоянно действующий парламент. Это была главная задача первого 
этапа конституционной реформы.

Изменилось избирательное законодательство: выборы народ-

ных депутатов должны были проводиться на альтернативной  
основе, причём треть депутатского корпуса нужно было форми-
ровать из представителей общественных организаций.

Одной из главных целей было пере-
распределение властных полномочий от 
партийных структур к советским.

В декабре 1988 г. в действующую Кон-
ституцию СССР были внесены измене-
ния, согласно которым высшим органом 
государственной власти в стране стано-

Полоса газеты «Комсомольская правда» от 29 июня 

1988 г.

XIX партконференция стала первым мероприятием 
подобного масштаба, показанным по Всесоюзному 
телевидению в прямом эфире.

 ⬤ Почему лидерам перестройки было важно пока-

зать, что в своих действиях они не отходят от уче-

ния В. Ленина?
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вился Съезд народных депутатов. Его заседа-
ния должны были проводиться один раз в год, 
а  делегаты должны были заниматься в сво-
бодное от работы Съезда время своими преж-
ними делами. 

Весной 1989 г. прошли выборы народных депутатов СССР по 
новому избирательному закону. Их итоги принесли много неожи-
данностей: несмотря на набирающую обороты критику «всевла-
стия КПСС», из 169 руководителей регионов — 1-х секретарей  
обкомов партии не были избраны только 32. Кандидаты от КПСС 
потерпели поражение в ряде крупных промышленных центров По-
волжья и Урала, а также в  Прибалтике, Закавказье. Ни один пар-
тийный и советский руководитель не был избран депутатом в Ле-
нинграде. Но в целом, несмотря на усиление недовольства из-за 
ухудшения экономического положения, большинство избирателей 
не было готово доверить судьбу страны представителям радикаль-
ных антисоветских сил. На первых свободных выборах пока 
по-прежнему побеждали опытные советские руководители.

 ⬤ 1.  В каком году состоялась XIX партийная конференция? Каковы были её 

итоги? 2. Когда был учреждён Съезд народных депутатов? Каковы были его 

функции?

3  I Съезд народных депутатов СССР и  его значение. Созыв 
I  Съезда народных депутатов фактически стал окончанием пере-
стройки как революции «сверху». Процесс демократизации, нача-
тый КПСС, вышел из-под её контроля. К лету 1989 г. перестройка 
обрела новых лидеров, новые цели и задачи. Новое измерение 
получил и процесс политических изменений, приобретавший всё 
более деструктивный характер.

На I Съезде народных депутатов СССР (май — июнь 1989 г.) 
Горбачёв был избран Председателем Верховного Совета СССР.

Плакат «Вернуть власть Советам». 1989 г.

Передача властных полномочий от партийных органов 
к  выборным советским рассматривалась в контексте пе-
рестройки как избавление от партийного диктата.

 ⬤ Как вы считаете, такой лозунг способствовал укрепле-

нию или ослаблению советской власти?
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Начали оформляться политические фракции как реформист-
ской, так и антиреформистской направленности. В противо-
вес  большинству и вопреки регламенту возникла оппо зиционная 
Межрегиональная депутатская группа (МДГ). Её лидерами ста-
ли А.  Сахаров, Ю.  Афанасьев, Б.  Ельцин, Г.  Попов, А.  Собчак, 
Г.  Старовойтова. К концу работы Съезда в  группе насчитывалось 
около 150 депутатов.

«Межрегионалы» не имели программы реформ, единственное, 
что их объединяло, — стремление к многопартийности. Это, в свою 
очередь, означало отмену 6-й статьи Конституции, закреплявшей 
монополию КПСС на власть. МДГ безуспешно пыталась включить 
этот вопрос в повестку дня II Съезда народных депутатов  СССР. 
Большинство депутатов по-прежнему ориентировались на одно-
партийную систему, но идея многопартийности, активно продви-
гавшаяся в СМИ, постепенно находила всё бо́льшую поддержку.

Межрегиональная депутатская группа. 

1989 г.

Фактически первая парламентская оппо-
зиция. Её целью было провозглашено 
«преобразование политического режима  
в СССР от тоталитарного к демократиче-
скому». Ей противостояла депутатская 
группа «Союз».

 ⬤ Выясните, на каких политических позициях стояли члены Межрегиональной депутат-

ской группы.

Диалог генсека М. Горбачёва с депута-

том на II Съезде народных депутатов 

СССР. 1989 г. 

 ⬤ Проанализировав фотографию, опре-

делите атмосферу, в  которой проходи-

ли Съезды народных депутатов. Как она 

изменилась по сравнению с  партийны-

ми съездами и  съездами Вер ховного 

Совета СССР, проходившими в 1950-х — 

середине 1980-х гг.?
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На втором этапе конституционной реформы (1990—1991) был 
введён пост Президента СССР. На III Съезде народных депутатов 
15 марта 1990 г. им был избран М. Горбачёв (всенародных выбо-
ров не проводилось). В Конституции СССР по-прежнему сохраня-
лось положение о полновластии Советов как основе политической 
системы страны, но из статьи 6 Конституции СССР было исклю-
чено упоминание о руководящей роли КПСС. Партия утратила  
монополию на власть.

Это решение открывало возможность для формирования мно-
гопартийности. С  другой стороны, ликвидация властной моно-
полии КПСС, которая являлась стержневой конструкцией всей 
политической системы, создавала вакуум власти и формировала 
предпосылки для обрушения советской государственности.

 ⬤ Какие политические фракции оформились на I Съезде народных депутатов 

СССР? Каковы были их политические платформы?

4  Становление многопартийности. По мере утраты КПСС пол-
ноты власти в стране усиливался процесс формирования новых 
политических сил.

В мае 1988 г. первой оппозиционной партией провозгласил себя 
«Демократический союз», выступающий с крайне антисоветских 
позиций. Возникающие новые политические партии отражали 
весьма пёстрый спектр идеологий.

Либеральное направление было представлено разного рода «де-
мократами»: «Демсоюзом», христианскими демократами, консти-
туционными демократами, либеральными демократами и др. Наи-
более крупной из либеральных партий стала оформившаяся в мае 
1990 г. Демократическая партия России. На базе движения избира-
телей «Демократическая Россия», созданного в ходе выборов  
народных депутатов СССР весной 1989 г., оформилась массовая 
общественно-политическая организация.

Высшие органы власти СССР (1988—1991)

 ⬤ Какие органы власти появились в СССР в 1988—1990 гг.?
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С 1988 г. начали формироваться националистические и откро-
венно сепаратистские партии и общественные организации, кото-
рые трансформировались, в частности, в народные фронты при-
балтийских и некоторых других республик.

При всём многообразии этих партий и движений в центре  
политической борьбы находились два направления — коммунисти-
ческое и либеральное.

Коммунисты призывали к сохранению общественной собствен-
ности, коллективистских форм общественных отношений и само-
управления, указывали на опасность деструктивных и центробеж-
ных процессов, в особенности в союзных республиках, угрожавших 
существованию единого государства.

Либералы (они называли себя демократами) выступали за при-
ватизацию государственной собственности, примат личных прав и 
свобод над интересами государства и общества, парла ментскую де-
мократию, в качестве образца которой они видели страны Запада.

 ⬤ Докажите, что к 1990 г. КПСС утратила политическую инициативу. К каким 

результатам это привело?

5  Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 
РСФСР.  Происходящие процессы не могли не найти отражения 
и  внутри самой КПСС. В июне 1990 г. была образована 
Коммунисти ческая  партия РСФСР, руководство которой за ня-
 ло консервативную позицию.

К началу работы своего XXVIII съезда 
(июль 1990 г.) КПСС оказалась в состоя-
нии раскола. Однако съезд не только не 
преодолел кризис в партии, но и способ-
ствовал его углублению. Массовым стал 
процесс выхода из партии. С 1985 по лето 
1991 г. численность КПСС сократилась 
с 21 до 15 млн человек.

Выступление М. Горбачёва на XXVIII съезде КПСС. 

Июль 1990 г.

На съезде Б. Ельцин заявил о своём выходе из пар-
тии и демонстративно покинул зал заседаний.
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Тем не менее большинство делегатов съезда проголосовало  
за сохранение за Горбачёвым поста генерального секретаря ЦК 
КПСС, который он совмещал с постом Президента СССР.

Введение института президентства стало попыткой Горбачёва 
отмежеваться от партии, обеспечив себе сохранение властных пол-
номочий по мере утраты власти Коммунистической партией. Од-
нако остановить деструктивное нарастание кризиса, принимавшее 
лавинообразный характер, это не помогло.

В  руководстве партии участились нападки лично на Горбачёва 
и весь перестроечный курс.

 ⬤ С чем связано сокращение членов КПСС начиная с 1985 г.?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Попытки демократизации советской системы и отмена 6-й ста-
тьи Конституции СССР привели к кризису и распаду вертикали 
структур исполнительной власти, обеспечивавшей единство стра-
ны. Возник вакуум власти, реальных альтернативных институтов, 
которые скрепляли бы единство страны, предложено не было.

 Вопросы и задания
1. В каком году был учреждён орган власти, делегаты которого изображены на 

фотографии в начале параграфа? Дайте оценку появлению данного органа 
власти с точки зрения демократизации политической системы в СССР.

2. Систематизируйте информацию об основных направлениях политической 
реформы в  СССР в  1985—1991  гг. в  тетради в форме таблицы. Названия 
столбцов таблицы определите самостоятельно.

3. Охарактеризуйте изменения в  политической системе СССР, проведённые на 
основе решений XIX конференции КПСС и Съездов народных депутатов СССР.

4. Дайте оценку значения и последствий отмены 6-й статьи Конституции СССР.
5. Объясните причины и значение введения поста Президента СССР.
6*.  Разделившись на группы, подготовьте сообщения на тему «Основные по-

литические силы в  СССР периода перестройки, их лидеры и  програм-
мы». (Каж дая группа должна подготовить сообщение об одной из политиче-
ских сил.) По итогам подготовки сообщений проведите в классе кон ференцию.

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-

тия, в правильной последовательности.
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1) учреждение поста Президента СССР

2) создание Комиссии Политбюро по реабилитации жертв политических ре-

прессий

3) I Съезд народных депутатов СССР

4) XIX партийная конференция КПСС

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «Съезд народных депутатов». Приведите один 
исторический факт, конкретизирующий данное понятие.

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте резолюцию I съезда шахтёров СССР (июнь 1990 г.). Ответьте на 
вопрос и выполните задание.

«I съезд шахтёров СССР, выражая волю делегатов, подчёркивает пол-
ную независимость рабочих организаций угольной и  горнодобывающей 
промышленности от любых политических образований. Независимые  
рабочие движения и  организации трудящихся подчиняются только воле 
своих членов и  считают, что никакие политические силы и  партии не 
должны руководить ими. Наше стремление к  независимости определяет 
и  отношение к  КПСС. Хотя КПСС переживает глубокий кризис, она 
в  лице своих руководящих органов пытается сохранить монополию на 
власть, утверждая, что только Коммунистическая партия способна консо-
лидировать общество. Мы решительно не согласны с  такой позицией. 
<...> Сегодня КПСС больше препятствует преобразованиям общества, 
чем способствует им. <...>

Мы требуем, чтобы КПСС уже сегодня была лишена привилегирован-
ного положения на наших предприятиях и в учреждениях. Парткомы и ко-
митеты ВЛКСМ должны быть выведены с предприятий и учреждений.

Льготный стаж, который идёт освобождённым партийным и  комсо-
мольским работникам, должен быть отменён. Мы считаем, что в условиях 
становления многопартийности должен быть решён вопрос о национали-
зации созданной народом собственности КПСС, а также созданы реаль-
ные возможности для деятельности партий».

 ⬤ 1. Что является предметом критики шахтёров? 2. Используя знания из курса 

истории России, а  также информацию из источника, приведите примеры 

кризиса КПСС, о котором упоминается в резолюции.

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?
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§ 22 Новое политическое мышление и перемены  
во внешней политике

  Каковы были основные направления и практические результаты 

внешней политики СССР в 1985—1991 гг.?

Снос Берлинской стены. Германия.  

1989 г.Обложка книги  

М. Горбачёва. 1987 г.

 • «Бархатные революции»

 • Новое политическое мышление

 • Общечеловеческие ценности

РОССИЯ МИР
 • 1985  г.  — встреча глав СССР и США 
в  Женеве

 • 1986  г.  — встреча глав СССР и США 
в  Рейкьявике

 • 1987  г.  — встреча глав СССР и США 
в  Вашингтоне

 • 1988  г.  — встреча глав СССР и США 
в  Москве

 • 1989  г.  — вывод советских войск  
из Афганистана; визит М. Горбачёва 
в  Китай; встреча глав СССР и  США 
на Мальте

 • 1987  г.  — подписание советско-аме-
риканского соглашения об уничтоже-
нии ракет среднего и ближнего 
радиуса действия

 • 1989—1990  гг.  — «бархатные 
революции» в  Польше, ГДР, Чехосло-
вакии, Венгрии, Болгарии, Албании; 
вхождение ГДР в состав ФРГ (аннек-
сия ФРГ ГДР)

 • 1991  г.  — подписание советско-аме-
риканского Договора об ограничении 
стратегических наступательных воору-
жений (СНВ-1), роспуск СЭВ и  ОВД

?
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1  Новое мышление. В марте 1985 г. М. Горбачёв подтвердил пре-
емственность во внешней политике СССР. Однако вскоре оформи-
лась новая политическая концепция, получившая название новое 

политическое мышление. Горбачёв призывал преодолеть сложив-
шуюся систему биполярного мира, подразумевающую существова-
ние двух противоборствующих общественных систем, и  признать 
мир целостным и неделимым. Он говорил о невоз можности реше-
ния международных проблем силовыми методами и считал, что их 
нужно решать на основе баланса интересов сторон. Наконец, Гор-
бачёв заявил о существовании неких общечеловеческих ценно-

стей, которые должны иметь приоритет над национальными, идео-
логическими, классовыми, религиозными или иными.

Изменение внешнеполитического курса началось со смены гла-
вы внешнеполитического ведомства. Вместо А. Громыко, возглав-
лявшего МИД в течение почти 30 лет, министром был назна-
чен  бывший 1-й секретарь ЦК КП Грузии Э.  Шеварднадзе. Были 
определены три основных направления внешней политики: нор-
мализация отношений Восток — Запад, где центральная роль отво-
дилась процессу разоружения, разблокирование региональных 
конфликтов, установление тесных экономических и взаимовы-
годных политических контактов с различными странами без пред-
почтения странам социалистического лагеря. Всё это привлек-
ло к фигуре советского лидера большие симпатии в странах Запада 
и казалось тогда разумным и правильным, однако в  конечном  
счёте имело катастрофические последствия для геополитическо-
го  положения СССР. Произошло резкое ослабление влияния на-
шей  страны, утрата позиций, приобретённых СССР по итогам 
Второй мировой войны.

 ⬤ 1.  Как вы понимаете заявление М. Горбачёва о  приоритете общечеловече-

ских ценностей над классовыми, национальными, идеологическими и  пр.? 

2.  Перечислите основные направления внешней политики, определённые 

новым руководством СССР.

2  СССР и  Запад. Начало разоружения.  Ежегодными стали 
встречи руководства СССР и США, в ходе которых был налажен 
личный контакт между М.  Горбачёвым и Р.  Рейганом, а затем 
Дж.  Бушем-ст. (1985 г. — Женева, 1986 г. — Рейкьявик, 1987 г. — 
Вашингтон, 1988 г. — Москва, 1989 г. — Мальта). Позитивным 
результатом переговоров стало подписание 8 декабря 1987 г. согла-
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шения об унич тожении целого класса ядерных вооружений — ракет 
среднего и  ближнего радиуса действия. Впервые от ограничения 
вооружений две сверхдержавы перешли к ликвидации оружия. 

С 1988—1989 гг. идеологические принципы стали оказывать всё 
меньшее влияние на внешнюю политику СССР. Ухудшение внутри-
экономического положения СССР заставило его руководство идти на 
всё более серьёзные и зачастую односторонние уступки Западу в на-
дежде добиться экономической помощи и политической поддержки.

В мае 1987 г. страны Варшавского договора внесли предложе-
ние  об одновременном роспуске ОВД и НАТО (в первую очередь 
их военных организаций). Однако это предложение не встретило 
поддержки со стороны США и НАТО.

В июле 1991 г. в Москве был подписан советско-американский 
Договор об ограничении стратегических наступательных вооруже-
ний (СНВ-1), предусматривавший сокращение самых мощных  
видов наступательного оружия.

Эти шаги способствовали значительному ослаблению междуна-
родной напряжённости. В то же время СССР стремительно утрачи-
вал роль противовеса Западу в международных делах.

 ⬤ Докажите, что идеологические принципы оказывали всё меньшее влияние 

на внешнюю политику СССР.

3  Разблокирование региональных конфликтов. Предпринима-
лись усилия и по ослаблению противостояния СССР и США в раз-
личных регионах планеты. В 1987 г. в ходе переговоров Горбачёва 

Венгерский почтовый блок «Американско- 

советская встреча на высшем уровне.  

За разоружение ядерных ракет.  

7—10 декаб ря 1987 г. Вашингтон»

 ⬤ В  чём состояли основные итоги встречи, 

которой посвящён данный почтовый блок? 

Каково было международное значение 

данного события? (При ответе на этот  

вопрос примите во внимание то, что дан-

ный почтовый блок был выпущен в стра-

не, представители которой не участвовали 

во встрече.)
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и Рейгана была достигнута договорённость о прекращении аме-
риканской военной помощи противникам режима в Афганистане 
и о выводе оттуда советских войск, который завершился 15 фев-

раля 1989 г.

В том же году СССР начал вывод войск из Монголии. Одновре-
менно советское руководство способствовало выводу вьетнамских 
войск из Кампучии. Это положило начало нормализации совет-
ско-китайских отношений.

В 1989 г. состоялся визит Горбачёва в Китай. Было официально 
объявлено о переводе двусторонних отношений в русло налажива-
ния широкого экономического и культурного сотрудничества.

СССР предпринял ряд шагов по урегулированию ближнево-
сточного кризиса. В 1991 г. в Мадриде было заключено междуна-
родное соглашение, снявшее многие преграды, препятствовавшие 
нормализации отношений Израиля с арабскими странами.

Резкое сокращение объёмов безвозмездной помощи Эфиопии, 
Анголе, Мозамбику, Никарагуа в какой-то степени стало нача-
лом  поисков национального согласия в этих странах. В то же  
время это способствовало резкому ослаблению позиций СССР 
в соответствующих регионах, поскольку подобные действия Совет-
ского Союза не сопровождались аналогичным отказом США 
от жёсткого продавливания своих интересов.

СССР отказался от поддержки дружественных ему правительств 
в Ливии и Ираке. Во время кризиса в Персидском заливе летом 
1990 г. Москва впервые выступила с позиций поддержки Запада.

Подобные шаги ослабили международную напряжённость, по-
могли наладить отношения СССР с Израилем, ЮАР, Южной Коре-

Вывод советских войск из Афгани-

стана через Термезский мост 

(Мост Дружбы). 1989 г.

Последним советским военнослу-
жащим, покинувшим территорию 
Афганистана, стал командующий 
40-й армией Б. Громов. Термез-
ский мост он перешёл пешком.
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ей, Тайванем и  др. Однако отказ от геополитических интересов со 
стороны СССР носил односторонний характер. Это крайне негатив-
но сказалось на авторитете Советского Союза как одного из двух 
главных центров мировой политики и  повлекло утрату симпатий 
к нашей стране со стороны значительной части развивающихся стран.

 ⬤ С какими странами у СССР произошла нормализация отношений? Покажите 

эти страны на карте.

4  Распад социалистической системы. В 1989 г. начался односто-
ронний вывод советских войск из стран Восточной и Центральной 
Европы. Это было особенно непродуманное решение, поскольку 
ослабление военного присутствия СССР в союзных странах вызвало 
резкую активизацию националистических и антисоветских настро-
ений. Этим воспользовался коллективный Запад. В 1989—1990 гг. 
так называемые «бархатные революции» произошли в Польше, 
ГДР, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Албании. В декабре 1989 г. 
во  оружённым путём был свергнут режим Н. Чаушеску в Румынии. 
В 1990 г. произошла аннексия ФРГ Восточной Германии. ГДР была 
поглощена ФРГ. При этом лидеры стран Запада дали Горбачёву 
устные обещания о нерасширении НАТО на Восток. Эти обеща-
ния впоследствии были нарушены.

Из выступления министра финансов ФРГ Т. Вайгеля  

в бундестаге. 1990 г.

«Ф.-Й.  Штраус раздумывал в 1966 г. о том, согласился бы тогдаш-
ний  Советский Союз предоставить советской зоне в Германии хотя бы 
австрийский статус за цену от 100 до 120 млрд марок — по сегодняшнему 
исчислению это было бы более 300 миллиардов марок… По договору 
с Советским Союзом 1990 г. мы истратили 15  миллиардов марок и доби-
лись того, что через пять десятилетий после того, как первый советский 
солдат вступил на немецкую землю, последний русский солдат немецкую 
землю покинет… Это является огромной выгодой, которую следует оце-
нить по достоинству».

Так, пришедшие к власти в странах соцлагеря силы как по коман-
де выступили за радикальную и быструю смену модели обществен-
ного развития. В  короткие сроки были проведены приватизация 
и аграрные реформы. Бывшие союзники отказались от ориентации 
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на СССР и обратились за поддержкой к Западу. Разрыв традицион-
ных связей с Восточной Европой болезненно ударил по советским 
интересам, осложнил и без того непростую ситуацию внутри СССР.

Летом 1991 г. состоялся официальный роспуск СЭВ и ОВД,  
завершивший распад мировой социалистической системы.

 ⬤ В каких странах произошли «бархатные революции»? Где смена власти про-

исходила насильственным путём?

5  Результаты политики нового мышления. За годы перестройки 
международная напряжённость ослабла. В мире заговорили об 
окончании холодной войны. В сознании людей как на Западе, так 
и на Востоке создававшийся десятками лет образ врага потерял 
былую силу и выразительность.

Впервые в истории началось не просто ограничение ядерных во-
оружений или их частичное сокращение, а ликвидация целых классов 
оружия массового поражения и освобождение Европы от обычных 
вооружений. Ослабло региональное противоборство СССР и США.

Наметились реальные перспективы более тесной интегра-
ции  СССР в мировое хозяйство и международные политические 
структуры.

Но наряду с позитивными переменами очевидно и другое — 
с  окончанием холодной войны, распадом СССР и крахом комму-
нистических режимов в Восточной Европе «взорванной» оказалась 
биполярная система международных отношений, на которой 
основывалась стабильность в мире.

Немецкий плакат «Запад и Восток 

вмес те создают будущее для Гер-

мании и Европы». Берлин. 1990 г.

Аннексия ФРГ Восточной Герма-
нии вызвала эйфорию в  немецком 
обществе. Однако вскоре стало по-
нятно, что заявленное резкое «под-
тягивание» уровня жизни бывшей 
ГДР до уровня ФРГ не состоялось. 
Разрыв в качестве жизни сохраня-
ется до на стоящего времени.

 ⬤ Из курса всеобщей истории вспомните, в полной ли мере оправдались ожидания нем-

цев от объединения Германии. По чему?
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Из холодной войны вышла лишь одна сверхдержава — США. 
Другая — СССР — была развалена. Возникла опасность утечки со-
временнейших военных технологий и оружия в страны, от которых 
может исходить военная угроза.

Распад единой системы Вооружённых Сил СССР не только 
снизил обороноспособность России, но и во многом способство-
вал усилению межнациональных военных конфликтов (прежде 
всего на Кавказе и в Средней Азии). Оказались несостоятельными 
надежды на помощь Запада в решении внутренних проблем.

Наконец, с распадом социалистического лагеря и отказом от 
поддержки традиционных союзников в третьем мире Россия попа-
ла в сложное положение. Запад, которому был выгоден распад ми-
ровой социалистической системы и СССР, вовсе не собирался ока-
зывать Российской Федерации поддержку и уж тем более учитывать 
её интересы в сфере международной безопасности.

 ⬤ Вспомните, что такое биполярная система международных отношений. Ког-

да она возникла? Перечислите позитивные и негативные последствия распа-

да этой системы.

6  Отношение к  М. Горбачёву и  его внешней политике в  СССР 
и  в  мире.  Советские люди с большой надеждой встретили на - 
чавшийся советско-американский диалог. Они справедливо пола-
гали, что ослабление угрозы ядерной войны — превыше всего. 
Однако ослабление позиций СССР в мире, отказ от сложившихся 
союзнических отношений со многими странами вызывали у граж-
дан СССР непонимание и  раздражение. Всё чаще в письмах  
Горбачёву, в СМИ выражалось несогласие с проводимым им кур-
сом. Критики Горбачёва справедливо отмечали, что никаких при-
меров такого же нового мышления со стороны США и их союзни-
ков не просматривается, что внешняя политика СССР является, по 
сути, политикой односторонних уступок и отвечает интересам 
Запада, а не СССР.

Эти настроения усиливались по мере того, как на Западе росла 
популярность Горбачёва. Подыгрывая тщеславию советского лиде-
ра, при каждом его очередном зарубежном визите западные СМИ 
отмечали «смелость подходов» и «исторические последствия» до-
стигнутых договорённостей. Это, в свою очередь, как отмечают 
многие мемуаристы на Западе и в России, подвигало Горбачёва на 
новые и новые уступки западным «партнёрам».
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В 1990 г. Горбачёву была присуждена Нобелевская премия мира. 
Реакция на неё в СССР была враждебно-холодной, в то время как 
на Западе отмечался его вклад в прекращение холодной войны.

 ⬤ Почему оценки результатов внешней политики М. Горбачёва в  России и  за 

рубежом различаются? Дайте им собственную оценку.

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Политика нового мышления, связанная со стремлением М. Гор-

бачёва к разрядке международной напряжённости, привела к рос-
пуску СЭВ и ОВД. На Западе это было воспринято как поражение 
СССР в холодной войне.

 Вопросы и задания
1. Как идеология перестройки отразилась на внешней политике СССР?
2. Какие принципы легли в основу концепции нового мышления? Кем и когда 

была предложена эта концепция? Проиллюстрируйте примерами конкрет-
ные действия СССР, в которых проявилась реализация этих принципов.

3. Есть ли связь между внешнеполитическим курсом М. Горбачёва и проблема-
ми, с которыми он столкнулся внутри страны?

4. Сформулируйте последствия вывода советских войск из Афганистана для 
внутриполитического развития СССР и для обстановки в мире.

5. Как изменились роль и влияние СССР в период перестройки? Почему страны 
Центральной и Восточной Европы отказались от социализма?

6. На каких условиях происходило объединение Германии? Были ли эти усло-
вия равноправными для ФРГ и  ГДР? Почему это объединение называется 
аннексией? (При ответах на данные вопросы воспользуйтесь информацией 
из источника, приведённого ниже.)

7*.  В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные точки зрения. Ниже приведена одна из точек зре-
ния, представленная в сочинениях историков.
Внешняя политика М. Горбачёва противоречила интересам СССР.

  Приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зре-
ния, и  два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении 
 аргументов обязательно используйте исторические факты.

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-
тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-
тия, в правильной последовательности.
1) вывод советских войск из Афганистана
2) подписание советско-американского соглашения об уничтожении ракет 
среднего и ближнего радиуса действия
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3) подписание советско-американского Договора об ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений (СНВ-1)
4) встреча глав СССР и США в Рейкьявике

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «новое мышление». Приведите один исторический 
факт, конкретизирующий данное понятие. Приведённый факт не должен со-
держаться в данном вами определении понятия.

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из воспоминаний посла СССР в Великобритании Л. За-
мятина. Ответьте на вопросы и выполните задания.

«…В подходах к  такому ключевому вопросу, как объединение Герма-
нии, Горбачёв, на мой взгляд, явно отошёл от первоначальных позиций 
сохранения двух Германий (для чего, кстати, были основания на первом 
этапе переговоров). Отошёл он и от позиции невхождения объединённой 
Германии в блок НАТО... Всё это вместе взятое и давало основание ска-
зать: проблема объединения Германии была решена поспешно — и дале-
ко не так, как в Москве первоначально намеревались и могли её решить. 
Была подведена черта под Второй мировой войной, но нарушен Хель-
синкский акт о нерушимости послевоенных границ…

Горбачёв, несомненно, незаурядный политик, начатый при нём кру-
той поворот, первоначально получивший название „перестройка“, вошёл 
в историю. Но более чем очевидно, что такой поворот — может быть, не-
сколько позднее — произошёл бы и без Горбачёва — необходимость глу-
боких, кардинальных перемен в жизни страны, её внутренней и внешней 
политике была во второй половине 80-х годов очевидна практически 
всем. Что же касается Горбачёва, то его сильные стороны как политика 
в значительной мере обесценились (по крайней мере — во внешнеполи-
тической деятельности) его крайней амбициозностью, стремлением лю-
бой ценой добиться популярности на Западе (даже если таковая требова-
ла таких уступок и компромиссов, которые шли в ущерб стране)... 

Теперь, годы спустя, народы великой державы пожинают горечь и тя-
жесть утрат в расколовшейся стране…»

 ⬤ 1.  Согласны ли вы с  мнением автора воспоминаний, что «крутой поворот» 

произошёл бы и без М. Горбачёва? 2. Какие сильные стороны М. Горбачёва 

отмечает в своих воспоминаниях автор? 3. Что является предметом критики 

автора? 4. Укажите год подписания документа, зафиксировавшего послево-

енные границы, о котором упоминается в воспоминаниях. Укажите имя исто-

рического деятеля, который тогда возглавлял СССР.

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?
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§ 23 Национальная политика  
и подъём национальных движений. Распад СССР

  Какую роль в распаде СССР сыграл кризис межнациональных 

отношений?

Обложка журнала  

«Огонёк» июля 1991 г.

Заявление об образовании 

Содружества Независимых 

Государств. 8 декабря 1991 г.

 • «Война законов»

 • Государственный комитет по 
чрезвычайному положению  
(ГКЧП)

 • Конституционный суд

 • Межнациональный конфликт

 • «Парад суверенитетов»

РОССИЯ МИР
 • 12 июня 1990  г.  — провозглашение 
суверенитета РСФСР в  составе СССР

 • Июнь 1991 г.  — избрание Б. Ельци-
на Президентом РСФСР

 • 19—21 августа 1991  г.  — ГКЧП  
и оборона Белого дома

 • 8 декабря 1991 г.  — Беловежское 
соглашение о роспуске СССР  
и  создании СНГ

 • 1990  г.  — преобразование Чехосло-
вакии в Чешскую и Словацкую 
Федеративную Республику (ЧСФР)

 • 1991  г.  — провозглашение независи-
мости Словении, Хорватии, Македо-
нии, Боснии и  Герцеговины 

 • 7 февраля 1992 г. — подписание 
12  европейскими странами Договора 
о Европейском союзе

?
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1  Кризис межнациональных отношений. Период после мая 
1989  г. и до декабря 1991 г. стал периодом распада советской 
системы. За шесть лет перестройки ни одна из её заявленных целей 
не  была достигнута (если только не считать таковой ликвида-
цию  СССР). Наиболее тяжёлые последствия для судьбы советской 
системы и  государственности имела политика властей в нацио-
нальном вопросе.

С середины 1987 г. вопрос о межнациональных отношениях не 
сходил с повестки дня Политбюро, однако при этом преобладало 
стремление «оставить проблему на усмотрение жизни и истории», 
как это случилось с возвращением на историческую родину крым-
ских татар. Назревшие проблемы, включая национально-государ-
ственное устройство СССР, не решались.

За годы перестройки ни в одной горячей точке не было проде-
монстрировано умение выбирать оптимальные решения, не был 
создан надёжный механизм разрешения этнических конфликтов. 
Никаких новых подходов в национальном вопросе, по сути, не 
было выработано ни на XIX партконференции, ни на специальном 
Пленуме ЦК КПСС, посвящённом национальному вопросу.

 ⬤ Почему национальный вопрос был особенно болезненным для СССР?

2  Нарастание националистических и сепаратистских настрое-
ний, обострение межнациональных конфликтов. Одним из важ-
нейших направлений начатой М.  Горбачёвым демократизации 
политической системы стало создание массовых организаций 
«в поддержку перестройки», в союзных республиках они получали 
наименование «народных фронтов». Как правило, руко во дящая 
роль оказывалась у представителей националистических и сепара-
тистских организаций, активно поощряемых Западом. Под лозун-
гами «обновления социализма» они выдвигали требования увели-
чения полномочий республи канских органов власти. Постепенно 
стали звучать и сепаратистские лозунги. Всё очевиднее становилась 
политическая ориентация руководителей «народных фронтов» 
в Прибалтике и на Кавказе на выход из СССР.

При этом националистов не волновало, что в пределах каждой 
из республик СССР проживали не только представители титуль-
ных народов, но и огромное количество выходцев из других реги-
онов страны. Радикалы не скрывали намерений избавиться от рус-
ских и русскоязычного населения.
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Вопрос о суверенитете стал главным на выборах местных орга-
нов власти весной 1990 г. И если год назад ни о каком отделении от 
Союза речь не шла, то теперь во многих республиках поддержку по-
лучили движения, выступавшие за полное государственное  само-
определение и выход из состава СССР или из состава той или иной 
союзной республики (Абхазия, Гагаузия, Приднестровье, Крым).

Законной процедуры выхода из состава советской федерации её 
частей не существовало. Границы между республиками, установ-
ленные при формировании СССР или позже, неоднократно меня-
лись в целях эффективного управления территориями. Они часто 
не совпадали с представлениями националистов об «исторической 
справедливости» и не соответствовали притязаниям участников 
«национальных движений» на обладание той или иной террито-
рией. Тлевшие десятилетиями межнациональные конфликты, 
ранее жёстко подавлявшиеся государственной властью, стали  
выходить на поверхность.

События в Нагорном Карабахе, начавшиеся с конца 1987 г., 
когда Армения и Азербайджан фактически оказались в состоянии 
войны друг с другом из-за административной принадлежности  
этой автономной области, со всей отчётливостью показали невоз-
можность сохранить безопасность без прямого силового вмеша-
тельства. Обращение Горбачёва к народам Азербайджана и Арме-
нии при отсутствии практических мер не могло остановить 
эскалацию взаимной вражды.

Силовые структуры СССР не могли справиться с ситуацией. 
В 1989 г. в Тбилиси был разогнан массовый митинг националисти-
ческой оппозиции. В давке и драке погибли люди. Когда в 1990 г.  
в Баку снова начались погромы, направленные против армян, 
в  столицу Азербайджана были выдвинуты воинские подразделе-
ния. Им было оказано сопротивление, погибло более сотни людей. 
Насильственные формы приняли выступления национал-экстре-
мистов в Средней Азии.

Нагорный Карабах, Фергана, Сумгаит, Новый Узень (1988), 
Баку, Душанбе, Сухуми, Тбилиси (1989) — такова неполная геогра-
фия мест, где на почве националистических настроений прои-
зошли кровавые столкновения, унёсшие жизни тысяч людей. Мно-
жество граждан бежали из охваченных столкновениями регионов, 
зачастую оставшись без средств к существованию.

 ⬤ 1.  В чём проявилась неспособность Центра защитить интересы Союза? 

2. Как вы понимаете термин «суверенитет»?
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3  Противостояние между союзным Центром и партийным руко-
водством республик. Чем больше союзная власть делала уступок, 
тем более радикальными становились требования республик по 
расширению их прав и изменению форм советской федерации, 
вплоть до выхода из состава СССР.

Весной 1990 г. началось провозглашение союзными республи-
ками своего «суверенного статуса» в составе СССР или объявление 
независимости. Первыми это сделали Литва, Эстония и Латвия.  
Начался процесс, который получил название «парад суверените-

тов», а фактически — развала СССР.
За считаные месяцы высшие органы власти союзных и боль-

шинства автономных республик приняли декларации о суверени-
тете и верховенстве республиканских законов над союзными. Рес-
публики объявлялись собственниками «своих» ресурсов, земли 
и другого имущества, которые в соответствии с Конституцией СССР 
принадлежали всему народу страны. В части республик были при-
няты законы о государственном языке (языке титульной нации), 
даже заявлено о создании собственных армий, своей валюты.

Результатом «парада суверенитетов» стало заметное перерас-
пределение политической власти от центральных (союзных) орга-
нов власти к республиканским.

Эти события привели к «войне законов» — республиканские 
власти нередко отказывались признавать законы, принятые  
Верховным Советом СССР, Указы Президента СССР фактически 
не исполнялись.

Этот процесс шёл в нарушение и Конституции СССР, и Кон-
ституций союзных республик. Декларация, принятая в  Литве,  
вообще заявляла о прекращении действия Конституции СССР 
на «своей» территории и «восстановлении» Литовской республики, 
существовавшей до Второй мировой войны.

В марте 1990 г. III Съезд народных депутатов СССР объявил не-
действительным одностороннее провозглашение независимости 
Литвой до установления законного порядка выхода из СССР. 3 апре-
ля 1990 г. был принят закон «О порядке решения вопросов, связан-
ных с выходом союзной республики из СССР». Он предусматривал 
проведение референдума, а также установление переходного перио-
да, в течение которого должна была быть определена принадлеж-
ность общесоюзной собственности и урегулированы финансово- 
кредитные и имущественные отношения с  другими республиками.
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Однако в реальных условиях катастрофического ослабления 
центральной власти положения этого закона так и остались бла-
гими пожеланиями.

«Война законов» распространилась и на РСФСР. В апреле 1990 г. 
Горбачёв подписал закон «О разграничении полномочий  между 
СССР и субъектами Федерации», который уравнивал в правах  

союзные и автономные республики. Фактически это означало, 
что 16 автономий в составе РСФСР становились независимыми от 
её руководства. Стремясь склонить региональные элиты на свою 
сторону, Б. Ельцин заявил лидерам автономных республик, что они 
могут брать столько суверенитета, сколько захотят, оставаясь при 
этом в составе РСФСР. Особенно сильным  было сепаратистское 
движение в Татарстане, Башкортостане и Чечено-Ингушетии.

В 1990—1991 гг. лидеры большинства союзных республик в ус-
ловиях предстоящего «передела» государственной собственности 
стали приходить к выводу, что им выгоднее и комфортнее быть не-
зависимыми от союзного Центра и руководства КПСС. Поэтому 
даже там, где национальные движения, а тем более сепаратизм не 
имели поддержки большинства населения (в Украинской и Бело-
русской ССР, а также в Средней Азии), местные компартии начи-
нали проводить политику установления регионального контроля 
над экономикой и ресурсами. Экономические связи в СССР стали 
распадаться. При этом всем было очевидно, что разрушение еди-
ного хозяйственного комплекса СССР приведёт к резкому паде-
нию производства и деградации социальной инфраструктуры.

«Парад суверенитетов» находился в поле пристального внима-
ния стран Запада. В качестве «посредника» в переговорах союзного 
Центра с республиками Прибалтики предложил себя президент 
Франции Ф.  Миттеран. Государственная независимость Литвы 
была признана Исландией, а независимость Эстонии — Данией. 
Но основные державы выжидали, как поведёт себя Москва.

Лидеры Запада, видя слабость и нерешительность руководства 
СССР, постепенно отказались от своих обязательств по Заклю-
чительному акту Хельсинкского совещания 1975 г. Заявления США 
и других стран о готовности признать независимость Литвы, Лат-
вии и Эстонии, сделанные 2 сентября 1991 г. ещё до прекращения 
существования СССР, означали не что иное, как прямое вмеша-
тельство во внутренние дела нашей страны.

 ⬤ Дайте определение понятия «парад суверенитетов».
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4  Декларация о государственном суверенитете РСФСР. I Съезд 
народных депутатов РСФСР (май — июнь 1990 г.) избрал Пред-
седателем Верховного Совета РСФСР Б. Ельцина и без согласова-
ния с союзным Центром сформировал российское правительство 
во главе с И. Силаевым. 12 июня 1990 г. I Съезд народных депу-
татов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете 
РСФСР и приоритете её законов над Конституцией и законода-
тельными актами СССР. Были объявлены равные правовые воз-
можности для новообразованных политических партий, обще-
ственных организаций и объединений, в том числе и неформальных. 
В документе был впервые зафиксирован принцип разделения зако-
нодательной, исполнительной и судебной властей в России и про-
возглашена необходимость существенного расширения прав авто-
номных республик, областей, округов, краёв в составе РСФСР. 
Это было беспрецедентное решение о странном частичном «само-
отделении» основной части СССР — Российской Федерации —  
от «самой себя», которое немало озадачило даже западных учёных 
и специалистов — советологов и русистов. В декабре 1990 г. в Кон-
ституцию РСФСР были внесены из менения, согласно которым 
российские власти получили право приостанавливать на террито-
рии РСФСР действие союзных нормативных актов, «ущемляющих 
суверенные права РСФСР».

12 июня 1991 г. состоялись первые в истории России все-
народные альтернативные выборы главы государства (решение 
о  введении поста Президента РСФСР  
бы ло  поддержано на  всероссийском рефе  -
рен думе 17 марта 1991 г.). Победу на них 
одержал Б.  Ельцин, избранный первым 
в  ис тории Президентом РСФСР (с 25 де-
кабря 1991 г. — Российской Федерации). 
Вице-президентом был избран А.  Руцкой. 

День принятия Декларации о государственном сувере-
нитете Российской Федерации 12 июня 1992 г. был 
объявлен государственным праздником, с 2002 г. — 
День России.

 ⬤ Подумайте, сколько лет (веков) государственному 

суверенитету России.
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Это способствовало ещё большему углублению по-
литического кризиса и наглядно свидетельствовало 
о неспособности М. Горбачёва и союзного руковод-
ства проводить курс, направленный на сохранение 
единства государства.

 ⬤ Каковы были основные положения Декларации о суверенитете РСФСР?

5  Разработка нового союзного договора. «Парад суверени-
тетов» и «война законов» до неузнаваемости изменили Союз.  
Возникла реальная опасность неуправляемого распада страны, 
грозящая катастрофическими последствиями. Поиск путей к ком-
промиссу вызвал к жизни идею «переучреждения» Советского 
государства в виде заключения нового союзного договора.

12 июня 1990 г. Совет Федерации (новый орган, созданный од-
новременно с утверждением поста Президента СССР) высказался 
за создание Союза суверенных государств с возможным сочетани-
ем элементов федерации и конфедерации.

17 марта 1991 г. был проведён Всесоюзный референдум, на ко-
тором более 76 % граждан СССР высказались за сохранение  

Союза. Власти Латвии, Эстонии, Литвы, Армении и Грузии бой-
коти ровали его проведение. Власти Молдавии объявили об отказе 
от участия в референдуме, однако он состоялся на территории  
самопровозглашённых республик Гагаузии и Приднестровья,  
ранее заявивших о своём суверенитете и отделении от Молдавии.

Также в Прибалтике вместо референдума были проведены 
«опросы» и «консультации», большинство участников которых  
высказались за независимость. Президент СССР своим указом 
объявил юридически несостоятельными попытки совершить пра-
вовую подмену и  выдать результаты этих «опросов» за плебисцит. 
Однако никакой силовой реакции со стороны союзного Центра 
опять не последовало.

В некоторых союзных республиках наряду со Всесоюзным  
референдумом в этот же день проводились и республиканские. На 

Александр Руцкой — военный и политический деятель, участник 
боевых действий в Афганистане, неоднократно был ранен, нахо-
дился в плену. В 1988 г. удостоен звания Героя Советского Союза.
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Украине в бюллетень Всесоюзного референдума был добавлен во-
прос, манипулятивный характер которого был тогда ещё не всем 
очевиден: «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в со-
ставе Союза советских суверенных государств на основе Деклара-
ции о государственном суверенитете Украины?» Если за сохране-
ние СССР проголосовало 70,2 %, то по второму вопросу — 80,2 %. 
Большинство обычных людей, отвечая «за» на оба вопроса, не мог-
ли разглядеть двойного дна, так как сохранение Союза ССР без 
Украины было невозможно никому и представить.

Вскоре в загородной резиденции Президента СССР в Ново- 
Огарёве начали работать представители девяти союзных респу-
блик. К  августу 1991 г. они смогли разработать компромиссный 
проект создания Союза суверенных государств (ССГ).

В соответствии с ним Союз сохранялся, но уже в форме конфе-
дерации: республики получали большие права, Центр из управля-
ющего превращался в координирующий. В результате многие со-
юзные структуры, прежде всего министерства и ведомства, Кабинет 
министров, претерпели бы серьёзные изменения. В ведении союз-
ного руководства оставались лишь вопросы обороны, финансовой 

 ⬤ Предположите, каким политическим силам могли принадлежать данные агитацион-

ные материалы.

Листовка к референдуму о со-

хранении СССР «Референдум —  

это голос народа. Будь мудрым 

в трудную минуту». Март 1991 г.

Плакат к референдуму о сохранении СССР 

«17 марта от вас зависит: бесправная Рос-

сия в „обновлённом“ союзе или суверенная 

Россия в союзе суверенных республик». 

Март 1991 г.
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Распад СССР. Образование СНГ
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 ⬤ В каких городах СССР происходили массовые выступления, забастовки? Покажи-

те регионы, где развернулось национальное движение и  происходили крупные 

межнациональные конфликты.

Цифрами  на карте
обозначены государства:

Границы даны на начало 1991 г.

4  Молдавская ССР (Молдавия)
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политики, иностранных дел. Все остальные вопросы должны были 
решаться на республиканском уровне.

 ⬤ 1. Когда состоялся референдум о сохранении СССР? Дайте оценку его ре-

зультатам. 2.  Какие вопросы в  соответствии с  новым союзным договором 

должны были остаться в  ведении Центра? 3.  Какие союзные республики 

бойкотировали проведение референдума? Как вы думаете, почему?

6  Августовский политический кризис 1991 г. и распад СССР. 
 Намеченное на 20 августа 1991 г. подписание нового союзного до -
говора подтолкнуло консервативные силы в руководстве страны 
к решительным действиям. Превращение СССР в конфедерацию, по 
их мнению, означало бы юридическое оформление распада СССР.

19 августа 1991 г. во время отсутствия Горбачёва в Москве 
было объявлено о переходе власти к Государственному комитету 

по чрезвычайному положению (ГКЧП). В  состав ГКЧП вошли 
почти все руководители государства (вице-президент СССР Г. Янаев, 
председатель КГБ В. Крючков, министр обороны Д. Язов, премьер- 
министр В. Павлов и др.). ГКЧП принял решение о введении в сто-
лицу войск. В Москве, Ленинграде и других крупных городах уста-
навливался комендантский час, приоста навливалась деятельность 
политических партий и организаций, «препятствующих нормали-
зации обстановки», запрещалось проведение митингов, демон-
страций и забастовок. Объявлялось о верховенстве Конституции, 
законов и органов власти СССР.

Этой ситуацией в полной мере воспользовалось руководство  
союзных республик, прежде всего РСФСР. Б.  Ельцин немедленно 

Пресс-конференция членов ГКЧП: 

В. Стародубцев, Б. Пуго, Г. Янаев, 

О. Бакланов (слева направо).  

19 августа 1991 г.

В обращении «К советскому народу» 
ГКЧП объявил о решимости принять 
«самые серьёзные меры» по скорейшему 
выводу государства и общества из кри-
зиса и призвал «всех истинных патрио-
тов, людей доброй воли положить конец 
нынешнему смутному времени». Это 

обращение, однако, не содержало каких-то конкретных директив или указаний, которыми 
могли бы руководствоваться сторонники сохранения СССР.
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заявил о своём отказе признать ГКЧП в качестве легитимного  
органа власти, обвинив его членов в организации государствен-
ного переворота (путча), и призвал к политической забастовке. 
На подступах к зданию Верховного Совета РСФСР (Белому дому), 
где тогда размещалось российское руководство, были сооружены 
баррикады. Сюда пришли десятки тысяч людей, искренне убеж-
дённых в необходимости защищать Б.  Ельцина и членов пра-
вительства РСФСР от ареста.

Члены ГКЧП при этом бездействовали: в сложившихся об-
стоятельствах для перелома ситуации в свою пользу невозмож-
но  было избежать применения силы. На это, однако, они пойти 
не решились.

Странный путч, в котором якобы путчистами выступали все  
законные руководители государства, так же странно и закончился. 
В итоге 22 августа деятельность ГКЧП была прекращена, его члены 
арестованы. Б.  Ельцин как Президент РСФСР издал ряд указов, 
переподчиняющих себе находящиеся на территории России союз-
ные органы исполнительной власти, армию, милицию, КГБ СССР,  
перевод под юрисдикцию России союзных отраслей, министерств 
и ведомств. Отдельным указом была приостановлена деятельность 
компартии РСФСР. Таким образом, вся полнота власти на терри-
тории РСФСР перешла от М. Горбачёва к Б. Ельцину.

Вернувшийся в Москву Горбачёв объявил о своём уходе с поста 
генерального секретаря ЦК КПСС и обратился к членам ЦК 
с предложением о самороспуске.

2—5 сентября 1991 г. состоялся V Съезд народных депутатов 
СССР, на котором было принято решение о прекращении деятель-
ности высших органов государственной власти СССР — Съезда 
и Верховного Совета. Вместо них на неопределённый «переходный 
период» создавался Государственный совет СССР. Этим решени-
ем, по сути, незаконно отменялось действие Конституции СССР.

Августовский политический кризис в Москве усилил центро-
бежные тенденции: в союзных республиках принимались поста-
новления, провозглашавшие или подтверждавшие ранее принятые 
заявления о независимости. 24 августа 1991 г. Верховный Совет 
Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости 
Украины. Руководство республики отказалось принимать участие 
в подписании нового союзного договора. За Украиной последова-
ли  Белоруссия и другие республики, кроме России и Казахстана. 
На украинском референдуме 1 декабря 1991 г., организованном 
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с нарушением Конституции как СССР, так и УССР, большинство 
высказалось за независимость.

8 декабря 1991 г., чтобы закрепить свой успех в борьбе за 
власть, руководители России, Белоруссии и Украины (Б.  Ельцин, 
С.  Шушкевич и Л.  Кравчук) встретились в Беловежской Пуще 
и подписали соглашение о роспуске СССР и создании Содруже-

ства Независимых Государств (СНГ), открытого для вступления 
в него других республик. 

21 декабря в Алма-Ате к СНГ присоединились остальные  
быв шие республики СССР, за исключением республик Прибалти-
ки и Грузии. Главы 11 государств подписали Декларацию  о  созда-
нии СНГ, где констатировалось, что с образованием Содружества 
Советский Союз прекращает своё существование. 25 де кабря 1991 г. 
Президент СССР М.  Горбачёв сложил свои полномочия. Над 
Кремлём был спущен Государственный флаг Советского Союза.

Ведущие страны Запада с нескрываемым одобрением отнеслись 
к самоликвидации СССР.

Эмблема СНГ

Решение о создании СНГ и последующая процедура его 
ратификации Верховными Советами РСФСР, УССР 
и БССР были прямым нарушением Конституции СССР 

и конституций союзных республик, а также других зако-
нов, регламентировавших процедуру выхода из состава 
СССР.

Президент РСФСР Б. Ельцин, Предсе-

датель Верховного Совета Республи-

ки Беларусь С. Шушкевич и Прези-

дент Украины Л. Кравчук (справа 

налево) после подписания соглаше-

ния в Беловежской Пуще. 9 декабря 

1991 г.

 ⬤ Как вы думаете, почему решение 

о  роспуске СССР подписали имен-

но  главы России, Белоруссии и Ук-

раины?
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Из дневника президента США Дж. Буша-старшего о заседании  

Совета национальной безопасности США по поводу событий в СССР. 

5 сентября 1991 г.

«Чейни (вице-президент США) ратовал за более „агрессивный под-
ход“. Он настаивал, что у нас сейчас в руках более действенные рычаги, 
чем нам кажется, и если мы будем просто реагировать на события, то упу-
стим реальные возможности… Такой подход, разумеется, представлял бы 
плохо замаскированные усилия, подталкивающие распад СССР…

„Добровольный раскол Советского Союза — в наших интересах,  — 
утверждал Чейни. — Если это будет добровольная ассоциация, то она по-
лучится. Если демократия потерпит провал, то для нас будет лучше, если 
они будут поменьше“.

„В наших интересах — мирный раскол Советского Союза, — попра-
вил Бейкер (государственный секретарь США)“».

Из воспоминаний советника президента США  

по национальной безопасности Б. Скоукрофта

«Хотя я прямо не сказал этого на заседании Совета национальной без-
опасности, я верил, что нам будет лучше, если Советский Союз рассы-
плется. Возможно, это было не самое лучшее решение с точки зрения 
экономики, однако, по моему мнению, этот развал больше соответство-
вал нашему основному интересу в сфере без опасности…»

 ⬤ 1.  Сформулируйте главную мысль, которая содержится в обоих докумен-

тах.  2.  Почему, несмотря на улучшение советско-американских отношений 

при М. Горбачёве и отход Советского Союза от идеологических подходов во 

внешней политике, американские политики высказывали такую мысль? 

3.  Предположите, что имел в виду вице-президент США Чейни, говоря 

о «провале демократии».

Правопреемницей СССР в сфере международных отношений 
стала Россия, которая унаследовала от СССР место в Совете Без-
опасности ООН и статус ядерной державы. Ядерное оружие, раз-
мещавшееся на территории других республик, было перемещено 
в Россию. Вместе с тем Россия унаследовала и огромный внешний 
долг Союза, объём которого значительно вырос при Горбачёве. 
Ставшие независимыми государствами бывшие республики СССР 
были приняты в ООН и  другие международные организации без 
долгов и каких-либо обязательств, взяв под свой контроль все  
вооружённые силы, промышленность и все природные богатства 
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на своей территории. Возникшие 14 новых государств, казалось, 
начали новую жизнь с «хорошего старта».

 ⬤ 1.  Дайте определение понятия «ГКЧП». Почему ГКЧП не смог удержаться 

у власти? 2. Как вы думаете, возможно ли было сохранить СССР после со-

бытий в Москве в августе 1991 г.?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

В условиях острого кризиса союзных структур власти, падения 
к ним доверия населения инициатива в реформировании страны 
перешла к республикам. Распад СССР стал крупнейшей геополи-
тической катастрофой ХХ в. Расчленение единого промышленного 
и хозяйственного комплекса СССР привело к запуску процесса де-
индустриализации и деградации во всех сферах жизни общества.

 Вопросы и задания

1. Объясните смысл изображения на обложке журнала, фотография которого 
приведена в начале параграфа.

2. С опорой на конкретные исторические факты проиллюстрируйте примерами 
обострение национальных конфликтов в  СССР в 1985 — начале 1990-х  гг. 
Почему союзный Центр не смог эффективно разрешить эти конфликты?

3. Раскройте сущность разногласий между высшими представителями союзной 
и российской власти. Приведите примеры их политического противостояния.

4. Сформулируйте политические, экономические и социальные причины распа-
да СССР. Как вы думаете, какие из названных причин играли ведущую роль 
в распаде СССР? Ответ оформите в тетради в виде схемы.

5. Подписание каких соглашений означало прекращение существования СССР? 
Когда и кем они были подписаны?

6. С помощью дополнительных источников информации и знаний из курса все-
общей истории выделите схожие причины распада СССР и Югославии. Пред-
положите, почему СССР смог избежать «югославского сценария» распада.

7. В. Путин в одном из интервью заявил, что «после развала Советского Союза 
25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это ре-
ально одна из крупнейших катастроф XX века». Проанализируйте данные 
слова. Что именно В. Путин называет катастрофой? Было ли возможно её 
предотвратить?

8*.  В исторической науке существуют разные точки зрения. Ниже приведена 
одна из них.

  Действия ГКЧП были направлены на защиту интересов населения СССР, 

на сохранение Советского Союза.
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  Приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зре-
ния, и  два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении  
аргументов обязательно используйте исторические факты.

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «война законов». Приведите один исторический 
факт, конкретизирующий данное понятие относительно истории России.

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из выступления Президента СССР М. Горбачёва по Цен-
тральному телевидению (25 декабря 1991 г.). Ответьте на вопросы и выпол-
ните задания.

«Дорогие соотечественники! Сограждане!
В силу сложившейся ситуации с  образованием Содружества Незави-

симых Государств я прекращаю свою деятельность на посту Президента 
СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям.

Я твёрдо выступал за самостоятельность, независимость народов,  
за суверенитет республик. Но одновременно и  за сохранение союзного 
государства, целостности страны.

События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение 
страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться...

Убеждён, что решения подобного масштаба должны были бы прини-
маться на основе народного волеизъявления...

Выступая перед вами последний раз в  качестве Президента СССР, 
считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути…

— Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возмож-
ности давно стать благополучной и процветающей.

— Совершён прорыв на пути демократических преобразований.  
Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные сво-
боды, представительные органы власти, многопартийность. Права чело-
века признаны как высший принцип.

— Началось движение к многоукладной экономике, утверждается рав-
ноправие всех форм собственности…

Мы живём в новом мире:
— Покончено с  холодной войной, остановлена гонка вооружений 

и  безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику,  
общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны…

— Мы открылись миру, отказались от вмешательства в  чужие дела,  
от использования войск за пределами страны…

— Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современ-
ной цивилизации на мирных, демократических началах.

— Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего  
самоопределения…
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Я покидаю свой пост с  тревогой. Но и  с  надеждой, с  верой в  вас, 
в  вашу мудрость и  силу духа. Мы  — наследники великой цивилизации, 
и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой совре-
менной и достойной жизни…»

 ⬤ 1.  Почему М. Горбачёв покидал свой пост «с тревогой»? 2.  Что именно 

М. Горбачёв относит к главным достижениям «пройденного пути»? 3. С ка-

кими из его утверждений вы согласны, а  с какими нет? Почему? 4.  Дайте 

свою оценку деятельности М. Горбачёва.

 МНЕНИЕ УЧЁНОГО
 ⬤ Историк В. Согрин о М. Горбачёве (из книги «Политическая история совре-

менной России. 1985—1994. От Горбачёва до Ельцина»).

«Объективные суждения о  месте Горбачёва в  отечественной истории 
невозможны без опоры на принцип историзма, который, в  частности, 
требует оценивать роль личности с учётом закономерностей крупных пе-
реломных исторических эпох, когда совершается переход общества из од-
ного состояния в другое. Одна из таких закономерностей свидетельствует, 
что крупные, в том числе самые прогрессивные, переходные эпохи в исто-
рии человечества сопровождались затяжным падением производства, ин-
фляцией, ростом социальных контрастов. Позитивные результаты пожи-
нались зачастую много позже их завершения. Главной задачей 
прогрессивных переходных эпох является создание моделей, способству-
ющих таким улучшениям. В  какой мере Горбачёв способствовал созда-
нию таких моделей, и  способствовал ли он их созданию вообще  — вот 
вопрос, который является существенно важным для прояснения его роли 
в истории».

 ⬤ 1.  Что такое принцип историзма? Почему его важно учитывать при оценке 

исторических событий или действий того или иного исторического деятеля? 

2.  Попытайтесь сформулировать ответ на вопрос, поставленный автором 

в последнем предложении.

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?
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ИТОГИ ГЛАВЫ
В 1945—1991 гг. СССР прошёл несколько этапов в своём разви-

тии — от создания сверхдержавы до распада государства.
Модель плановой социалистической экономики, созданная 

в  СССР в 1930-е гг., оказалась эффективной в экстремальных  
условиях форсированной индустриализации, Великой Отечествен-
ной войны, в ходе восстановления разрушенного хозяйства.  
В последующие годы её требовалось реформировать в соответ-
ствии с вызовами времени.

Опираясь на созданный в 1930—1940-е гг. военный и экономи-
ческий потенциал, СССР внёс решающий вклад в Победу над фа-
шизмом в ходе Второй мировой войны, стал одной из двух ведущих 
держав планеты, пользующейся огромным авторитетом в мире.

В 1960—1970-е гг. в СССР было усилено внимание к социаль-
ным проблемам. Успешно развивались наука и культура, а система 
образования являлась лучшей в мире. 

Много внимания уделялось созданию условий для поддержания 
межнационального мира, пропаганде дружбы народов, поддержке 
национальных культур. Постепенно формировался единый совет-
ский народ. Определённые проблемы в сфере межнациональных 
отношений сохранялись, однако не оказывали существенного вли-
яния на развитие страны в целом.

Весь послевоенный период СССР существовал в условиях  
холодной войны, начатой США и странами Запада. Целью этой  
войны было разрушение государства и расчленение нашей страны 
на части. Кратковременный период разрядки 1970-х гг. в отноше-
ниях с Западом сменился новым усилением конфронтации.

На последнем этапе существования СССР новое партийное  
руководство во главе с М.  Горбачёвым попыталось провести мас-
штабную трансформацию советской экономики, политической  
системы, реформировать федеративные отношения. В ходе карди-
нальных реформ, вошедших в историю под названием «перестрой-
ка», ситуация в стране вышла из-под контроля центральной вла-
сти. Следствием перестройки стало разрушение КПСС, объявление 
независимости союзными республиками. Государство было разру-
шено, Советский Союз распался и прекратил своё существование 
в декабре 1991 г.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ
1. Обратитесь к цитатам в начале главы I. Докажите конкретными примерами 

цитату Ю. Гагарина о «подвиге всего советского народа». Назовите извест-

ные вам имена советских учёных, благодаря которым состоялось событие, 

которому посвящена данная цитата Ю. Гагарина.

2. Обратитесь к цитатам в начале главы I. Как вы понимаете словосочетание 

«крупнейшая геополитическая катастрофа», содержащееся в речи В. Пути-

на? Выясните, в каких республиках бывшего СССР проживает большое ко-

личество русских. Каково их положение в этих странах?

3. Какие процессы привели к распаду СССР?

4. Составьте в тетради синхронистическую таблицу наиболее важных, с вашей 

точки зрения, событий отечественной и  зарубежной истории (используйте 

материал из курса всеобщей истории) периода 1945—1991 гг.

5. Выделите наиболее важные события истории вашего региона, произошед-

шие в период с 1945 по 1991 г. Подготовьте сообщение об одном из таких 

событий. Выступите с ним перед одноклассниками.

6. Разделившись на группы, проведите в классе дискуссию на тему «Можно ли 

было сохранить СССР?».

Сформулируйте ответ на главный вопрос главы и  обоснуйте его  
2—3 аргументами.?

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ

1   Автомобильная промышленность СССР 1945—1991 гг.: заводы, марки 
и модели советских автомобилей.

2   Мода в СССР 1945—1991 гг.: основные тенденции развития.
3   Сатира и  юмор в  СССР 1945—1991 гг.: над чем смеялись и  шутили 

в Советском Союзе.
4   Советское телевидение 1960—1980-х гг.: технологии, любимые теле-

программы, популярные ведущие, роль в  идеологическом контроле 
над обществом.

5   Советская музыка 1945—1991 гг.: основные жанры, популярные песни, 
знаменитые певцы и певицы (по итогу выполнения проекта сформи-
руйте плейлист самых популярных советских песен данного периода).

6   Политический портрет И. Сталина, Н. Хрущёва, Л. Брежнева, Ю. Ан-
дропова, М. Горбачёва (по выбору) на фоне эпохи.
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РЕСУРСЫ К ГЛАВЕ1

1   Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

События Годы

А)  запуск СССР первого в мире искусственного 
спутника Земли

Б) вывод советских войск из Афганистана
В) приход к власти Л. Брежнева
Г) смерть И. Сталина

1) 1953
2) 1957
3) 1961
4) 1964
5) 1989
6) 1991

 ⬤  Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г

2   Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в  правиль-
ной последовательности в таблицу.

1) XX съезд КПСС
2) введение поста Президента СССР
3) Карибский кризис

3   Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и факта-
ми, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Процессы (явления, события) Факты

А)  кризисы холодной 
войны

Б) распад СССР
В)  научно-технический 

прогресс

1)  подписание соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств

2) падение Берлинской стены
3) полёт Ю. Гагарина в космос
4) XXII съезд КПСС
5)  ввод советских войск в Афганистан

 ⬤  Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г

1 Задания данного раздела выполняйте в тетради.
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4   Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список про-
пущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выбе-
рите номер нужного элемента.

Географический  
объект

Событие  
(явление, процесс)

Время, когда произошло 
событие (явление, 

процесс)

(А)
Начало  

холодной войны (Б)

Москва (В) (Г)

Прага
Ввод войск стран — 

членов ОВД (Д)

Беловежская Пуща (Е) 1991 г.

Пропущенные элементы:
1) XXII летние Олимпийские игры
2) Фултон
3) 1980 г.
4) распад СССР
5) Варшава
6) 1946 г.
7) 1968 г.
8) Будапешт
9)  подписание Заключительного акта Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе
 ⬤  Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д Е

5   Установите соответствие между деятелями отечественной культуры и назва-
ниями их произведений: к каждой позиции первого столбца подберите соот-
ветствующую позицию из второго столбца.

Деятели отечественной культуры Названия произведений

А) А. Фадеев
Б) И. Пырьев 
В) Э. Рязанов
Г) М. Шолохов

1) «Служебный роман»
2) «Кубанские казаки»
3) «Судьба человека»
4) «Доживём до понедельника» 
5) «Молодая гвардия»
6) «Пётр Первый»
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 ⬤  Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г

6   Прочитайте отрывок из телеграммы военачальника.

«Я вот уже сколько лет нахожусь на положении неработающего пен-
сионера: особых дел у  меня нет, в  настоящем и  будущем у  меня осо-
бых  вопросов не возникнет, поэтому я и  живу анализом пройденного 
пути, а путь, пройденный мною, хороший, и я его не только не стыжусь, 
а горжусь им.

Карибский кризис является украшением нашей внешней полити- 
ки, в  том числе моей как члена того коллектива, который проводил эту 
политику и  добился блестящего успеха для Кубы, не сделав ни единого 
выстрела.

Как далее развивался кризис, когда мы приняли решение о  том, что 
целесообразно поставить ракеты с  атомными зарядами на территории 
Кубы и  таким образом поставить США перед фактом, что если они ре-
шатся вторгнуться на Кубу, то Куба будет иметь возможность нанести со-
крушительный ответный удар? Это был бы, конечно, не разгром США. 
Но им были бы нанесены очень большие разрушения. Отсюда мы сделали 
вывод, что эта перспектива удержит власть имущих в США от вторжения 
на Кубу. К  такому выводу все мы пришли после двукратного или трёх-
кратного обсуждения моего предложения».

 ⬤   Используя отрывок и  знания по истории, выберите в  приведённом списке 

верные суждения.

 ⬤  Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Автором воспоминаний является Г. Маленков.
2)  Кризис, о котором идёт речь в данном отрывке, относится к первой 

половине 1970-х гг.
3)  Президентом США в  период события, о  котором идёт речь, был 

Дж. Кеннеди.
4)  Автор утверждает, что в результате нанесения ответного удара США 

были бы полностью разгромлены.
5)  Автор воспоминаний пишет, что решение о  действиях в  условиях 

кризиса принималось коллективно.
6)  Кризис, о котором идёт речь, удалось преодолеть благодаря взаим-

ным уступкам СССР и США.
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 ⬤ Рассмотрите карту и выполните задания 7—9.

1

2

Вонсан

Хичхон

Хыннам

Ким-Чхэк

Наджин

Сонним

Кэсон
Паньмыньчжон

Инчхон

ЯПОНИЯ

Ж Ё Л Т О Е

М О Р Е

о-ва Цусима
о. Кюсю

о. Чеджудо

Сеул

Чхонджу

Пхохан

ПусанМокпхо

7   Укажите имя руководителя СССР, при котором началось событие, обозна-
ченное на карте.

8   Прочитайте текст о событиях, отражённых на карте, и, используя её, укажи-
те название государства, которое пропущено в этом тексте.

«В этой войне неоднократно возникали моменты, угрожавшие пре-
вращению регионального конфликта в  глобальный, в  том числе вслед-
ствие реальной возможности применения ядерного оружия со стороны 
США. Для неё оказалось характерным использование очень значитель-
ных людских и материальных ресурсов, ожесточённость противостояния 
и  вовлечение, помимо вооружённых сил обоих… государств, сил 

, СССР, США…»
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9   Какие суждения, относящиеся к  карте, являются верными? Запишите циф-
ры, под которыми они указаны.

1)  Событие, отражённое на карте, произошло в период холодной войны.
2)  Цифрой 1 на карте обозначен Китай.
3)  На момент окончания данного события уже существовала Органи-

зация Варшавского договора.
4)  Цифрой 2 на карте обозначена территория, оказавшаяся после под-

писания перемирия под контролем проамериканских сил.
5)  Событие, отражённое на карте, завершилось в 1953 г.
6)  В данном событии принимали участие войска ООН.

 ⬤   Рассмотрите изображение и выполните задание 10.

10  Какой из представленных памятников архитектуры был создан в  период 
правления исторического деятеля, изображённого на фотографии? В ответе 
запишите цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры.

21

3 4
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11  На XX съезде КПСС первый секретарь ЦК КПСС Н. Хрущёв выступил с  до-
кладом о культе личности. Укажите три любых последствия его выступления.

12  Раскройте смысл понятия «парад суверенитетов». Приведите один историче-
ский факт, конкретизирующий данное понятие применительно к  истории 
России. Приведённый факт не должен содержаться в данном вами опреде-
лении понятия.

13  Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), содержа-
щий информацию о  различиях во внешней политике СССР при Н. Хрущёве 
и М. Горбачёве. Приведите два обоснования этого тезиса. Каждое обоснова-
ние должно содержать два исторических факта (по одному для каждого из 
сравниваемых объектов). При обосновании тезиса избегайте рассуждений 
общего характера.

 Ответ оформите в следующем виде.

Тезис: 
Обоснования тезиса:

1) 

2) 

14  В конце 1980-х гг. в СССР и Польше начался процесс демократизации поли-
тической системы. Используя исторические знания, приведите аргументы 
в подтверждение точки зрения, что данный процесс повлиял на внутреннюю 
политику обоих государств: один аргумент для СССР и  один для Польши. 
При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.

 Ответ запишите в следующем виде.

Аргумент для СССР: 

Аргумент для Польши: 



?

ГЛАВА

II

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
В 1992 — НАЧАЛЕ 2020-х гг.

«Российская Федерация — Россия есть демократическое феде-
ративное правовое государство с республиканской формой прав-
ления».

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина — обязанность государства».

«Носителем суверенитета и единственным источником власти 
в  Российской Федерации является её многонациональный народ».

Из Конституции Российской Федерации

На какие этапы можно разделить историю постсоветской 

России? В чём была особенность каждого из них?

Флаг Российской ФедерацииГерб Российской Федерации
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§ 24 Российская экономика в условиях рынка
  Как в  России происходил переход к  рыночной экономике?  

С какими проблемами страна столкнулась на этом пути?

Представитель Международного 

ва лютного фонда В. Каффенбергер, 

и. о. Председателя Правительства 

России Е. Гайдар и председатель 

Госкомимущества А. Чубайс на аукцио-

не по продаже муниципальных пред-

приятий. Нижний Новгород. 1992 г.

Митинг протеста против аукциона 

приватизации. Нижний Новгород. 

1992 г.

 • Ва́учер

 • Дефо́лт

 • Либерализация цен

 • Олига́рх

 • Приватиза́ция

 • «Финансовые пирамиды»

 • «Челнок»

 • «Шоковая терапия»

РОССИЯ МИР
 • 8 декабря 1991 г. — прекращение 
существования СССР (Беловежские 
соглашения)

 • 1992  г. — начало экономической 
реформы

 • 1992  г. — выпуск приватизационных 
чеков (ваучеров), начало приватиза-
ции госимущества

 • 1998 г. — дефолт, финансовый 
кризис

 • 7 февраля 1992 г.  — подписание 
12  европейскими странами договора 
о создании Европейского союза

 • 1992 г. — XIV съезд Компартии 
Китая (решение об углублении 
экономических реформ)

 • 1997—1998  гг.  — азиатский финан-
совый кризис

 • 1999  г.  — введение общеевропей-
ской валюты  евро

?
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1  Начало радикальных экономических преобразований. Рас-
пад единой страны до предела обострил социально-экономический 
кризис. Но большинство граждан России, несмотря на резкое 
падение уровня жизни, поначалу поддерживало курс на преобразо-
вания. Общество верило обещаниям «реформаторов», что они не 
допустят всеобщей нищеты, а период трудностей будет недолгим.

Б. Ельцин и его команда главной причиной кризиса называли 
неэффективность советской бюрократической системы. Выход 
они видели в тотальном разгосударствлении экономики (передаче 
предприятий в  частную и коллективную собственность) и созда-
нии свободного саморегулируемого рынка (рыночной экономики).

1 ноября 1991 г. Президент Ельцин получил от Съезда народ-
ных  депутатов РСФСР дополнительные полномочия. Было сфор-
мировано Правительство РСФСР, которое Ельцин лично возглав-
лял до июня 1992 г.

Для осуществления реформ была привлечена группа теорети-
ков во главе с Е.  Гайдаром (с июня 1992 г. исполнял обязанности 
Председателя Правительства), не имевших реального опыта ра-
боты в сфере экономики. Гайдар и его команда выдвинули план 

Ельцин 
Борис 
Николаевич
(1931—2007)

Родился на Урале в трудовой семье. Полу-
чив строительное образование, работал 
по специальности на руководящих постах. 
В 1970-х гг. — руководитель Свердловско-
го обкома КПСС. С началом перестройки 
возглавил партийную организацию Моск-
вы. Популярность в народе приобрёл пу-
тём борьбы с привилегиями чиновников. 
Для поддержания имиджа ездил на рабо-
ту на троллейбусе. Открытая манера об-

щения и решительность сделали его  
одним из лидеров перестройки. Был снят 
со своего поста после критики руковод-
ства КПСС за медленные темпы реформ.
После этого вокруг Ельцина начали груп-
пироваться политики, враждебно настро-
енные к союзному Центру и советской 
власти в целом. В 1989 г. избран членом 
Верховного Совета СССР, где стал одним 
из лидеров оппозиционной Межрегио-
нальной депутатской группы. В 1990 г. 
избран Председателем Верховного Сове-
та РСФСР, а 12 июня 1991 г. — первым 
Президентом РСФСР, входившей в состав 
СССР. После распада СССР — Прези- 
дент Российской Федерации. Летом 1996 г. 
переизбран на пост Президента России. 
31  декабря 1999 г. добровольно ушёл 
в отставку.

П О Р Т Р Е Т  Н А  Ф О Н Е  Э П О Х И
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«шоковой терапии» — быстрых и радикальных преобразований. 
Они считали необходимым резко и полностью сломать советский 
экономический строй. Предполагалось, что первоначальное сниже-
ние уровня жизни («шок») быстро сменится улучшением ситуации 
(«терапия», лечение), поскольку «рынок сам всё отрегулирует».

В январе 1992 г. прошла либерализация цен — предприяти-
ям  и участникам торговли было разрешено самостоятельно уста-
навливать цены на товары и услуги. Под контролем государства 
осталась только стоимость продукции естественных монополий, 
электроэнергии и газа. Начался неконтролируемый рост цен:  
в результате гипер инфля ции только в 1992 г. цены выросли в десят-
ки раз, а за весь период реформ — более чем в 10 тыс. раз. Полно-
стью обесценились многолетние накопления людей. Социальные 
выплаты и зарплаты безнадёжно отставали от стоимости жизни.  
Миллионы пенсионеров и работников госпредприятий оказались 
за гранью нищеты.

В январе 1992 г. Ельцин издал указ «О свободе торговли» — 
предприятиям и гражданам было позволено торговать практически 
повсеместно без получения каких-либо разрешений. Потребитель-
ский рынок оживился. В магазинах появились ранее дефицитные 
продукты и бытовые товары. Однако доходов абсолютного боль-
шинства людей хватало лишь на самое скудное пропитание. То-
варный дефицит, таким образом, был преодолён не за счёт уве-

личения производства, а путём резкого 
снижения потребления. На многих пред-
приятиях вместо зарплаты людям выдава-
ли произведённые ими же товары. Сбыть 
их на рынке по справедливой цене было 
практически невозможно.

Одновременно развивался стихийный 
и несистемный импорт. Миллионы людей 
стали заниматься торговлей, в том числе 
поездками за рубеж и обратно, чтобы при-

Митинг в поддержку Президента России Б. Ельци-

на и российского правительства. 1992 г.

 ⬤ Как вы понимаете содержание плаката, изобра-

жённого на фотографии?
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везти и продать зарубежные товары (та-
ких торговцев называли «челноками»). 
В Россию хлынул поток товаров (зача-
стую низкокачественных) из Турции, 
Китая и других стран. От этого постра-
дали отечественные производители.

Заводы перестали получать го су-
дарст венные заказы и средства для раз-
вития. Считалось, что таким образом 
они должны  научиться выживать  
в  условиях свободной конкуренции. 
Однако на практике это привело к от-
сутствию оборотных средств, невоз-
можности оплачивать закупки сырья и 
нехватке денег для выплаты зарплаты 
сотрудникам. Начался тотальный кри-
зис неплатежей, выходом из которого стал натуральный обмен то-
варами между предприятиями (бартер), что резко снизило посту-
пления в бюджет налогов.

Больше всего пострадали предприятия оборонного комплекса, 
машиностроения, электроники. Это отрицательно сказалось на ка-
честве жизни работавших в  этих отраслях миллионов россиян. 
От  резкого снижения финансирования на грани коллапса оказа-
лась социальная сфера: наука, культура, образование, здравоохра-
нение. Впервые за многие десятилетия массовый характер приоб-
рела безработица.

Практически полностью прекратились инвестиции в аграрный 
сектор. Считалось, что сельское хозяйство должно  стать «рыноч-
ным» и развиваться исключительно за счёт част ного предпринима-
тельства, при этом продуманного плана реформ не было. Началась 
поощряемая сверху реорганизация  колхозов и  совхозов в акцио-
нерные общества и фермерские хозяйства. Их реальными соб-
ственниками становились, как правило, бывшие руководители. 
Однако ожидания не оправдались. Колхозы распались, а новым 
акционерам и фермерам не хватало ни средств, ни техники. Всё это 
привело к обрушению поставок продовольствия.

В то же время инициативные граждане пытались создавать соб-
ственные предприятия, главным образом в торговле и в сфере  
услуг. Однако на практике, несмотря на официально провозгла-

Стихийный рынок на одной 

из московских улиц. 1992 г.
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шённый курс на  поддержку частного предпринимательства, ле-
гальный бизнес сталкивался с серьёзными трудностями. Были 
установлены очень высокие налоги. Поэтому бизнесмены зача-
стую предпочитали уходить «в тень», т. е. скрывать доходы от госу-
дарства. При этом теневой бизнес быстро попадал под контроль 
криминальных структур. Это создавало практически идеальные 
условия для роста коррупции.

В результате отмены монополии внешней торговли сверхдо ходы 
от «шоковой терапии» получил транснациональный, прежде всего 
западный, капитал, в том числе за счёт возможности прак тически 
бесконтрольно и по низкой стоимости приобретать сырьевые  
ресурсы. Реальное же производство оказалось нерентабельным.

Рубль на территории России стал свободно обмениваться на 
иностранную валюту. Доллар вытеснил рубль в качестве средства 
накопления. Из-за расхищения государственных средств и резкого 
роста курса доллара у государства не оказалось валютных резервов 
даже для выплаты процентов по своим долговым обязательствам. 
В этих условиях правительство Гайдара, чтобы получить кредиты 

Очередь у обменного пункта валюты  

в Москве. 1994 г.

 ⬤ Предположите, почему в 1990-е гг. был 

высокий спрос на валюту.

Фрагмент полосы газеты «Свободный — 

биржа труда» за август 1994 г.

 ⬤ Проанализировав заголовки данной  

газеты, сделайте выводы о  положении 

на рынке труда в  год, когда она была 

выпущена.
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от Международного валютного фонда, согласилось проводить по-
литику строжайшей государственной экономии. 

Cоциальная цена первого года радикальных реформ оказалась 
чрезвычайно высокой. Введение рыночных отношений помогло 
ликвидировать товарный дефицит и наполнить прилавки. Однако 
товары по-прежнему оставались недоступными для большинства 
людей. Население понесло столь значительные потери, что уровень 
доверия к власти резко упал.

 ⬤ 1. В каком году был издан указ Президента России «О свободе торговли»? 

Каковы были его основные цели? Были ли они, по вашему мнению, достиг-

нуты? 2. Почему курс на радикальное обновление экономики получил назва-

ние «шоковая терапия»? Почему снижался уровень доверия к власти?

2  Ваучерная приватизация. Ещё в 1991 г. в РСФСР был принят 
закон «О приватизации государственных и муниципальных пред-
приятий». Приватизацию (передачу государственного имущества 
в  частную собственность) поручалось провести Госкомимуществу 
России. Его председателем был назначен А. Чубайс.

У подавляющего большинства людей средств для покупки акций 
не бы ло. Поэтому правительство решило выдать каж дому граждани-
ну приватизационный чек (его на западный манер назвали ваучер) 
номиналом 10 тыс. руб., который можно было обменять на акции.

Массовая приватизация началась в августе 1992 г. Авторы ре-
формы утверж дали, что стоимость ваучера соответствует ц ене авто-
мобиля «Волга», но это было обманом. К  концу года его реальная 
цена соответствовала разве что цене нескольких килограммов кол-
басы. Люди просто не знали, что им де-
лать с ваучерами. Под влиянием агрессив-
ной рекламы они продавали их по низким 
ценам так называемым чеково-инвести-
ционным фондам (ЧИФам), связанным 
с  владельцами предприятий, банков или 
лидерами криминальных структур. 

Приватизационный чек (ваучер)

 ⬤ Как можно было использовать данную ценную  

бумагу?
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Плакат «Тысячи пред-

приятий ждут вашего 

выбора. Приватизация». 

1993 г.

Новые хозяева монополизировали рын-
ки, сосредоточившись на финансовых спе-
куляциях, торговле российским сырьём 
и  иностранными товарами широкого по-
треб ле ния. Свободный рынок конкури-
рующих и  эффективных предприятий не 
возник. Производство падало, безрабо-
тица росла.

 ⬤ 1.  Дайте определение понятия «ваучер». 2.  Ка-

кова была основная цель приватизации? Была 

ли она, по вашему мнению, достигнута? 3. Выяс-

ните, как в вашей семье распорядились ваучера-

ми. 4.  Какие последствия имели экономические 

реформы 1992 г.? Существовали ли, на ваш 

взгляд, альтернативные варианты выхода страны 

из экономического кризиса?

3  Положение в экономике России в 1992—1998 гг.: корректи-
ровка курса реформ и появление олигархов.  В декабре 1992 г. 
Съезд народных депутатов России отправил Е. Гайдара в отставку. 
На должность премьер-министра был утверждён В. Черномырдин, 
который сделал ставку на некоторое усиление государственного 
регулирования. 

Однако падение производства и жизненного уровня большин-
ства населения продолжалось. Россия потеряла роль одного из эко-
номических центров мира. В мировом разделении труда Запад уго-
товил нашей стране роль сырьевой периферии. Роль передовых 
и наукоёмких отраслей промышленности в российской экономике 
быстро уменьшалась. Серьёзное значение сохраняли лишь нефте-
газовый комплекс, военно-промышленная и космическая отрасли.

Острейший кризис переживало сельское хозяйство. На пике 
спада, в 1998  г., объём сельхозпроизводства в России составил 
лишь  половину от уровня позднего СССР. Особенно сильным  
был кризис в животноводстве — производство мяса сократилось 
в  2—3 раза. Недостаток продуктов питания покрывался за счёт  
импорта. Закупка продовольственных товаров стала одной из важ-
нейших статей российской внешней торговли.

В ходе проведённых в 1995 г. залоговых аукционов крупные го-
сударственные предприятия, над строительством которых в совет-



285§ 24. Российская экономика в условиях рынка

ские годы трудилась вся страна, были проданы по абсолютно сим-
волическим ценам. Обычно их приобретали частные владельцы, 
близкие к государственной власти. В результате небольшая группа 
собственников, «сливки» российской экономики, приобрела до 2/3 
национальных богатств страны.

Приватизация часто принимала криминальный характер. Вы-
делилось несколько олигархов и стоящих за ними финансово-про-
мышленных группировок, тесно связанных с влиятельным чинов-
ничеством. Оформилась система «олигархического капитализма».

Эти группы установили контроль над наиболее важными отрас-
лями экономики и СМИ. При этом многие предприниматели, не 
веря в сохранность своих средств, стре мились вложить полученные 
в России деньги в зарубежные активы. 

Приватизация 1990-х гг. привела к дальнейшему обнищанию 
большинства населения. Было объявлено, что целью продажи гос-
собственности является формирование слоя легальных собствен-
ников. Однако в реальности это способствовало обогащению уз-
кой прослойки лиц и  «отмыву» нелегально нажитых средств 
дельцами теневой экономики и криминалитетом.

В новой экономической реальности миллионы людей оказа-
лись «лишними». Типичным явлением стало нищенство, вновь по-
явилась беспризорность. Работники многих предприятий месяцами 
не получали зарплату. Выживать им помогали лишь случайные 
подработки, продукты, выращенные на своих огородах. 

Резкие социально-экономические изменения привели к раско-
лу среднего класса. Основная часть интеллигенции, в годы пере-
стройки активно выступавшая за перемены, от реформ проиграла. 
Отсутствие у государства средств на финансирование науки, куль-
туры, образования и здравоохранения поставило учёных, учите-
лей, библиотекарей, музейных работников, врачей на грань выжи-
вания. Это имело тяжёлые последствия для развития культуры. 

Виктор Степанович Черномырдин (1938—2010) 

В 1989 г. возглавил первый в стране госконцерн «Газпром», был 
Председателем Правительства России в 1992–1998 гг., затем — 
послом России на Украине. Прославился афористичностью 
своих высказываний, например: «Курс у нас один – правиль-

ный» или «Мы будем уничтожать наше ядерное оружие 

вместе с Америкой», «Надо же думать, что понимать».
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Резко ухудшилось качество системы здравоохранения и образова-
ния. Смертность всё больше опережала рождаемость. Сократилась 
средняя продолжительность жизни.

Социологические исследования показывали всё более критиче-
ское отношение общества к тогдашней правящей элите. В  1996  г. 
на вопрос: «В чьих интересах действует правительство?»  — 52 % 
респондентов ответили, что в инте ресах отдельных групп, 26 % — 
в интересах богатых и только 4 % — в интересах общества.

Для преодоления кризиса правительство Черномырдина попы та-
лось привлечь инвестиции от крупных иностранных компаний, 
а  также получить кредиты международных организаций. Займы от 
международных финансовых структур удалось получить достаточно 
быстро. При этом их выделение оговаривалось целым рядом условий.

Крупный иностранный бизнес вкладывать деньги в российскую 
экономику не спешил: отпугивали политическая нестабильность, 
высокая коррупция и отсутствие законодательной базы. Однако 
и по мере стабилизации обстановки в России иностранный капи-
тал не стремился вкладывать средства в производственную сферу, 
предпочитая скупать акции наукоёмких предприятий. Это давало 
ему доступ к современным технологиям и перспективным науч-
ным разработкам. Кроме того, западные компании получали воз-
можность в любой момент обанкротить российских конкурентов. 
В первую очередь это коснулось отечественных производителей 
гражданской авиации, электроники, автомобилестроения, обору-
дования для нефтехимии и др.

Правительству Черномырдина к 1997 г. удалось снизить темпы 
инфляции, обеспечить относительную стабильность цен и курса 
рубля. Однако задолженность страны по внутренним и внешним 
обязательствам стремительно возрастала. При этом общее ослаб-
ление экономики сопровождалось ростом влияния олигархов на 
процесс принятия важнейших политических решений.

 ⬤ 1. Чем различался подход к экономическим реформам Е. Гайдара и В. Чер-

номырдина? Чей подход вам кажется более правильным? 2.  Выделите ос-

новные причины, по которым доходы государственного бюджета были недо-

статочными. Какими мерами, по вашему мнению, можно было увеличить 

доходы государственного бюджета в 1990-е гг.?

4  «Олигархический капитализм» и финансовые кризисы. 
Высокопоставленные чиновники были зачастую связаны личными 
интересами с олигархами (бизнесменами и банкирами), которые 
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приобретали госпредприятия. В результате систематической кор-
рупции цены на приватизируемые предприятия искусственно 
занижались. Поступления от приватизации оказались значительно 
меньше ожидаемых. В итоге у государства не хватало средств не 
только для выплаты зарплат работникам бюджетной сферы, пен-
сий и пособий, но и для поддержания рубля. Резкие и внезапные 
обвалы курса национальной валюты чрезвычайно затрудняли 
хозяйственную деятельность.

Правительство России увязло в долгах. Новых займов едва хва-
тало, чтобы выплатить проценты по старым. Особенно тяжёлым 
был долг СССР, который Россия признала своим в полном объёме. 

На состоянии экономики России пагубно сказывалась и её воз-
росшая зависимость от мировых рынков. Мировой финансовый 
кризис 1997—1998 гг. привёл к оттоку капитала из России, что рез-
ко ослабило позиции российской валюты. При этом падали цены 
на нефть и газ, от экспорта которых зависел бюджет России.

Для получения дополнительного дохода были выпущены госу-

дарственные краткосрочные облигации (ГКО) — финансовые 
документы, владельцы которых получали высокие проценты от 
вложенных средств. Высокая норма прибыли привлекла финансо-
вый капитал, в том числе за счёт оттока средств из производствен-
ной сферы. Это стало дополнительным негативным фактором для 
экономики. Вместе с тем резко увеличилась задолженность госу-
дарства по своим обязательствам. Чтобы расплачиваться по ним, 
приходилось выпускать новые ГКО.

Подобные операции с ценными бумагами вели и частные ком-
пании. Как и в случае с ГКО, они строились по принципу «финан-

совых пирамид». Вначале участников мало («остриё пирамиды»), 

Митинг в г. Луге. Ленинградская обл. Апрель 1997 г. 
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затем их число постоянно возрастает, поскольку высокие (значи-
тельно выше экономически обоснованных) проценты привлекают 
всё больше игроков. Таким образом, чтобы выплачивать процен-
ты, требуется постоянное расширение круга покупателей. Рано 
или поздно поток людей, готовых рисковать своими средствами, 
иссякал. Фирма разорялась, оставляя участников игры ни с чем. 
В  1994 г. такие «пирамиды» (АО «МММ», «Властилина», «Хопёр- 
инвест» и др.) начали рушиться одна за другой.

В январе 1998 г. правительство сняло все ограничения на вывоз 
капитала. Вместо инвестиций в экономику огромные средства 
были выведены из страны. По мнению ряда экономистов, это была 
крупная финансовая афера, которая приблизила дефолт — вре-
менный отказ платить по долгам. 

 ⬤ Как вы думаете, почему в 1990-х гг. получили распространение «финансо-

вые пирамиды»?

5  Дефолт 1998  г. и  его последствия.  В апреле 1998 г. указом  
Ельцина В.  Черномырдин был отправлен в отставку. Его преем-
ником стал молодой энергичный управленец, министр энерге-
тики С. Кириенко. Тем временем приближение финансового кри-
зиса становилось всё очевиднее. Доходность по ГКО достигала 
140 %. В  результате на выплату процентов требовались средства, 
превышающие возможности российского бюджета.

Кроме того, на мировых рынках резко упали цены на энергоно-
сители. Это ещё больше усугубило ситуацию, поскольку бюджет 
России все 1990-е гг. был критически зависим и от внешних заим-
ствований, и от продаж нефти.

Расхожим стало выражение «Россия сидит на нефтяной игле».
В августе 1998 г. в условиях стремительно нараставших долгов 

у правительства не осталось другого выбора, как объявить «дефолт 

Вкладчики пытаются вернуть свои день-

ги из банка во время дефолта 1998 г.

В результате дефолта курс рубля по от-
ношению к доллару упал в 3,5 раза:  
с 6 до 21 рубля.

 ⬤ Предположите, какие слои населения 

пострадали от дефолта больше других.
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по обязательствам государства». Государство временно отказалось 
оплачивать долги по ГКО (довольно скоро, впрочем, они были ре-
структурированы и выплачены). Это вынужденное решение стало 
неизбежным последствием:

А) непродуманной финансовой по ли тики, попыток правитель-
ства в 1990-е гг. жить сегодня за счёт завтрашнего дня;

Б) тотальной зависимости бюджета страны от продажи энерго-
ресурсов;

В) крайне неудачной, сделанной по лекалам «западных финан-
совых консультантов» налогово-финансовой системы. Она позволя-
ла «олигархам», захватившим собственность, единолично распоря-
жаться крупнейшими сырьевыми и промышленными компаниями 
России. Кроме того, контролируя основные СМИ и  ТВ-каналы, 
они фактически диктовали власти свою волю, шантажируя её 
уменьшением платежей в бюджет (что грозило экономике крахом) 
и публичной дискредитацией в СМИ;

Г) неспособности руководства страны оперативно изменить эту 
систему, так как все субъекты власти (президент, правительство, 
парламент, региональные руководители) находились во вражде 
и  оппозиции друг к другу, постоянно переходящей в открытое  
публичное (в 1993 г. — вооружённое) противостояние.

Последовало неизбежное — «пирамида» ГКО рухнула. Многие 
частные банки разорились. Биржевой курс рубля, ранее искус-
ственно удерживаемый в рамках так называемого валютного  

коридора, в  течение нескольких дней 
резко упал: с 6 до 21 за доллар.

С другой стороны, в этих условиях 
себестоимость российского производ-
ства в валюте резко уменьшилась. Бо-
лее дешёвая оте чественная продукция 
начала завоёвывать рынки. Новое 
руко водство Центрального банка (его 
председателем был назначен В.  Гера-
щенко) вынужденно отменило валют-
ный коридор и ввело плавающий курс, 
т.  е. рыночный курс рубля. Денежная 
эмиссия была ограничена до размеров, 
не допускающих высокой инфляции, 
были приняты меры по регулированию 
валютного рынка. После того как  

Очередь вкладчиков у одного 

из банков в 1998 г.
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финансовая буря улеглась и рубль стабилизировался, начался рост 
производства. Одновременно на международных рынках начали 
расти цены на нефть. Наполняемость российского бюджета улуч-
шилась. В результате в России начали складываться условия для 
постепенного восстановления экономики. Но для того чтобы до-
биться экономического роста, требовалось изменить саму модель 
развития страны, сложившуюся в 1990-е гг.

Эти задачи страна сможет решать только в начале будущего XXI в.

 ⬤ 1.  Что такое ГКО и зачем они понадобились правительству? Чем закончи-

лась история с «пирамидой» ГКО? 2.  Сформулируйте основные причины 

дефолта, произошедшего в 1998 г. Ответ оформите в тетради в виде схемы. 

3.  Какие меры предпринимались правительством для стабилизации эконо-

мики страны после дефолта 1998 г.?

6  Россия после дефолта. Результаты экономических реформ 
1990-х гг.  «Виновным» в дефолте августа 1998 г. Ельцин назначил 
правительство С.  Кириенко, которое, проработав на самом деле 
лишь несколько месяцев, взяло на себя всю ответственность.

Отправив С.  Кириенко в отставку, Ельцин попытался вернуть 
на пост Председателя Правительства хорошо ему знакомого, дове-
ренного и предсказуемого В.  Черномырдина. Но Госдума отказа-
лась утвердить эту кандидатуру, считая, что именно «команда Чер-
номырдина» в целом несёт ответственность за тяжёлое состояние 
экономики, возникшее задолго до кризиса 1998 г.

В результате новым премьером был утверждён международник, 
опытный политик с безупречной репутацией Е.  Примаков. Рубль 
к этому моменту резко подешевел, импорт сократился. Это усили-
вало позиции отечественных производителей и экспортёров нефти, 

Встреча Председателя Правитель-

ства России В. Путина (слева)  

с ведущими российскими полити-

ками. Слева направо: Е. Прима-

ков, С. Степашин, С. Кириенко, 

В. Черномырдин

 ⬤ В  какие периоды государствен-

ные деятели, изображённые на 

фотографии, возглавляли Пра-

вительство России?
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газа, металла, удобрений. В совокупности с большим кредитом до-
верия от населения это позволило правительству стабилизировать 
обстановку в экономике. Недоброжелатели стали говорить о якобы 
«президентских амбициях» популярного премьера Примакова.

На фоне этих слухов в мае 1999 г. его правительство неожидан-
но было отправлено в отставку. Новым премьером был назначен 
публичный политик с серьёзным опытом работы в силовых струк-
турах С. Степашин.

 ⬤ 1.  Сформулируйте основные результаты развития российской экономики 
в  1990-е гг. Какие из них, по вашему мнению, были отрицательными,  
а  какие  — положительными? Ответ оформите в тетради в виде таблицы. 
2. Как изменилась роль нашей страны в мировой экономике в 1990-е гг. по 
сравнению с предыдущими периодами?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Состояние экономики России в 1992—1999 гг. последовательно 

ухудшалось. Это выразилось как в отрицательных темпах роста, 
так и  в  негативных структурных изменениях, фактически поста-
вивших страну на путь деиндустриализации. Распад СССР, крайне 
болезненный переход к рынку, осуществлённый без анализа воз-
можных последствий, формирование в стране «олигархического 
капитала», рост криминала и коррупции обусловили исключитель-
но высокую социальную цену реформ. В сложившейся критиче-
ской ситуации от политического руководства страны требовалось 
коренное изменение экономической и социальной политики.

 Вопросы и задания
1. Кто такие «челноки» в 1990-е гг.? Почему они появились и чем занимались?
2. Сравните цели, методы, итоги политических и экономических реформ, про-

водимых М. Горбачёвым во второй половине 1980-х гг. и Б. Ельциным в на-
чале 1990-х гг. Укажите, что было общим (не менее трёх общих характерис-
тик), а что — различным (не менее трёх различий).

3. Объясните механизм ваучерной приватизации в России. Были ли у неё поло-
жительные последствия для экономики?

4. С помощью дополнительных источников информации проследите динамику 
экономического развития вашего региона в 1992—1999 гг. (Дайте характе-
ристику средней зарплаты, уровня безработицы и  промышленного разви-
тия.) Ответ представьте в виде электронной презентации.

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Переход к рыночной 
экономике в России (первая половина 1990-х гг.)». Составьте сложный план, 
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в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содер-
жать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из кото-
рых два или более детализированы в подпунктах.

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-
тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-
тия, в правильной последовательности.
1) дефолт в России
2) отставка В. Черномырдина с должности Председателя Правительства
3) начало использования приватизационных чеков (ваучеров)

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «приватизация». Приведите один исторический 
факт, конкретизирующий данное понятие относительно истории России. 

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из воспоминаний Е.  Гайдара. Ответьте на вопрос  
и выполните задания.

«Со 2 января цены на подавляющее большинство товаров (за исклю-
чением хлеба, молока, спиртного, а также коммунальных услуг, транспор-
та и энергоносителей) были освобождены, а регулируемые — повы шены… 
В своих выступлениях накануне либерализации я говорил о предстоящем 
первоначальном повышении цен на 200—300 процентов. В действитель-
ности же в январе их рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 
352 процента».

 ⬤ 1. В каком году произошли описанные в отрывке события? 2.  Укажите не 

менее трёх положений, характеризующих политику «шоковой терапии». 

3.  Приведите не менее трёх объяснений, почему у большинства населения 

России сформировалось негативное отношение к реформе Гайдара.

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. «ШИРЛИ-МЫРЛИ».  Худ. фильм 1995 г., реж. В. Меньшов.

2.  «ОЛИГАРХ». Худ. фильм 2002 г., реж. П. Лунгин.

1
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§ 25 Политическое развитие  
Российской Федерации в 1990-е гг.

  Каковы были особенности формирования политической систе-

мы Российской Федерации?

Здание Верховного Совета Российской 

Федерации. 4 октября 1993 г.

Торжественная церемония 

вступления в должность переиз-

бранного Президента Российской 

Федерации Б. Ельцина. Москва. 

Кремлёвский Дворец съездов. 

1996 г.

 • «Большая семёрка»

 • Гражданское общество

 • Импи́чмент

 • Парламентари́зм

 • Поли́тико-конституцио́нный кризис

 • Президентская власть

 • «Семибанкирщина»

РОССИЯ МИР
 • 12 декабря 1993 г.  — принятие 
Конституции Российской Федерации

 • 1996  г.  — победа на президентских 
выборах Б. Ельцина

 • 31 декабря 1999  г.  — добровольная 
отставка Б. Ельцина с поста  
Президента России

 • 1992, 1996  гг.  — победа  
на президентских выборах в США  
Б. Клинтона

 • 1993—2003 гг.  — нахождение  
на посту председателя КНР  
Цзян Цзэминя

 • 1995  г.  — победа на президентских 
выборах во Франции Ж. Ширака

?
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1  Разработка новой Конституции России. 
Конституция РСФСР пришла в очевидное про-
тиворечие с фактически сложившимся в стране 
общественным строем. Это предопределило 
необходимость проведения конституцион-

ной реформы. Ельцин выступал за создание 
президентской респуб ли ки, где центральной 
фигурой является глава государства.

Для выработки проекта нового Основного 
закона в июне 1993 г. было созвано Конститу-

ционное совещание, в котором приняло участие большинство  
политических организаций. Оно одобрило проект Конституции, 
который значительно расширил полномочия президента.

Парламентарии же считали, что в центре новой политической 
системы должен находиться Верховный Совет. Они не возражали 
против перевыборов парламента, но при условии, что одновремен-
но состоятся и перевыборы президента. Противостояние зашло 
в  тупик: ни президент, ни Верховный Совет не соглашались на 
компромисс. Парламент начал юридическую процедуру по отстра-
нению президента от власти.

 ⬤ 1.  Почему в  России возникла необходимость проведения конституционной 

реформы? 2.  Какие точки зрения сложились об основах политического 

строя в России? Кто был выразителем каждой из них?

2  Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 
ухудшения экономической ситуации. Трагические события 
осени 1993  г. в  Москве.  21 сентября 1993 г. Ельцин подписал 
указ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Феде-
рации». В соответствии с ним Съезд народных депутатов и Верхов-
ный Совет распускались. На декабрь назначались выборы в новый 
парламент и референдум по новой Конституции. Местные Советы 
ликвидировались. Этот указ привёл к острому кризису. По дей-
ствовавшей Конституции роспуск представительных органов вла-

Президент России Б. Ельцин (слева) и Председатель 

Верховного Совета России Р. Хасбулатов на сессии  

Верховного Совета Российской Федерации. 1992 г.
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сти являлся незаконным и автоматически вёл к отстранению пре-
зидента от власти.

Конституционный суд во главе с В.  Зорькиным признал указ 
президента неправомерным. Руководство Верховного Совета во 
главе с председателем Р. Хасбулатовым приняло постановление об 
импичменте Ельцина. Исполняющим обязанности главы государ-
ства был назначен вице-президент Руцкой. Сторонники действую-
щей Конституции, как и в августе 1991 г., собрались у Белого дома 
и построили символические баррикады для защиты Верховного 
Совета. Опасаясь штурма парламента, Руцкой приказал выдать  
части защитников оружие. Ельцин объявил, что стремится огра-
дить москвичей от «вооружённых экстремистов», засевших в Бе-
лом доме, и окружил парламент колючей проволокой и милицей-
скими заслонами. Однако тысячи сторонников парламента 
стремились прорвать блокаду Белого дома.

2 октября в Москве начались организованные сторонниками 
Верховного Совета акции протеста, быстро переросшие в столкнове-
ния с милицией. 3 октября сторонники парламента освободили Бе-
лый дом от блокады и захватили нахо дившееся рядом здание мэрии 
Москвы. Окрылённые успехом, Руцкой и Хасбулатов призвали своих 

Митинг у Парка Горького в Москве про-

тив политики Б. Ельцина. 1992 г.

 ⬤ Как вы понимаете лозунг, изображён-

ный на транспаранте митингующих?

Президент России Б. Ельцин беседует 

с вице-президентом России А. Руцким. 

1993 г.
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сторонников занять Кремль и телевизи-
онный центр в Останкино, чтобы разъ-
яснить населению позицию защит ников 
Конституции. Вооружённые противни-
ки Ельцина на автомобилях выехали 
в Останкино. Но туда уже были перебро-
шены силы специального  назначения, 
верные Ельцину. Произошло столкнове-
ние с применением оружия, сопрово-
ждавшееся человеческими жертвами.

4 октября Белый дом был обст-
релян  из танков. Вспыхнул пожар. 
Спец подразделения вошли в здание 
и договорились о прекращении сопро-
тивления. Вышедших лидеров оппози-
ции, в том числе Руцкого и Хасбулато-
ва, арестовали.

 ⬤ 1.  Назовите различия в подходах к разра-

ботке новой Конституции страны, суще-

ствовавших в 1992—1993 гг. Чем они были вызваны? 2. В чём суть конфлик-

та между исполнительной и законодательной ветвями власти, приведшего 

к трагическим событиям октября 1993 г. в Москве? 3. Почему конституцион-

ный кризис не удалось разрешить мирным путём? Кто вышел победителем 

из этого кризиса?

3  Конституция России 1993 г. и её значение.  Завершение воору-
жённого противостояния в Москве, которое удалось погасить 
без  перерастания в гражданскую войну, позволило Ельцину и  его 
сторонникам добиться принятия  нового Основного закона. 
12  декабря 1993 г. было проведено всенародное голосо вание, 
в котором приняло участие около половины граждан России. Боль-
шинство одобрило новую Конституцию.

Конституция передала исполнительную власть в руки прези-
дента и правительства, а законодательную — Федеральному собра-
нию (парламенту), состоящему из двух палат — Совета Федерации, 
формируемого из представителей регионов, и Государственной 
думы, избираемой на всеобщих выборах.

Президентская власть существенно укрепилась. Президент  
получил полномочия издавать указы, имеющие силу закона, одна-

Здание Верхового Совета 

России после штурма. 

Октябрь 1993 г.
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ко впоследствии они должны были 
утверждаться Думой. Устанав ливался 
следующий порядок принятия зако-
нов: обсуждение и утверждение в Думе, 
затем утверждение в Совете Федерации. Одобренный законопро-
ект поступает президенту. После подписания президентом закон 
вступает в силу.

Высшими органами судебной власти становились Верховный 
и Конституционный суды.

По Конституции Россия является федерацией, в рамках кото-
рой предусматривается широкая автономия регионов.

Одновременно с референдумом по Конституции прошли выбо-
ры в новую Государственную думу. Половина депутатов избиралась 
по пропорциональной системе (по пар тийным спискам), а поло-
вина — по мажоритарной (по избирательным округам). Почти  
четверть голосов по пропорциональной системе получила оппо-
зиционная Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 
во главе с В. Жириновским. Далее следовал проправительственный 
блок «Выбор России» во главе с Е. Гайдаром. 

Первым председателем Государственной думы стал один из руко-
водителей Аграрной партии, компромиссная фигура — И. Рыбкин.

Принятие Конституции Российской Федерации в 1993 г.  —  
событие исторического значения. Она стала фундаментом и одно-

На избирательном участке во время голосова-

ния за проект Конституции и выборов депутатов.  

12 декабря 1993 г.

Военнослужащие ВДВ России на избира-

тельном участке. Выборы в Государ-

ственную думу 17 декабря 1995 г.

 ⬤ О чём может свидетельствовать размер 

избирательного бюллетеня, который 

использовался для избрания депутатов 

Государственной думы в 1995 г.?
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временно инструментом строительства современного Российско-
го государства.

 ⬤ 1.  Какие политические партии прошли в Государственную думу в 1993 г.? 

2. Используя текст Конституции России и учебник, перечислите положения, 

которые, на ваш взгляд, являются наиболее важными. Почему вы так счита-

ете? 3. Составьте в тетради схему «Высшие органы государственной власти 

Российской Федерации по Конституции 1993 г.».

4  Российская многопартийность и становление современного 
парламентаризма. Указом президента Ельцина в сентябре 1991 г. 
деятельность КПСС на территории РСФСР была запрещена.  
В 1993 г. возникла Коммунистическая партия Российской Федера-
ции (КПРФ), которую возглавил Г.  Зюганов. На тот момент она 
стала самой массовой политической партией страны. Фракция 
КПРФ в Государственной думе в 1990-е гг. была одной из самых 
многочисленных. 

Значительным влиянием в начале 1990-х гг. пользовались партии 
и движения либерального толка. Наиболее крупными из них были 
последовательно сменявшие друг друга «Выбор России», «Демокра-
тический выбор России», Союз правых сил. По мере ухудшения 
экономической ситуации, особенно после кризиса 1998 г., большин-
ство населения страны стало скептически относиться к  либераль-
ным идеям, которые ассоциировались со  снижением жизненного 
уровня, утратой геополитических позиций нашей страны.

Свой устойчивый электорат — избирателей, поддерживающих 
её на всех выборах, сумела найти ЛДПР во главе с В. Жири новским, 
выступавшая одновременно с антикоммунистических и  государ-
ственнических позиций.

Предпринимались попытки создания центристских политиче-
ских партий и движений («Наш дом — Россия»). 

Государственная дума являлась одним из важнейших элемен-
тов  новой политической системы. Выборы в Госдуму проходили 
в  1993, 1995 и 1999 гг. Начиная с  1995 г. Дума избиралась сроком 
на четыре года.

В соответствии с Конституцией Дума утверждает Председателя 
Правительства, назначает главу Центрального банка, утверждает 
федеральный бюджет. Однако главной является законотворческая 
деятельность. В течение 1990-х  гг. в Думе были приняты законы  
по вопросам государственного строительства, социально-эконо-
мического развития и обороны, экологии и бюджетной политики, 
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национальной безопасности и  др., а также 
важные для общества Гражданский, Уго-
ловный, Семейный и Налоговый кодексы.

Дума состоит из 450 депутатов. 
Противостояние президента Ельцина 

и оппозиционных политических партий от-
ражалось на ходе законотворческой дея-
тельности Государственной думы. Многие 
законопроекты правительства годами от-
клонялись, политические дебаты мешали 
принятию необходимых законов.

 ⬤ В какие годы в России проходили выборы  

в Государственную думу? 

5  Президентские выборы 1996  г. Боль-
шим событием в политической жизни 
страны стали президентские выборы 1996 г. 
Авторитет Ельцина был крайне низок. 
В  ходе предвыборной кампании сторон-
ники президента сделали ставку на передо-
вые ин формационные технологии и агрес-
сивную кампанию в СМИ. День и ночь 
телевидение и ряд наиболее влиятельных 
печатных изданий убеждали избирателей, 
что в случае поражения Ельцина к вла-
сти  вернутся коммунисты, и не жалели  
красок для живописания предстоящих 
в  этом случае ужасов и  потрясений. Ельцина поддержали и семь 
крупнейших олигархических финансовых групп России («семи-

банкирщина»), которые обеспечили финансирование его избира-
тельной кампании.

В выборах участвовали 11 кандидатов. Во второй тур вышли 
Ельцин и Зюганов, победу в котором одержал Ельцин.

 ⬤ Каково значение президентских выборов 1996 г.?

 ⬤ В  чём схожесть этих предвыборных агитационных 

материалов? К чему они апеллируют?

Плакат «Выбирай 

серцем» в поддержку 

Б. Ельцина. 1996 г.

Листовка «Я верю 

в тебя, Россия.  

Г. А. Зюганов». 1996 г.
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6  Результаты политического развития России в 1990-е гг. 
Отставка президента Ельцина.  Главным итогом политического 
развития России в 1990-е гг. стало формирование новой политиче-
ской системы, основанной на принципе разделения властей. Был 
возрождён российский парламентаризм. Началось формирование 
системы местного самоуправления. Важным фактором политиче-
ской системы России стала многопартийность.

Вместе с тем к концу 1990-х гг. центральная власть в стране 
оставалась слабой и малоэффективной. В ряде регионов страны 
действовали законы, противоречащие Конституции.

Слабой оставалась и экономика. Её зависимость от иностран-
ного капитала подрывала национальный суверенитет страны. 
В  1995 г. Думой был принят пролоббированный зарубежными 
транснациональными корпорациями закон «О соглашениях о раз-
деле продукции». Это был кабальный закон. В соответствии с ним 
нефть и газ России, добываемые иностранными компаниями, по 
сути, принадлежали им. 90 % выручки от продажи этого сырья шло 
в карман западным владельцам. Только при вступлении в должность 
Президента России В. Путина такая практика была отменена.

В тяжелейшем положении оказалась армия. Единый ВПК прак-
тически перестал существовать. Поставки в войска новой техники 
и вооружений стали единичными. Денежное довольствие офицерам 
выплачивалось несвоевременно, а его размер приблизился к  про-
житочному минимуму. Престиж военной профессии резко упал.

В отдельных регионах набирал силу сепаратизм. Создалась  
реальная угроза территориальной целостности страны. Необходи-
мы были срочные шаги по укреплению системы государственной 
власти, обеспечению единства Российской Федерации и возмож-
ности её суверенного развития. Ещё во время избирательной кам-
пании 1996 г. Б. Ельцин перенёс инфаркт. Несмотря на победу на 
выборах, в дальнейшем его возможность полноценно выполнять 
обязанности главы государства постоянно снижалась.

В 1998—1999 гг. наблюдалось неуклонное падение доверия населе-
ния к власти. Ситуация обострилась, когда возобновились масштаб-
ные боевые действия на Северном Кавказе, а в Москве и ряде других 
городов произошли крупные теракты. Становилось очевидным, что 
необходим коренной пересмотр всей стратегии развития страны.

31 декабря 1999 г. Президент России Б. Ельцин объявил о до-
срочном сложении с себя полномочий главы государства. Объяс-
няя необходимость этого шага, он отметил: «Россия должна войти 
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в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, 
с новыми, умными, сильными, энергичными людьми».

Исполняющим обязанности главы государства стал Председа-
тель Правительства В.  Путин. Досрочные президентские выборы 
были назначены на 26 марта 2000 г.

 ⬤ Сформулируйте основные результаты политического развития России 

в 1990-е гг. Какие из них вы считаете положительными, а какие — отрица-

тельными?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Важнейшими задачами в  1990-е гг. для России стали необхо-
димость создания нового конституционного строя, сохранение 
территориальной целостности Российской Федерации, обеспече-
ние единства российского общества и гарантии суверенного разви-
тия страны.

 Вопросы и задания
1. Проанализируйте фотографии, размещённые в начале параграфа. Какая из 

них в наибольшей степени иллюстрирует политико-конституционный кризис 
начала 1990-х гг.? Свой ответ аргументируйте.

2. Какие экономические и социальные причины легли в основу политико-кон-
ституционного кризиса начала 1990-х гг.?

3. Какая Конституция действовала в России до принятия в 1993 г. новой Кон-
ституции? Как в ней разграничивались полномочия президента и Верховно-
го Совета? Был ли политико-конституционный кризис неизбежен?

4. Какой вариант выхода из сложившегося политико-конституционного кризи-
са предлагался при посредничестве Патриарха Московского и  всея Руси 
Алексия II?

5. Как изменилась система высших органов государственной власти в  России 
в результате политико-конституционного кризиса начала 1990-х гг. и приня-
тия новой Конституции в  1993  г.? Какая форма правления установилась 
в России?

6. Проанализировав текст Конституции 1993 г., выпишите в тетрадь основные 
права и обязанности граждан России.

7*. С помощью дополнительных источников информации проанализируйте ра-
боту Государственной думы первого и второго созывов. Какие политические 
силы в ней были представлены? Какие важнейшие законы, по вашему мне-
нию, были приняты Государственной думой в  этот период? Какие депутаты 
были избраны в состав Государственной думы от вашего региона? С какими 
законодательными инициативами они выступали?
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Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-
тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-
тия, в правильной последовательности.
1) принятие действующей Конституции России
2) отставка Б. Ельцина с поста Президента России
3) арест лидеров Съезда народных депутатов и Верховного Совета
4) выборы в Государственную думу второго созыва

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «парламентаризм». Приведите один исторический 
факт, конкретизирующий данное понятие относительно истории России. При-
ведённый факт не должен содержаться в данном вами определении понятия.

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из указа. Выполните задание и ответьте на вопросы.

«В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угро-
жающая государственной и общественной безопасности страны.

Прямое противодействие осуществлению социально-экономических 
реформ, открытая и  повседневно осуществляемая в  Верховном Совете 
обструкция политики всенародно избранного Президента... попытки не-
посредственного осуществления функций исполнительной власти вместо 
Совета Министров со всей очевидностью свидетельствуют о  том, что 
большинство в Верховном Совете Российской Федерации и часть его ру-
ководства открыто пошли на прямое попрание воли российского народа, 
выраженной на референдуме…

Прошу граждан России поддержать своего Президента...».
 ⬤ 1. Укажите имя Президента России, подписавшего данный указ. 2. Конфликт 

между какими органами власти описан в  данном отрывке? К  каким ветвям 

власти они относятся? 3. Каковы были итоги данного противостояния?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. «БЛОКПОСТ».  Худ. фильм 1998 г., реж. А. Рогожкин.

2. «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».  Худ. фильм (4 серии) 2006 г., реж. А. Малюков.

3. «ТИХАЯ ЗАСТАВА».  Худ. фильм 2011 г., реж. С. Маховиков.

4.  ВЕХИ ИСТОРИИ БАНКА РОССИИ (Центрального банка)

4
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§ 26 Межнациональные отношения  
и национальная политика в 1990-е гг.

  Какие проблемы существовали в вопросах построения федера-

тивного государства в 1990-е гг.?

С 31 декабря 1994 г. по 

6 марта 1995 г. продолжал-

ся штурм Грозного — одно 

из ключевых событий 

Первой Чеченской войны 

(1994—1996)

Председатель Верховного Совета Рос-

сии Р. Хасбулатов, Президент России 

Б. Ельцин и Председатель Кон сти ту ци-

он но го суда России В. Зорькин (слева 

направо) перед подписанием Федера-

тивного договора. 1992 г.

 • Исламский фундаментали́зм

 • Терроризм

 • Федерати́вный договор

РОССИЯ МИР
 • 1992  г.  — подписание Федеративного 
договора

 • 1994 г.  — подписание договора 
Российской Федерации с  Татарста-
ном; начало военно-политического 
кризиса в  Чеченской Республике

 • 1993  г. — разделение единой 
Чехословакии на Чехию и Словакию

 • 1995 г. — соглашение о прекращении 
огня в  Боснии и  Герцеговине

?
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1  Народы и регионы России после распада СССР. Федератив-
ный договор.  В канун президентских выборов 1991 г. Б.  Ельцин 
призвал руководителей регионов брать как можно больше самосто-
ятельности и заключить Федеративный договор. Это дало ему 
поддержку на выборах, но вместе с тем привело к усилению сепа-
ратистских тенденций.

В некоторых республиках были изданы собственные законы 
в нарушение Конституции России. 

В конце 1991 г. так называемый конгресс чеченского народа 
провозгласил независимую Чеченскую Республику Ичкерия и за-
явил о её выходе из состава России. Сепаратисты захватили нахо-
дившиеся на территории региона армейские склады.  

В Татарстане в противовес Верховному Совету Республики  
Татарстан был созван «курултай татарского народа». В начале фев-
раля 1992 г. он незаконно провозгласил государственную независи-
мость. Страна оказалась на грани распада. 

Это поставило перед центральной властью задачу ускорить  
заключение Федеративного договора. Речь шла о предоставлении 
национальным регионам широких прав при чётком разграничении 
полномочий. Федеративный договор и отдельные соглашения были 
подписаны в марте 1992 г. представителями всех регионов, кроме 
Татарстана и Чечни.

Федеративный договор продолжил действовать после принятия 
Конституции 1993 г., при этом оговаривалось, что Основной закон 

Президент Республики Татарстан М. Шай-

миев (слева) и Президент России Б. Ельцин 

во время церемонии подписания догово-

ра о разграничении полномочий между  

органами государственной власти России  

и Татарстана. 1994 г. 

Документ дал региону исключительное пра-
во распоряжаться землёй и ресурсами, созда-
вать систему госорганов, формировать бюд-
жет, иметь своё гражданство и участвовать 
в международных от ношениях. Впоследствии 
договоры с Центром заключили ещё 45 реги-
онов. 31 августа 2000 г. Президент России 

В.  Путин назвал несоответствие федеральных и  местных законов «миной за-

медленного действия», которая должна быть «изъята и уничтожена».
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имеет приоритет. Конституция закрепила основные принципы  
федеративного устройства: государственную целостность России, 
единство системы государственной власти, разграничение полно-
мочий между федеральной властью и субъектами Федерации, рав-
ноправие проживающих в ней народов. Законы субъектов Федера-
ции не могут противоречить федеральным законам.

После принятия Конституции с субъектами были подписаны 
двусторонние договоры о разграничении предметов ведения и пол-
номочий. Однако и позднее некоторые регионы продолжили вклю-
чать в  свои конституции и уставы положения, противоречащие 
Конституции России.

Так, тогдашнее руководство Чечни выбрало курс на конфронта-
цию, отказавшись от заключения любых договорённостей. Ситуа-
цией в Чечне воспользовались исламские фундаменталисты 
и террористы. Центральная власть постепенно склонялась к сило-
вому решению «чеченской проблемы».

 ⬤ 1. Почему в начале 1990-х гг. усилились сепаратистские настроения? 2. Что 

такое Федеративный договор? 3. Каковы принципы федеративного устрой-

ства России согласно Конституции 1993 г.? 4. Какие противоречия существо-

вали между Центром и регионами? В чём были причины этих противоречий?

2  Военно-политический кризис в  Чеченской Республике. 
Законный парламент Чеченской Республики был разогнан. Рос-
сийские правоохранительные органы не имели возможности дей-
ствовать на территории региона. Власти Ичкерии смотрели сквозь 
пальцы на захват заложников, финансовые махинации, терроризм, 
контрабанду. Здесь скрывались уголовники и террористы, совер-
шавшие набеги на другие регионы России.

Часть территории Чечни отказалась подчиняться мятежному 
генералу Д.  Дудаеву, провозгласившему себя президентом Ичке-
рии. Российское руководство поддержало чеченскую оппозицию. 
Летом 1994 г. в республике началась гражданская война. На требо-
вание Москвы сдать всё оружие последовал отказ. В этих условиях 
было принято решение о вводе в Чечню Российской армии.

В декабре 1994 г. российские войска двинулись на Грозный. 
Российское командование во главе с министром обороны П. Грачё-
вым плохо подготовилось к ведению военных действий. Грозный 
удалось взять только после ожесточённых боёв, в которых Россий-
ская армия понесла большие потери.

Несмотря на то что к весне 1995 г. над большей частью Чечни 
был установлен контроль федеральных властей, война затяну-
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лась  — дудаевцы перешли к террору. Они хорошо ориентирова-
лись в горах и пользовались поддержкой части местного населе-
ния. В июне 1995 г. группа террористов во главе с  Ш.  Басаевым 
скрытно проникла в город Будённовск в  Ставропольском крае. 
Они согнали более 1,5 тыс. жителей в городскую больницу и в об-
мен на их освобождение потребовали вывести войска из Чечни. По 
официальным данным, в  результате теракта погибли 129 человек, 
сотни были ранены. После шести  дней переговоров, в которых 
участ вовал лично Черномырдин, была достигнута договорённость, 
что боевики освободят заложников и возвратятся в Чечню. 

В конце 1995 г. боевые действия возобновились. В апреле 1996 г. 
Дудаев был уничтожен в результате специальной операции. Однако 
в августе того же года отряды боевиков под командованием А. Мас-
хадова сумели захватить бо́льшую часть Грозного, а также Аргун 
и  Гудермес. После этого в Хасавюрте между полномочным пред-
ставителем президента А. Лебедем и Масхадовым было заключено 
перемирие. По его условию российские войска выводились из Чеч-
ни; статус республики оставался не уре гу ли ро ван ным.

Реальная власть оказалась в руках полевых командиров, кото-
рых активно поддерживали международные террористические  
организации. Это было выгодно Западу, поскольку вело к дальней-

шему ослаблению России. В западных 
СМИ развернулась широкая кампания 
в поддержку чеченских сепаратистов.

В Чечне насаждался ислам самого 
радикального толка. Террористы прак-
тиковали захват заложников, при этом 
постоянно получая значительную фи-
нансовую помощь из-за рубежа.

В августе 1999 г. отряд Басаева 
вторгся в Дагестан. Целью было объяв-
лено создание «исламской республи-
ки». Однако местные жители воспри-
няли это как агрессию. В её отражении 
активно участвовали не только феде-
ральные силы, но и местные ополчен-
цы. Совместными силами нападавшие 
были разбиты. Вскоре после этого по-
следовала новая серия террористиче-
ских актов, в том числе в Москве. 

Медицинские сотрудники 

и пациенты больницы 

Будённовска, захвачен-

ные группой боевиков. 

1995 г.
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В октябре 1999 г. российские войска снова вошли в Чечню. Всю 
ответственность за операцию взял на себя молодой премьер В. Пу-
тин. Бое ви ки несли большие потери. В начале 2000 г. был взят 
Грозный. Части боевиков удалось уйти, но в целом в ситуации про-
изошёл перелом. Большинство жителей Чечни не хотели больше 
терпеть беззаконие, терроризм, разруху. Федеральный центр и ав-
торитетные лидеры Чечни вышли на путь примирения и развития 
республики в составе России.

 ⬤ 1.  Назовите причины, побудившие к силовому решению чеченской пробле-

мы? Какими были его итоги? 2.  В чём суть Хасавюртовских соглашений 

1996 г.? 3. Выделите основные этапы военно-политического кризиса в Чечне.

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
В 1990-е гг. удалось сохранить целостность России, утвердить 

новые принципы федеративного устройства страны. Однако разре-
шить целый ряд противоречий в условиях тяжёлого экономическо-
го кризиса было невозможно. События в Чечне привели к трагиче-
ским последствиям, преодоление которых потребовало больших 
жертв. По-прежнему была актуальной задача сохранения террито-
риальной целостности нашей страны.

 Вопросы и задания
1. Какие типы субъектов входят в состав России? К какому типу субъектов от-

носится ваш регион?
2. Какие цели преследовали чеченские сепаратисты?
3. С помощью дополнительных источников информации выясните роль зару-

бежных стран в чеченском кризисе. Какие страны оказывали помощь сепа-
ратистам? В чём она заключалась?

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 
Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-
тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-
тия, в правильной последовательности.
1) договор о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным 
Центром
2) соглашение в Хасавюрте о выводе федеральных войск из Чечни
3) подписание Федеративного договора

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?
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§ 27 Повседневная жизнь в 1990-е гг.
  Какие изменения произошли в структуре российского об щества 

и условиях жизни различных групп населения в 1990-е гг.?

Нищий просит милостыню. Москва. 

1990-е гг. 

В  начале 1990-х гг. обыденным явле-
нием стало попрошайничество. Инва-
лиды, старики просили милостыню 
на улицах городов. Многие из них 
были «профессиональными нищи-
ми»  — членами групп, получав-
ших  прибыль за счёт человеческого 
сострадания. 

Вещевой рынок в Лужниках. Москва. 

1997 г.

В 1992—2011 гг. в спорткомплексе «Луж-
ники» действовал вещевой рынок. Он  
мешал работе спортивных сооружений, 
постоянно фигурировал в криминальных 
новостях, вокруг него образовывалось 
огромное количество мусора, газоны 
были вытоптаны, тысячи крыс хозяйни-
чали в Лужниках по ночам. Подобная 
практика была и в других городах по всей 
стране.

 • Социальное расслоение

 • «Новые русские»

 • «Финансовые пирамиды»

 • Вещево́й рынок

РОССИЯ МИР
 • 1993  г. — принятие постановления  
о свободном выезде граждан  
за рубеж

 • 1994 г.  — крах крупнейшей  
«финансовой пирамиды» «МММ»

 • 1995  г.  — вступление в  силу  
Шенгенского соглашения об упроще-
нии паспортно-визового контроля  
на границах ряда государств  
Европейского союза

?



309§ 27. Повседневная жизнь в 1990-е гг.

1  Численность и доходы населения. Социальное расслоение. 
 Стремительное падение уровня жизни привело к крайне неблаго-
приятным демографическим последствиям. С 1992 г. смертность 
стала устойчиво превышать рождаемость.

По данным Росстата, в 1990-е гг. численность населения Рос-
сии сократилась на 3 млн человек — до 145 млн. Средняя продол-
жительность жизни составила у мужчин — 58 лет, у женщин — 
68 лет (на 10 лет меньше, чем в Западной Европе).

Стремительными темпами шло социальное расслоение. За 
чертой бедности оказалось 40 % населения страны. Начал форми-
роваться незначительный по численности слой собственников, 
в том числе из среды криминалитета и коррумпированного чинов-
ничества, которых называли «новыми русскими». 

Большую популярность среди населения приобрели подержан-
ные легковые автомобили зарубежного производства, в том числе 
с правым рулём. Они стоили недорого, собственное автопроизвод-
ство в 1990-е гг. сократилось, автомобили производились более низ-
кого качества в сравнении с советскими стандартами. В 1990-х гг. 
появились мобильные телефоны и пейджеры, плееры и видеокамеры.

Социально-экономическая ситуация существенно различалась 
в зависимости от региона. Более высокие доходы населения там, 
где производилась экспортная (главным образом сырьевая) про-
дукция: Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Тюменская обл. 
и др. В других областях (Северо-Запад, Урал, Центральное Нечер-
ноземье), где традиционно развивались предприятия машиностро-
ительной и оборонной отраслей, ситуация была принципиально 
иной. Зарплаты были минимальными и  выплачивались с боль-
шими задержками. В особенно тяжёлом по ложении оказались  
регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Систематический 
характер приобрёл отток населения — люди уезжали в более благо-
получные районы страны и крупные города.

Росла безработица. Её максимальный уровень был отмечен 
в конце 1990-х гг. — 13 % экономически активного населения. 

Почти на треть сократилось строительство жилья. Практика 
предоставления бесплатных квартир тоже почти прекра тилась. 
Процесс приватизации сопровождался массовыми махинациями 
и мошенничеством. Люди, потерявшие работу, зачастую станови-
лись бездомными. В начале 2000-х гг. их численность составляла 
4 млн человек.
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В то же время в столице и крупных городах началось возведение 
домов на средства, полученные от будущих владельцев. Новые 
квартиры были более современными, просторными и комфортны-
ми. Приметами времени стали стальные двери в квартирах, много-
численные шлагбаумы и заборы вокруг жилых домов, установлен-
ные системы сигнализации. По всей стране резко возросло 
количество охранников и частных охранных предприятий.

Рыночные реформы изменили рацион питания россиян. Здо-
ровое и сбалансированное питание было доступно лишь 20 % на-
селения. В структуре потребления снизилась доля продуктов, бога-
тых животным белком (мяса, рыбы, молока и яиц), возросла доля 
картофеля и круп. Такая ситуация неизбежно сказывалась на здо-
ровье малообеспеченных людей, в первую очередь пожилых.

Цены на ряд товаров, в особенности 
на импортную бытовую технику, понача-

Жилой микрорайон «Синяя птица». 

Северное Бутово. Москва. 1998 г. 

Этот жилой комплекс носил характер 
нетиповой застройки по индивидуаль-
ному проекту и не тиражировался впо-
следствии.

 ⬤ Как изменился внешний облик жи-

лых домов, строившихся в 1990-е гг., 

по сравнению с домами, возведённы-

ми в предыдущие периоды?

Вкладчики «МММ» у офиса компании. Москва. 

1994 г. 

Принцип работы этой и других «финансовых пира-
мид» был прост: обещая баснословные проценты 
(стоимость «акций» «МММ» первоначально ежеме-
сячно удваивалась), они привлекали огромное число 
вкладчиков. Но рано или поздно мыльный пузырь ло-
пался, люди оставались ни с чем.

 ⬤ Почему жители России в  1990-е  гг. вкладывали 

средства в «финансовые пирамиды»?
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лу были очень высокими. В 1993 г. стоимость цветного телевизора 
достигала нескольких месячных зарплат учёного. Однако по мере 
исчезновения товарного дефицита и насыщения рынка цены на 
эти категории продукции стали снижаться. Покупатель становился 
более взыскательным.

В стремлении улучшить материальное положение простое насе-
ление вкладывало свои скромные сбережения в валюту (курс ко-
торой постоянно рос) и в «финансовые пирамиды». Наиболь-
шую известность получили «МММ» (сумевшая привлечь средства 
10  млн человек) и «Властилина». Их крах привёл уже ко второму 
за  годы реформ лишению населения сбе режений. После дефолта 
1998 г. ситуация ещё более обострилась. 

Массовый характер приобрело уклонение от уплаты налогов. 
Нехватка средств в бюджете привела к деградации системы пенси-
онного обеспечения. Реальный размер пенсий составлял лишь 
треть от уровня 1990 г. Поэтому к началу 2000-х гг. возникла необ-
ходимость проведения новой пенсионной реформы.

 ⬤ 1.  Какие демографические изменения произошли в России в начале 

1990-х гг.? В чём заключались причины этих изменений? 2. Что стало причи-

ной падения доходов населения в 1990-е гг.?

2  Досуг и туризм. Досуг людей изменился. Они стали гораздо 
реже посещать книжные магазины и библиотеки, которые закры-
вались либо перепрофилировались. Количество издававшихся книг 
увеличилось в разы, но одновременно обвальным стало сокраще-
ние тиражей литературных и научно-популярных журналов.

Росло число молодёжи, занимающейся силовыми видами спор-
та в клубах боевых искусств. Нередко вокруг таких клубов форми-
ровались криминальные группы.

Система кинопроката в масштабах всей страны была развалена. 
Здания кинотеатров оказались в руках частных владельцев, в них 
открывались торговые центры, мебельные салоны и ночные клубы. 
В  последних оставшихся кинотеатрах 90 % репертуара составляли 
низкокачественные зарубежные фильмы (категории «В»).

Вместо домов культуры открывались коммерческие магазины, 
видеосалоны, компьютерные игровые залы. По мере развития  
Интернета росла численность интернет-кафе.

Хотя посещаемость театров сохранилась на прежнем уровне, но 
господдержка резко снизилась, билеты стоили дёшево (дорогие 
никто бы не покупал).
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Выезд за границу стал свободным. У обеспеченных людей  
популярными стали поездки в зарубежные страны. Наиболее вос-
требованными направлениями отдыха были Турция и Египет.  
Организованный туризм внутри России, как познавательный, так 
и санаторно-курортный, практически полностью сошёл на нет.

 ⬤ 1. Как изменился досуг россиян в 1990-е гг.? Какие появились новые формы 

досуга?  2.  Как присвоение населённому пункту статуса «исторический го-

род» влияло на его туристический потенциал?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Повседневная жизнь россиян в 1990-е гг. отражала переходный 
характер эпохи. Перемены в экономике сказывались на уровне до-
ходов различных групп населения, их образе жизни, формах орга-
низации досуга.

 Вопросы и задания
1. Проиллюстрируйте конкретными примерами следующий тезис: «В России 

в 1990-е гг. выросло социальное расслоение».
2. С помощью дополнительных источников информации узнайте о крупнейших 

финансовых пирамидах, существовавших в  России в  1990-е  гг. На чём был 
основан их принцип? Разработайте памятку, в  которой бы содержались  
рекомендации, как не попасть в подобную финансовую организацию.

3. Составьте рацион питания среднестатистического россиянина в  1990-е  гг. 
Какие изменения он претерпел по сравнению с предыдущим историческим 
периодом? Что на это повлияло?

4. Какова была структура доходов и расходов вашей семьи в 1990-е гг.? Кос-
нулись ли членов вашей семьи задержки заработной платы в этот период? 

5. Расспросите людей старшего поколения, как был организован их досуг 
в 1990-е гг. Какую роль в нём играло телевидение? Какие из телевизионных 
передач им запомнились больше всего?

6. С помощью дополнительных источников информации выясните, как измени-
лась численность населения в  вашем регионе в  1990-е  гг. Как изменился 
состав населения (возрастной, социально-классовый, по уровню образова-
ния и т. д.)? Какие факторы привели к таким изменениям?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?
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§ 28 Россия и мир. Внешняя политика  
Российской Федерации в 1990-е гг.

  Каковы были международное положение и  новые приоритеты 

внешней политики России в 1990-е гг.?

Президент России Б. Ельцин (спра-

ва) и президент США Б. Клинтон во 

время встречи в Хельсинки. Фин-

ляндия. 1997 г.

Митинг на Васильевском спуске близ 

Кремля в Москве против агрессии НАТО 

в Югославии. 1999 г.

 • Азиатско-Тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество (АТЭС)

 • «Большая восьмёрка»

 • Договор о  коллективной  
безопасности

 • Договор между Россией и США 
о дальнейшем сокращении  
и  ограничении стратегических 
наступательных вооружений 
(СНВ-2) 

 • Расширение НАТО на восток

РОССИЯ МИР
 • 1993  г. — подписание Договора 
СНВ-2 между Россией и США

 • 1999  г.  — Договор о  создании 
Союзного государства России  
и  Белоруссии

 • 1997  г.  — передача Гонконга  
Китаю

 • 1999  г.  — агрессия НАТО в Югосла-
вии; присоединение к НАТО Венгрии, 
Польши, Чехии

?
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1  Новое место России в мире. Россия как правопреемник СССР 
сохранила статус ядерной державы и место среди постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН. Наша страна приняла на себя обя-
зательства по уплате всех внешних долгов бывшего Союза.

При этом в целом геополитическое положение нашей страны 
значительно ухудшилось. На западе границы на сотни километров 
были отодвинуты вглубь страны. Фактически они вернулись к гра-
ницам середины XVII  в. По периметру вместо прежнего «пояса 
безопасности» из дружественных стран возникли новые угрозы. 
Они были связаны с приходом к власти в  некоторых странах  
Восточной Европы, а также в постсоветских государствах (Эсто-
нии, Латвии, Литве и др.) политиков-националистов, враждебно 
настроенных к России и русскоязычному населению.

Серьёзный удар был нанесён по обороноспособности страны. 
Наиболее боеспособные силы Советской Армии находились вдоль 
границы СССР. Их современное оружие и техника перешли в руки 
новых соседей России. Военно-морской флот лишился хорошо 
оборудованных баз в Эстонии, Латвии, Литве, на Украине, в Гру-
зии, Азербайджане, Туркмении.

Была разрушена единая система противовоздушной и противо-
ракетной обороны, демонтированы станции раннего обнаружения 
средств ракетного нападения вероятного противника. Единый 
ВПК перестал существовать. К середине 1990-х гг. доля новейшей 
техники в Российской армии составляла не более 20 %.

В результате неподготовленного вывода российских войск из 
стран Восточной Европы, осуществлявшегося в неоправданно 

Вывод российских войск из Герма-

нии. Берлин. Август 1994 г. 

Группа советских войск в Германии яв-
лялась самым мощным и боеспособ-
ным объединением вооружённых сил, 
которое предназначалось для решения 
главных задач в операциях стран – 
участниц Варшавского договора. Гер-
манию покинули 500 тыс. военнослу-
жащих и 12 тыс. танков.

 ⬤ С  помощью дополнительных источников информации выясните, были ли выведены 

российские войска из других стран вслед за выводом войск из Германии.
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ускоренном режиме, боеспособность Российской армии резко  
ослабла. Если в 1980-х гг. соотношение обычных вооружений в Евро-
пе было 3 : 1 в пользу СССР, то к середине 1990-х гг. оно составило 
1 : 3 в пользу стран НАТО. Тысячи офицеров и членов их семей, 
вернувшихся из Восточной Германии (вывод завершился в 1994 г.) 
и других европейских стран, остались без собственного жилья.

Россия фактически лишилась военно-политических союзников. 
Одновременно разрастались вооружённые конфликты вблизи её 
границ. Фиксированные границы со странами СНГ отсутст во ва ли. 
В новых условиях государству предстояло выработать внешнеполи-
тическую концепцию, отвечающую его национальным интересам.

 ⬤ Как снижение обороноспособности России отразилось на её между-

народном положении?

2  Взаимоотношения с США и странами Запада. У российского 
руководства в начале 1990-х гг. не было чёткого представления 
о  национальных интересах страны. Министр иностранных дел 
А.  Козырев (1990—1996), встречаясь с экс-президентом США 
Р. Никсоном, говорил, что настало время «думать больше в терми-
нах универсальных человеческих ценностей». Он даже попросил 
Никсона помочь определить национальные интересы России.

Поначалу цели внешней политики страны обуславливались пре-
жде всего необходимостью получения от Запада как можно боль-
шей финансовой помощи. При этом они исходили из формирова-
ния союзнических отношений с США и западноевропейскими 
странами. Президент Ельцин в начале 1992 г. объявил, что ядерные 
ракеты России больше не нацелены на США и другие страны НАТО. 
Тогда же была подписана так называемая Кэмп-Дэвидская деклара-
ция, в которой было сказано: «…Россия и Соединённые Штаты не 
рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. 
Их отношения характеризуются отныне дружбой и партнёрством». 
В России эти слова воспринимали серьёзно и с доверием. Но на 
Западе, где царила эйфория от победы над СССР в холодной войне, 
не придавали таким декларациям особого значения.

В январе 1993 г. был заключён Договор между Россией 

и  США о дальнейшем сокращении и ограничении стратеги-

ческих наступательных вооружений (СНВ-2). К 2003 г. ра-
кетно-ядерные потенциалы двух стран должны были быть сокра-
щены на  2/3. В России договор был ратифицирован в 2000 г., 
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однако США его так и не ратифицировали. Договор СНВ-2 фор-
мально не вступил в силу.

В 1992 г. Россия, США, Белоруссия, Казахстан и Украина под-
писали Лиссабонский протокол, по которому бывшие союзные  
республики отказывались от ядерного арсенала, передавали его 
России и присоединялись к Договору о нераспространении ядер-
ного оружия. Киевское руководство пыталось задержать вывод  
ракет со своей территории. Украина рассчитывала, что тем самым 
сможет шантажировать и Москву, и Вашингтон с целью получения 
экономических и политических выгод. Но наличие ядерного арсе-
нала у Украины пугало тогдашнее американское руководство. 
В итоге ядерное оружие было вывезено с украинской территории.

Россия присоединилась к Конвенции о запрещении химиче-
ского оружия, а летом 1994 г. — к программе НАТО «Партнёрство 
во имя мира». «Я готов заключить соглашение с НАТО не потому, 
что хочу этого, а поскольку это вынужденный  шаг,  — заявил 
Б. Ельцин в одном из телефонных разговоров с Б. Клинтоном. — 
Но принципиально важна одна вещь: расширение не должно 
включать бывшие советские республики. Я не могу подписать ка-
кое-либо соглашение без этого. Особенно это касается Украины».

Во второй половине 1990-х гг. Россия вошла в «Большую  

семёрку», объединяющую ведущие страны Запада, которая, таким 
образом, расширилась до «восьмёрки». Серия неформальных 

Заседание лидеров стран «Большой 

восьмёрки»

На переднем плане слева направо: 
премьер-министр Канады Ж. Креть-

ен, Президент России Б. Ельцин, 
председатель Европейской комиссии 
Ж. Сан тер. На заднем плане слева 
направо: президент Франции Ж. Ши-

рак, президент США Б. Клин- 

тон, премьер-министр Великобрита-
нии Т. Блэр, федеральный канцлер  
ФРГ Г.  Шрёдер, премьер-министр 
Японии К. Обути, председатель сове-
та министров Италии М. Д’Алема. 
1999 г.
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встреч («без галстуков») Президента России с их лидерами в целом 
способствовала нормализации международной обстановки.

Внешняя политика России, построенная на готовности к уступ-
кам, воспринималась на Западе как признак слабости. Министра 
иностранных дел Козырева за неизменное согласие с американцами 
по любым вопросам прозвали «мистером Да» (в противоположность 
советскому министру А.  Громыко, известному как «мистер Нет»). 
В реальности лидеры западных стран отнюдь не собирались посту-
паться своими интересами ради «дружбы» с Россией.

К 1996 г. внешнеполитическая линия страны претерпела замет-
ные изменения. Российское руководство заявило о приверженно-
сти идее многополярного мира, т. е. мира, в котором безопасность 
строится не на силе, а на международном праве и ни одна страна 
не может претендовать на роль единоличного лидера.

 ⬤ 1. Приведите примеры нормализации отношений России со странами Запа-

да. 2. В чём суть идеи многополярного мира?

3  Агрессия НАТО в  Югославии и  изменение политики России 
в  отношении Запада. В 1996 г. министром иностранных дел Рос-
сии стал Е. Примаков (1929—2015). Востоковед-арабист по образо-
ванию, он в разные годы возглавлял Институт востоковедения 
и  Институт мировой экономики Академии наук СССР. Одновре-
менно Примаков выполнял ответственные внешнеполитические 
миссии. Ещё в 1991 г. он стал директором Службы внешней раз-
ведки России и во многом способствовал сохранению кадрового 
потенциала этой структуры и её эффективности. За годы работы он 
объездил практически весь мир. На посту министра иностранных 
дел России Примаков стал автором стратегии многополярности.

В 1998 г. США и Запад выступили за отделение от Сербии (тог-
да части Югославии) автономного края Косово, где проживали как 
албанцы, так и сербы. В крае началось вооружённое противостоя-
ние. Вместо помощи в поддержании межнационального мира 
24  марта 1999 г. без мандата Совбеза ООН страны НАТО начали 
операцию «Союзная сила»  — массированные бомбардировки 
Югославии. Погибло 1700 гражданских лиц, в том числе 400 детей, 
порядка 10 тыс. были серьёзно ранены.

Знаковым моментом во внешней политике России стал «разво-
рот Примакова». В марте 1999 г. премьер-министр Примаков на-
правлялся с официальным визитом в США. Однако, узнав во время 
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полёта о решении НАТО бомбить Югославию, принял решение раз-
вернуть самолёт над Атлантическим океаном и вернулся в Москву. 
Это впоследствии нарекли «поворотом России к многовекторной 
внешней политике». Это ознаменовало возврат нашей страны к са-
мостоятельной и суверенной внешней политике, продемонстриро-
вало миру, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.

При посредничестве России бомбардировки Югославии пре-
кратились. Однако блок НАТО отказался пропустить российские 
миротворческие силы в Косово. Тогда российские десантники 
предприняли смелый рейд из Боснии на косовский аэродром 
в  Приштине. США и НАТО были вынуждены пойти на уступки. 
Российские миротворцы были размещены на территории Косово.

По мере возвращения России к независимому политическому 
курсу отношения со странами Запада ухудшались. США и их евро-
пейские союзники под предлогом «защиты прав человека» пыта-
лись оказать давление на Россию в связи с ситуацией в Чечне. Они 
стремились отколоть Чеченскую Республику от Российской Феде-
рации. Истинные мотивы политики Запада по отношению к Рос-
сии становились всё более очевидными. Весь спектр отношений 
с западными странами требовал коренного пересмотра.

 ⬤ Почему Балканский кризис стал переломным моментом в отношениях Рос-

сии со странами Запада?

4  Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 
В первой половине 1990-х гг. отношения со странами Востока ока-
зались на периферии. А. Козырев заявлял, что «выпячивание вос-
точного направления нашей политики превращает евразийство 
в азиатчину». События последующих лет показали, что такой под-
ход вёл к огромному ущербу долгосрочным интересам России.

С 1996 г., когда пост министра иностранных дел последователь-
но занимали Е.  Примаков и И.  Иванов, отношения России со 
странами Азии, Африки, Латинской Америки значительно активи-
зировались. Состоялись переговоры на уровне глав государств 
и  правительств с руководителями Японии, Китая, Индии, стран 
Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Продолжилось постепенное сближение между Россией и Кита-
ем, начало которому положил визит Ельцина в Пекин в 1992 г.  
Этому способствовали продолжавшиеся в течение восьми лет  
работы по демаркации российско-китайской границы. Были сняты 
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все имевшиеся противоречия. Динамично развивающийся Китай 
стал одним из крупнейших торговых парт нё ров России. Возобно-
вилось активное сотрудничество с Ираном в сооружении ряда 
крупных объектов, в том числе в сфере атомной энергетики.

В 1998 г. Россия вошла в организацию стран Азиатско-Тихооке-
анского бассейна — Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС). Это усилило экономические и полити-
ческие позиции Российской Федерации.

В дни Балканского кризиса руководители России и Китая вы-
ступили с заявлением о необходимости наладить стратегическое 
партнёрство между двумя странами, обеспечить многополярность 
современного мира.

 ⬤ Почему восточный вектор внешней политики в  1990-е  гг. имел для России 

второстепенное значение? Докажите ошибочность данного подхода.

5  Россия на постсоветском пространстве. После распада СССР 
за пределами России оказались миллионы русскоязычных людей. 
Русские стали крупнейшим разделённым народом в мире. В ряде 
стран права русского населения грубо нарушались. Люди были 
вынуждены бежать в Россию, бросая годами нажитое имущество 
(из республик Средней Азии, Закавказья, Прибалтики).

В свою очередь, перед бывшими республиками СССР, а ныне — 
независимыми странами встал вопрос политической и экономиче-
ской идентификации. Территория многих из них стала ареной во-
оружённых конфликтов. Это могло привести к их распаду и потере 
государственности по югославскому сценарию. Россия активно 
участвовала в предотвращении гражданского противостояния и во-
енных действий на постсоветском пространстве.

В 1992 г. молдавские военные отряды начали агрессию против 
непризнанной Приднестровской Молдавской Рес пуб ли ки с  пре-
иму ще ствен но русскоязычным населением. Конфликт грозил пре-
вратиться в резню выступавших за само стоятельность и возмож-
ность разговаривать на русском языке. В  ситуацию вмешалась 
дислоцированная в регионе 14-я армия под командованием гене-
рала А.  Лебедя. Она нанесла огневой удар по наступающим мол-
давским войскам, после чего представители Кишинёва согласились 
сесть за стол переговоров. Активные боевые действия закончи-
лись,  в  Приднестровье размес тились российские миротворцы.  
Однако антироссийские силы в Молдавии, ориентируясь на Румы-
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нию и западные страны, не оставляли попыток силой насадить 
здесь националистический (прорумынский) режим.

Российские войска помогли Таджикистану закончить граждан-
скую войну на своей территории и не допустить захвата власти ра-
дикальными исламистами. Российские пограничники перекрыли 
таджикскую границу со стороны Афганистана, через которую шёл 
поток оружия и наркотиков. 13 июля 1993 г. на 12-й пограничной 
заставе Московского погранотряда российские воины приняли не-
равный бой с исламскими боевиками. 25 российских солдат и офи-
церов погибли, но не пропустили врага. Шесть пограничников были 
удостоены звания Героя России (в том числе четыре — посмертно).

В 1993 г. по решению Совета глав государств СНГ были созда-
ны  коалиционные миротворческие силы Содружества, первой  
задачей которых стала нормализация обстановки в Таджикистане. 
В июне 1994 г. российские миротворцы вошли в зону грузино- 
абхазского конфликта. 

Постоянно ухудшалось положение русскоязычного населения 
в  Эстонии, Латвии и Литве. Правительства здесь формировались 
из откровенно враждебных России политиков, ориентировавших-
ся на НАТО и Евросоюз и готовых поддержать любые антироссий-
ские инициативы. В учебных программах этих стран стали воспе-
ваться пособники нацистов и военные преступники из местных 
карательных подразделений, уничтожавших мирное население 
в годы Великой Отечественной войны. Постоянными стали марши 
бывших эсэсовских легионеров и их приверженцев.

Россию и Украину по-прежнему связывали тысячи нитей эко-
номических, культурных и родственных связей. Предприятия двух 
стран были взаимозависимы от поставок друг другу деталей для  

Российские миротворцы на мосту через 

реку Ингури. Абхазия. 1997 г. 

С помощью российских миротворческих 
сил были погашены очаги военных 

конфликтов в Таджикистане, Абхазии, 
Южной Осетии, Нагорном Карабахе, 
Приднестровье.
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самолётов, автомобилей, ракет и т. д. Украинская экономика не мог-
ла полноценно развиваться без российских энергоресурсов. Казалось, 
такие связи невозможно разрушить и государства будут стремиться 
к большей интеграции. Однако Киев, подстрекаемый Западом и ан-
тироссийски настроенными политиками из западных регионов, всё 
больше дистанцировался от Москвы. Взаимовыгодное сотрудниче-
ство и добрососедство между Россией и Украиной противоречило 
долгосрочным интересам Запада по «сдерживанию» нашей страны.

Охлаждение российско-украинских отношений проявилось во 
время раздела советского Черноморского флота. Россия с трудом 
отстояла базу флота в Севастополе, который после распада СССР 
оказался в составе Украины. 

Политическую элиту в Киеве постоянно сотрясали скандалы. 
Споры перерастали в драки. Украинская власть всё больше попа-
дала под контроль «экономистов» из США, МВФ и западных «не-
правительственных» фондов (например, фонда Сороса). Запад 
предлагал кредиты, но с условием перестройки экономики и поли-
тики Украины по его сценариям. Для школ и вузов киевское руко-
водство внедряло образовательные программы антироссийской 
направленности. Подвиги советских героев, прежде всего Великой 
Отечественной войны, замалчивались либо преподносились в из-
вращённом ключе. При этом военные преступники (бандеровцы) 
были объявлены новыми «героями» независимой Украины. Из 
Украины создавалась «анти-Россия».

В рамках СНГ были приняты сотни совместных решений. В мае 
1992 г. в Ташкенте шесть стран СНГ (Россия, Армения, Казахстан,  
Киргизия, Узбекистан, Таджикистан) подписали Договор о кол-
лективной безопасности, положив начало новой организации — 
ОДКБ. Чуть позже к ней присоединилась Белоруссия. ОДКБ стала 
военно-политическим союзом внутри СНГ, призванным защищать 
национальные интересы входящих в неё государств.

Среди совместных решений СНГ — Договор об экономиче-
ском  союзе (1993), Соглашение о межгосударственном экономи-
ческом комитете (1994) и  др. Однако большинство планов оста-
лось нереализованным. Объёмы торговли внутри СНГ неуклонно 
сокращались. Свою роль сыграл и внешний фактор  — давление 
США и НАТО на бывшие республики СССР.

Проблемы, которые не удавалось урегулировать коллективно, 
отдельные страны СНГ пытались решить на двусторонней и регио-
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нальной основе. Сформировался Таможенный союз России, Бело-
руссии, Казахстана и Киргизии.

Происходило тесное сближение Российской Федерации и Рес-
пуб ли ки Беларусь, начался процесс создания Союзного государ-
ства. В 1995 г. Москва и Минск подписали Договор о дружбе,  
добрососедстве и сотрудничестве, а два года спустя  — Договор 
о Союзе Беларуси и России. Были разработаны документы о рав-
ных правах граждан.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии 
был заключён 8 декабря 1999 г. в Москве и вступил в силу в янва-
ре  2000 г. после обмена ратификационными грамотами между 
В. Путиным и А. Лукашенко.

В полномочия Союзного государства входят внешняя политика, 
оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налого-
вая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспор-
та и связи. Каждое государство сохраняет суверенитет, независи-
мость, территориальную целостность, государственное устройство, 
Конституцию, государственный флаг и герб. Высший орган Союз-
ного государства — Высший Государственный Совет, в состав ко-
торого входят главы государств, главы правительств, руководители 
палат парламентов государств-участников.

 ⬤ 1.  Какова была роль России на постсоветском пространстве? 2.  Когда был 

подписан договор о создании Союзного государства России и Белоруссии? 

Предположите, почему такой договор был подписан именно с Белоруссией.

6  Результаты внешней политики страны в  1990-е  гг.  Внешняя 
политика России на протяжении 1990-х гг. имела противоречивый 
характер. С одной стороны, снизился уровень военного противо-
стояния со странами Запада. Стала менее острой угроза мировой 
ядерной войны. Россия включилась в работу ряда международных 
организаций. Во второй половине 1990-х гг. активизировалось вос-
точное направление российской внешней политики.

Вместе с тем Российской Федерации пришлось столкнуться 
с жёсткими вызовами: расширение НАТО на восток; рост неона-
цизма и русофобии в сопредельных странах; создание антироссий-
ских режимов в ряде стран по периметру российских границ. 
В  1990-х гг. США открыто вмешивались во внутренние дела Рос-
сии. Вашингтон и его союзники стремились поставить под свой 
контроль российские ресурсы и  навсегда исключить Россию из 



323§ 28. Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг.

числа ключевых держав мира. Запад активно поддерживал вну-
тренние конфликты на территории России, стремился ослабить её 
оборо носпособность. Обещания Президенту СССР М. Горбачёву 
не включать в состав Североатлантического альянса страны быв-
шего Варшавского договора были забыты. 

В 1999 г. в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия. Шла ин-
тенсивная подготовка к приёму в него других восточноевропейских 
стран, включая государства Прибалтики. Альянс вплотную при-
близился к границам России. Позиция Москвы и её законные ин-
тересы в сфере безопасности откровенно игнорировались.

Всё это требовало корректировки внешнеполитического курса 
России, выработки новой концепции, конкретизирующей роль 
Российской Федерации в мире и её национальные интересы.

 ⬤ Докажите, что результаты внешней политики России в 1990-е гг. были про-

тиворечивыми.

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

В 1990-е гг. положение нашей страны в мире значительно изме-
нилось. США и их союзники рассматривали распад СССР и Орга-
низации Варшавского договора как свою победу в холодной войне 
и строили отношения с Россией с позиции силы. Стремление Рос-
сии наладить справедливые и равноправные отношения с Западом 
на основе взаимного учёта интересов не встретило отклика. В этой 
ситуации руководство России было поставлено перед необходимо-
стью выработки мер для защиты национальных интересов нашей 
страны и разработки новой концепции её внешней политики.

 Вопросы и задания
1. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Основные направле-

ния внешней политики России в 1990-е гг.». Составьте сложный план, в со-

ответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать 

не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых 

два или более детализированы в подпунктах.

2. Какие меры принимались Россией и  США для сокращения стратегических 

наступательных вооружений? Как вы думаете, какой из сторон они были бо-

лее выгодны? Докажите, что России было жизненно необходимо сохранить 

статус ядерной державы.
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3. Приведите конкретные примеры ущемления странами Запада национальных 

интересов России в 1990-е гг. Почему в этот период страны Запада всё чаще 

стали пренебрегать интересами России?

4. Какие страны присоединились к НАТО в 1990-е гг.? Покажите эти страны на 

карте. Почему, несмотря на роспуск ОВД, блок НАТО не просто не был рас-

пущен, а ещё и продолжил расширяться? 
5. Дайте характеристику внешней политики России на постсоветском простран-

стве. Почему многие проекты и  решения в  рамках СНГ в  1990-е  гг. так 
и не были реализованы?

6. Какие цели преследовала Россия в 1990-е гг. на востоке и в Азиатско-Тихо-
океанском регионе? Как и почему изменилась степень влияния нашей стра-
ны на этом направлении?

7*. Сравните внешнеполитические концепции министров иностранных дел Рос-
сии А. Козырева и Е. Примакова. В какие годы они реализовывались? Какие 
международные события связаны с ними? Какая из них больше отвечала 
национальным интересам России? Свой ответ аргументируйте.

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-
тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-
тия, в правильной последовательности.
1) принятие России в АТЭС
2) завершение вывода российских войск из Германии
3) подписание российско-американского Договора о сокращении стратеги-
ческих наступательных вооружений
4) подписание договора о  создании Союзного государства России и  Бело-
руссии

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «Балканский кризис». Приведите факт, конкрети-
зирующий данное понятие относительно истории России. 

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
«КАНДАГАР». Худ. фильм 2010 г., реж. А. Кавун.



325§ 29. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в начале XXI в.

§ 29 Политические вызовы и новые приоритеты 
внутренней политики России в начале XXI в.

  Каковы были основные приоритеты и направления внутренней 

политики в 2000—2008 гг.?

Б. Ельцин покидает Кремль.  

Исполняющим обязанности 

Президента России становится 

Председатель Правительства  

В. Путин. 31 декабря 1999 г.

Восстановление Грозного. 2006 г.

В 2000 г. возникла идея переноса столи-
цы Чечни из разрушенного Грозного 
в  менее пострадавший Гудермес. Одна-
ко по настоянию А. Кадырова, поддер-
жанному В. Путиным, Грозный был 
фактически отстроен заново.

 • Вертика́ль власти

 • Контртеррористи́ческая опера́ция

 • Пропорциона́льная избирательная 
система (пропорциональная 
система представительства)

 • Полномочные представители 
Президента РФ в федеральных 
округах 

 • Федеральный округ

РОССИЯ МИР
 • 2000, 2004  гг.  — победа на прези-
дентских выборах В. Путина

 • 2000 г.  — учреждение федеральных 
округов

 • 2003, 2007 гг.  — выборы в  Государ-
ственную думу

 • 2000, 2004 гг.  — победа на прези-
дентских выборах в США  
Дж.  Буша-мл.

 • 2003 г.  — избрание Ху Цзиньтао  
на пост председателя КНР

 • 2005 г.  — избрание А. Меркель 
канцлером Германии

?
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1  Укрепление вертикали власти. 31 декабря 1999  г. Б. Ельцин 
досрочно подал в  отставку. В  марте 2000  г. В. Путин победил на 
выборах Президента РФ.

К этому моменту Россия находилась в исключительно труд-
ном  положении. Большую опасность представлял сепаратизм. 
В  Чечне продолжался военно-политический кризис. Развитие  
экономики тормозилось из-за недостатка инвестиций, кримина-
лизации бизнеса и коррупции. Низкая собираемость налогов  
и  постоянный отток капиталов за рубеж не позволяли наполнить 
бюджет, сократить внешний долг и сформировать золотовалют-
ные резервы.

В 1990-х гг. уровень жизни основной части населения резко 
снизился. Высокая безработица стала постоянным фактором  
общественной жизни. Пенсии и зарплаты, и без того невысо-
кие,  не  выплачивались в срок. Превышение смертности над  
рождаемостью приняло хронический характер. Стране грозил  
социальный взрыв.

Решение этих проблем, угрожавших уже самому существованию 
России, было невозможно без расширения властных полномочий 
федерального Центра (укрепления вертикали власти). В мае 

Путин
Владимир
Владимирович
(р. 1952)

Родился в  Ленинграде в  рабочей семье. 
«Я из простой семьи, и я жил очень 

долго этой жизнью, практически всю 

сознательную жизнь. Я жил как ря-

довой нормальный человек, и у меня 

всегда сохраняется эта связь»,  — 
вспоминает он. Выпускник юридического 
факультета ЛГУ. С 1977 по 1991 г. служил 
в КГБ СССР. В 1991—1996 гг. работал по-

мощником ректора ЛГУ по международ-
ным вопросам, возглавлял Комитет по 
внешним связям мэрии Ленинграда, был  
советником мэра А. Собчака, первым за-
местителем председателя правительства 
Санкт-Петербурга. В августе 1996 г. пере-
ведён в  Москву. Работал заместителем 
управляющего делами Президента Рос-
сии, директором ФСБ России, секре-
тарём Совета безопасности РФ. С августа 
1999  г.  — Председатель Правительства 
России. 31 декабря 1999  г. назначен ис-
полняющим обязанности Президента 
России. 26  марта 2000  г. избран Пре-
зидентом. Переизбирался на пост главы 
государства в  2004, 2012 и  2018  гг. 
В  2008—2012  гг. руководил работой 
Правительства России.

П О Р Т Р Е Т  Н А  Ф О Н Е  Э П О Х И



327§ 29. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в начале XXI в.

2000 г. территорию страны разделили на семь (с 2010 г. — восемь) 
федеральных округов, в каждый из которых назначался полно-

мочный представитель президента. Это позволило улучшить ко-
ординацию работы органов власти на местах и усовершенствовать 
систему контроля за исполнением принятых решений.

Следующим шагом стало чёткое разграничение полномо-
чий  между Центром и регионами. Из регионального законода-
тельства были устранены все нормы, противоречившие Конститу-
ции России.

Изменился состав Совета Федерации — губернаторов и глав 
местной законодательной власти сменили назначаемые ими пред-
ставители. В  2000 г. при Президенте России был создан Государ-
ственный совет  — консультативный орган, который изначально 
формировался из губернаторов.

В 2001 г. был принят закон «О политических партиях». Каждая 
зарегистрированная партия должна была насчитывать не менее 
10 тыс. членов (с 2004 г. — 50 тыс.) и иметь региональные отделе-
ния более чем в половине субъектов Федерации (с 2004 г. — свыше 
45 отделений). Только политические партии получили право вы-
двигать кандидатов в депутаты и на другие выборные должности 
в органах государственной власти.

В результате удалось повысить эффективность государственно-
го управления, отстранить от принятия политических решений 
олигархические группировки. Было восстановлено единое право-

Заседание Совета Федерации  

Федерального собрания Россий-

ской Федерации. 2002 г. 

На 2022 г. Совет Федерации состо-
ит из 208 сенаторов, из которых 
178  — представители субъектов 
России (по два от каждого), а 30 — 
сенаторы, которые назначаются 
президентом. С 2011 г. Совет Феде-
рации возглавляет В. Матвиенко.

 ⬤ Вспомните, какими полномочия-

ми обладает Совет Федерации 

согласно Конституции России.
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вое пространство. Полномочия Центра и регионов были чётко раз-
граничены.

 ⬤ 1.  В каком году состоялись досрочные выборы Президента России? Кто 

одержал на них победу? 2. Какие меры были предприняты для укрепления 

вертикали власти?

2  Противодействие террористической угрозе. Урегулирование 
кризиса в Чечне.  В. Путин вступил в должность главы прави- 
тельства в середине августа 1999 г. Незадолго до этого организован-
ные группы террористов вторглись в Дагестан, чтобы провозгла-
сить на его территории исламское государство. Началась контр-

террористическая операция. Исламисты были вытеснены из 
Дагестана.

Банды международных террористов на Северном Кавказе полу-
чали щедрое финансирование из-за рубежа. В их составе было нема-
ло выходцев из арабских стран, а также украинских националистов. 
В дальнейшем многие националисты примут самое активное участие 
в организации государственного переворота 2014 г. на Украине и 
формировании «добровольческих» националистических батальонов.

Осенью 1999 г. федеральные войска вошли в Чечню и в ко-
роткий срок взяли под контроль важнейшие населённые пункты. 
20 апреля 2000 г. контртеррористическая операция на Северном 
Кавказе была завершена.

Всё большую помощь федеральным войскам в борьбе с терро-
ристами оказывало местное население. После введения прямого 
президентского правления главой администрации Чеченской Рес-

Слева направо: С. Шойгу, 

Б. Грызлов, Ю. Лужков и М. Шай-

миев в президиуме на IV съезде 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 2003 г.

В декабре 2001 г. движение «Един-
ство» объединилось с избиратель-
ными блоками «Отечество  — вся 
Россия» (ОВР) и «Наш дом  — Рос-
сия». Возникшая в результате слия-
ния новая политическая партия по-
лучила название «Единая Россия». 
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публики был назначен А. Кадыров (бывший муфтий Чечни).  
В октябре 2003 г. он был избран президентом рес пуб ли ки. Стреми-
тельно теряя симпатии населения, боевики пытались добиться от 
руководства России уступок за счёт резонансных терактов (захват 
заложников в  развлекательном центре на Дубровке в Москве 
в 2002 г. и школы в Беслане в 2004 г.). К тем представителям чечен-
ского народа, которые повели с ними решительную борьбу, бан-
диты были беспощадны. В результате теракта 9  мая 2004 г. погиб 
президент Чеченской Республики А. Кадыров. Тем не менее к кон-
цу 2005 — началу 2006 г. основные силы боевиков были разгромле-
ны, большинство их главарей уничтожено. В  2007 г. президентом 
Чеченской Республики был избран Р. Кадыров (сын А. Кадырова). 
Под его руководством чеченский народ смог залечить нанесённые 
войной раны. Чечня превратилась в один из наиболее динамично 
развивающихся регионов Рос сии.

 ⬤ Когда завершилась контртеррористическая операция на Северном Кавказе? 

Какое значение её завершение имело для стабилизации обстановки на Се-

верном Кавказе и в стране в целом?

3  Обеспечение гражданского согласия и  единства общества. 
Утверждение государственной символики.  Под руководством 
В. Путина был осуществлён ряд мер, способствовавших единению 
общества, преодолению противоречий и конфликтов внутри него.

Были закреплены новые государственные символы, в том числе 
Государственный гимн. Его текст был положен на музыку гимна 
СССР, что в глазах абсолютного большинства людей символизи-
ровало преемственность отечественной истории. В декабре  
2000 г. Дума утвердила законы о нацио наль ных символах России. 

Президент России В. Путин и глава 

администрации Чеченской Республи-

ки А. Кадыров во время встречи 

в Кремле. 2002 г. 

«То, что произошло на чеченской зем-
ле, и та нормализация, которая произо-
шла, — это прежде всего заслуга самого 
чеченского народа и Ахмат-Хаджи, ко-
торый отдал жизнь за свой народ, за че-
ченцев», — говорил позднее В. Путин.
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Трёхцветный бело-сине-красный флаг и герб в виде двуглаво-
го  орла символизируют непрерывную тысячелетнюю историю  
нашей страны.

 ⬤ Вспомните, когда в  качестве символа нашей страны стало использоваться 

изображение двуглавого орла. При каком правителе это произошло?

4  Военная реформа. Начиная с 2001 г. финанси рование армии 
и  флота увеличилось. Ракетные войска стратегического назначе-
ния и Космические войска стали отдельными родами войск. Была 
принята  долгосрочная программа массового перевооружения 
армии и флота. Министерство обороны перешло на единую систе- 
му заказов вооружений и  военной техники. Был принят закон 
об  альтернативной гражданской службе. Граждане призывного  
возраста получили право на службу, не связанную с  использо-
ванием оружия (работа в  больницах и домах престарелых, госпи-
талях и  т.  д.). Срок службы по призыву сократился до года.  
Многие воинские части стали формироваться из числа доброволь-
цев, проходящих службу по контракту. Были значительно рас-
ширены социальные льготы и  гарантии военнослужащим, повы-
шено денежное довольствие, введена система льготного ипотечного 
кредитования.

 ⬤ Перечислите основные положения военной реформы, проведённой в начале 

2000-х гг. Как она отразилась на положении военнослужащих?

5  Стабилизация политической системы в  годы президентства 
В. Путина.  Победа над террористами на Северном Кавказе способ-
ствовала дальнейшему росту авторитета В. Путина. В марте 2004 г. 

Жители села Знаменское Чеченской Рес-

публики во время голосования на выбо-

рах в Государственную думу. 2003 г.

Партия «Единая Россия» с большим отры-
вом победила на выборах в Государствен-
ную думу в  2003  г., получив половину де-
путатских мест. В  то же время партии 
«Яблоко» и «Союз правых сил» (СПС), 
представлявшие интересы либеральной 
оппозиции, потерпели поражение и  не 
смогли создать в Думе свои фракции.
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он вновь одержал победу на президент-
ских выборах.

Было продолжено реформирование 
политической системы. В  целях все-
сторонней общественной экспертизы 
социально значимых законопроектов 
при президенте был создан новый кон-
суль та тив но- совещательный орган — 
Общественная палата (2005). В  мае 
2005 г. вступил в силу закон «О  выборах депутатов Государст- 
венной думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
Вводилась пропорциональная (т.  е. по партийным спискам)  
система выборов в  Думу, а  установленный ранее для партий  
минимальный барьер в  5 % (от количества участвовавших в  вы-
борах избирателей)  увеличивался до 7 %. Запрещалось созда-
ние  предвыборных блоков. Был отменён нижний порог явки  
избирателей, а из избирательных бюллетеней удалена графа  
«Против всех».

В декабре 2007 г. прошли выборы в Думу. Убедительную победу 
одержала «Единая Россия», получившая 315 мест. В Думу также 
прошли КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — новая партия, 

Во время встречи Правительства 

России с членами Совета Об щест-

венной палаты Российской Феде-

рации в Москве. 2006 г. 

Общественная палата формируется 
из 40  граждан России, утверждае-
мых президентом, 85 представите-
лей общественных палат регионов 
и 43  представителей общероссий-
ских общественных объединений 
(на конкурсной основе).

 ⬤ Какую роль в развитии гражданского общества играет Общественная палата России?

Официальное вступление в должность Прези-

дента России В. Путина. 2004 г.



332 ГЛАВА II

выступавшая за расширение социальных программ и повышение 
жизненного уровня населения.

 ⬤ 1. Какие политические силы теряли поддержку избирателей? Как вы думае-

те, с  чем это было связано? 2.  Какая система выборов в  Государственную 

думу была введена в России в 2005 г.?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Политическое развитие периода с  конца 1999 по 2007  г. было 
направлено на преодоление негативных последствий 1990-х  гг. 
Была создана вертикаль власти и  восстановлено единое правовое 
пространство страны. Государство активно боролось с террористи-
ческой угрозой. Был урегулирован кризис в Чеченской Республике. 
Предпринятые под руководством президента меры способствовали 
возрождению России и поступательному социально-экономиче-
скому развитию. Эти шаги получили поддержку абсолютного боль-
шинства населения.

 Вопросы и задания

1. Перечислите меры, предпринятые для создания в России единого правового 

пространства и укрепления вертикали власти. Какое значение они имели?

2. Когда в России были созданы федеральные округа? В какой федеральный 

округ входит ваш регион? Какой город стал его административным центром?

3. Какие изменения претерпела система избрания глав субъектов Федерации 

в 2000—2008 гг.? С чем были связаны эти изменения?

4. Проанализируйте итоги выборов в  Государственную думу в  1999—2007  гг. 

Представители каких партий были представлены в  Думе в  этот период?  

Какие партии имели большинство (конституционное или простое)?

5. Как изменялось избирательное законодательство в России в 2000—2008 гг.? 

Как его изменение повлияло на спектр политических сил в России?

6. Как менялось законодательство о  политических партиях в  2000—2008  гг.? 

Дайте характеристику данных изменений.

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-

тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-

тия, в правильной последовательности.

1) создание Общественной палаты

2) начало первого президентского срока В. Путина
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3) завершение контртеррористической операции на Северном Кавказе

4) отставка Б. Ельцина с поста Президента России

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «вертикаль власти». 

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из Послания Президента Российской Федерации В. Пу-
тина Федеральному собранию (26 мая 2004 г.). Выполните задание и ответь-
те на вопросы.

«…За четыре последних года мы перешагнули непростой, но очень 
важный рубеж. И  впервые за долгий период Россия стала политически 
и экономически стабильной страной. Страной независимой — и в финан-
совом отношении, и в международных делах. Что само по себе неплохо.

Наши цели абсолютно ясны. Это — высокий уровень жизни в стране, 
жизни  — безопасной, свободной и  комфортной. Это  — зрелая демокра-
тия и развитое гражданское общество. Это — укрепление позиций России 
в мире. А главное, повторю, значимый рост благосостояния граждан…

С начала 90-х годов Россия в  своём развитии прошла условно не-
сколько этапов. Первый этап был связан с  демонтажем прежней эконо-
мической системы. Он сопровождался ломкой привычного уклада жизни, 
острыми политическими, социальными конфликтами и был тяжело пере-
жит нашим обществом.

Второй этап был временем расчистки завалов, образовавшихся от 
разрушения «старого здания». При этом нам удалось остановить наиболее 
опасные тенденции в экономике и политической сфере. Не все решения, 
которые приходилось в  те годы принимать, имели долгосрочный харак-
тер. А действия федеральных властей являлись скорее ответами на серьёз-
ные для нас угрозы.

Фактически, мы только недавно подошли к третьему этапу в развитии 
современного российского государства. К возможности развития высоки-
ми темпами, к  возможности решения масштабных, общенациональных 
задач. И  сейчас мы имеем и  достаточный опыт, и  необходимые инстру-
менты, чтобы ставить перед собой действительно долгосрочные цели.

Четыре последних года наша экономика развивалась в  целом непло-
хими темпами. Несколько вырос уровень жизни людей. За этот период 
реальные доходы населения увеличились в  полтора раза. Подчеркну  —  
реальные доходы. На треть уменьшилось число людей с  доходами ниже 
прожиточного минимума. В прошлом году темпы роста нашей экономи-
ки составили 7,3 %. А в первые четыре месяца этого года — 8 %.
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Тем не менее мы должны задать себе вопрос: всё ли мы сделали, все 
ли возможности для экономического роста и  социального развития мы 
использовали? И устраивает ли нас нынешнее положение дел?

Нет. Прежде всего — не устраивает уровень жизни людей.
…Сегодня  — чтобы в  непростых условиях глобальной конкуренции 

занимать ведущие позиции — мы должны расти быстрее, чем остальной 
мир. Должны опережать другие страны и  в темпах роста, и  в качестве  
товаров и услуг, и в уровне образования, науки, культуры. Это — вопрос 
нашего экономического выживания. Вопрос — достойного места России 
в изменившихся международных условиях.

Понимаю, это  — крайне трудная задача. Но решить её мы можем. 
И решить её мы можем только сами».

 ⬤ 1. Перечислите цели и задачи послания Президента России. 2. Какие этапы 

развития страны выделяет в своём послании Президент России? 3. Что такое 

реальные доходы? Чем они отличаются от номинальных доходов?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Худ. фильм 2007 г., реж. О. Фомин.

2. «БЕСЛАН». Док. фильм 2020 г., реж. А. Рогаткин.
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§ 30 Россия в 2008—2011 гг.
  Каковы были основные направления и мероприятия внутренней 

и внешней политики в период президентства Д. Медведева?

Д. Медведев во время 

присяги на торжествен-

ной церемонии вступле-

ния в должность Прези-

дента России. 7 мая 

2008 г.

Колонна российских войск на Зарской дороге 

в Южной Осетии. Август 2008 г. 

Позднее Д.  Медведев заявил: «Действия по 
принуждению Грузии к миру в августе 2008 г. 
были предприняты для защиты граждан. В то 
же время это был сигнал для США и НАТО 
о необходимости прислушиваться к опасениям 
России».

 • Военная операция  
по принуждению к миру

 • Полиция

РОССИЯ МИР
 • 2008 г. — избрание Д. Медведева 
Президентом России

 • 2008 г. — начало реформ институтов 
государственной власти

 • 2008 г. — военная операция по 
принуждению Грузии к миру

 • 2011 г. — вступление в силу Закона 
«О полиции»

 • 2012 г. — избрание В. Путина 
Президентом России

 • 2007 г. — избрание Н. Саркози 
президентом Франции

 • 2008 г. — победа на президентских 
выборах в США Б. Обамы

 • 2009 г. — «перезагрузка» россий-
ско-американских отношений

 • 2012 г. — переизбрание Б. Обамы 
президентом США

 • 2012 г. — избрание Си Цзиньпина 
генеральным секретарём КПК

?
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1  Президент Д. Медведев и  его программа.  Президентом Рос-
сии 2 марта 2008 г. был избран Д. Медведев. Главную идею своей 
предвыборной программы он сформулировал так: «В основе нашей 
политики должен лежать принцип, который считаю (несмотря на 
всю его очевидность) важнейшим в деятельности любого совре-
менного государства, стремящегося к достижению высоких стан-
дартов жизни. Это принцип „свобода лучше, чем несвобода“». 
7 мая 2008 г. Д. Медведев вступил в должность Президента России. 
В. Путин стал главой правительства.

 ⬤ Прокомментируйте главную идею предвыборной программы Д. Медведева.

2  Военный конфликт в Закавказье. В ночь на 8 августа 2008 г., 

когда президент Д. Медведев находился на открытии Олимпийских 
игр в Пекине, грузинские войска подвергли ракетно-артиллерий-
скому обстрелу территорию Южной Осетии и посты российских 
миротворцев. В нарушение международных соглашений войска 
Грузии вошли на территорию республики, стремясь силой решить 
вопрос о статусе этой территории. Местное население, большую 
часть которого составляли граждане России, оказалось перед угро-
зой физического уничтожения.

Российская армия начала военную операцию по принужде-

нию Грузии к миру. За четыре дня грузинские войска были оста-
новлены и обращены в бегство. Российская армия вплотную подо-

Медведев 
Дмитрий
Анатольевич 
(р. 1965)

 
 

Родился в  Ленинграде в  семье работни-
ков высшей школы. После окончания 
юридического факультета ЛГУ и  аспи-
рантуры работал преподавателем. Одно-

временно являлся советником председа-
теля Ленинградского городского Совета 
народных депутатов А. Собчака, зани-
мался бизнесом. В 1999 г. был приглашён 
на работу в  Москву. Работал в  Админи-
страции Президента России, в  Аппарате 
Правительства, Совете безопасности Рос-
сии. С 2005 г. — 1-й заместитель Предсе-
дателя Правительства России. В  2008  г. 
был избран Президентом Российской 
Федерации. С 2012 по 2020 г. — Предсе-
датель Правительства России. С 2020 г. — 
заместитель председателя Совета безо-
пасности России.

П О Р Т Р Е Т  Н А  Ф О Н Е  Э П О Х И
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шла к Тбилиси. 12 августа Россия признала независимость Абхазии 
и  Южной Осетии. С  ними были установлены дипломатические  
отношения, заключены договоры о дружбе и сотрудничестве.

Россия была вынуждена реагировать на агрессивные шаги Гру-
зии, однако действия стран Запада были подчёркнуто враждебны-
ми по отношению к нашей стране. В западных СМИ началась мас-
сированная антироссийская кампания, в рамках которой в качестве 
инициатора конфликта выставлялась Россия. Миф об «объектив-
ности» западных СМИ был окончательно развеян.

 ⬤ Вспомните основные межнациональные конфликты, обострившиеся в СССР 

в конце 1980-х гг. Каковы были их причины? Являлись ли события в Закав-

казье в 2008 г. продолжением одного из этих конфликтов?

3  Новый этап политической реформы. Президент Д. Медведев 
продолжил процесс изменений в политической системе. Предложе-
ния по кандидатурам будущих руководителей субъектов Федерации 
стали представлять президенту партии, набравшие наибольшее 
число голосов на региональных выборах. Совет Федерации стал 
формироваться из лиц, избранных в представительные органы вла-
сти, и депутатов местного самоуправления соответствующего субъ-
екта Федерации. Представительным органам местного самоуправле-
ния было предоставлено право контролировать, а при необходимости 
и отстранять от должности руководителей муниципалитетов. При 
рассмотрении законопроектов, затрагивающих важнейшие для каж-
дого человека вопросы свободы, здоровья и  собственности, было 
предусмотрено обязательное участие представителей неправитель-
ственных организаций и Общественной палаты.

Были внесены изменения в Конституцию России. Расширились 
права Федерального собрания. К предметам ведения Государствен-

Разрушенные дома в Цхинвале, под-

вергшемся нападению грузинских войск. 

Южная Осетия. Август 2008 г.



338 ГЛАВА II

ной думы были отнесены контрольные функции в отношении ис-
полнительной власти. Правительство должно было ежегодно отчи-
тываться в Думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным 
непосредственно парламентом. Сроки полномочий президента были 
увеличены с 4 до 6 лет, депутатов Госдумы — с 4 до 5 лет.

Партии получили право выдвигать своих кандидатов на выборах 
руководителей субъектов Федерации. Был гарантирован принцип 
равенства освещения деятельности партий в государственных СМИ.

В 2011 г. вступил в силу закон «О полиции». Задачами полиции 
провозглашались защита жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, противодействие преступности, охрана обществен-
ного порядка и обеспечение общественной безопасности.

 ⬤ Каково было главное направление нового этапа политической реформы, 

проводимой Д. Медведевым?

4  Выборы в  Государственную думу 2011  г.  В 2011  г. состоялись 
выборы депутатов Государственной думы. «Единая Россия» лиши-
лась конституционного большинства, однако её фракция продол-
жала оставаться крупнейшей. Заметно увеличилось представитель-
ство оппозиционных партий. Семипроцентный барьер преодолели 
также КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

 ⬤ Каковы были итоги выборов в Государственную думу в 2011 г.?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Политическое развитие страны в  2008—2011  гг. продолжалось 
в русле реформ, начатых в 2000—2007 гг. Их основой стало сохра-
нение стабильности в стране. На выборах, состоявшихся 4 марта 
2012 г. Президентом России был избран В. Путин.

 Вопросы и задания
1. Как была решена задача обеспечения стабильности власти?

2. Почему Россия поддержала Южную Осетию и Абхазию? Какова была пози-

ция стран Запада в период военного конфликта в Закавказье?

3. Охарактеризуйте изменения Конституции России, принятые в 2008 г.

4. Докажите, что реформа избрания глав субъектов Федерации, осуществлён-

ная Д. Медведевым, являлась логическим продолжением реформы предше-

ствующего периода.
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5. Как менялось избирательное законодательство в России в годы президент-
ства Д. Медведева? Сравните с реформой избирательного законодательства 
предшествующего периода. Выявите тенденцию изменений.

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 
Прочитайте отрывок из Послания Президента Российской Федерации 
Д. Медведева Федеральному собранию (22 декабря 2011 г.). Выполните за-
дания и ответьте на вопросы.

«России нужна демократия, а не хаос, нужна вера в будущее и спра-
ведливость. То, что общество меняется, а граждане всё активнее высказы-
вают свою позицию и предъявляют законные требования к власти, — это 
хороший признак, это признак взросления нашей демократии... Я назову 
главное, что нам удалось сделать в  этих непростых условиях, каковы  
основные итоги.

1. Мы успешно преодолели наиболее сложный период экономических 
потрясений и вернулись к докризисным показателям развития…

2. Мы полностью обеспечили реализацию демографических программ, 
что стало одним из факторов стабилизации численности населения…

3. Ключевой темой моего предыдущего Послания была политика 
в  области материнства и  детства. И  здесь уже многое сделано. К  концу 
этого года в стране будет 23 перинатальных центра. Мы направили нема-
лые дополнительные ресурсы на развитие педиатрической службы. Дис-
пансеризация школьников теперь будет проводиться на протяжении все-
го периода обучения. В  школьные программы введён ещё один час 
занятий физкультурой. Принят закон, который позволяет использовать 
материнский капитал и  для строительства жилья собственными силами. 
В  38 субъектах Федерации решено выплачивать региональный материн-
ский капитал, о чём я говорил в этом зале ровно год назад…

4. На самом пике экономического кризиса я инициировал поворот 
в стратегии развития России — модернизацию нашей экономики…

5. Проведённая модернизация политической системы сделала её эф-
фективнее… Да, мы повысили качество народного представительства, 
стимулировали развитие политической конкуренции. За несколько по-
следних лет выросла роль партий в жизни страны…

…Считаю, что работа по обновлению экономики, обновлению всей 
жизни нашего общества должна быть главной задачей тех, кто будет 
управлять государством в последующие годы».

 ⬤ 1. Дайте оценку результатам политического, экономического и социального 

развития России, обозначенным в  выступлении Д. Медведева. 2.  Какие на-

правления развития выделены в качестве главных и приоритетных? Предпо-

ложите почему. 

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?
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§ 31 Социально-экономическое  
развитие России в начале XXI в.  
Приоритетные национальные проекты

  Какие приоритеты социально-экономического развития страны 

существовали в начале XXI в.?

Надпись «Приоритетные нацио-

нальные проекты „Здоровье“» 

на борту машины скорой ме-

дицинской помощи. 2006 г.

Строительство новых коттеджей в пос. Ново-

мирский в Ростовской обл. в рамках реализа-

ции приоритетного национального нацпроек-

та «Развитие АПК». 2007 г.

 • Агра́рно-промышленный  
комплекс (АПК)

 • Приоритетные национальные 
проекты

 • Материнский (семейный) капитал

 • Монетиза́ция льгот

 • Ипоте́ка

 • Стабилизацио́нный фонд

РОССИЯ МИР
 • 2006 г.  — начало реализации  
приоритетных национальных проектов

 • 2007 г.  — введение материнского 
(семейного) капитала

 • 2018  г.  — начало пенсионной  
реформы

 • 2008 г.  — начало мирового  
экономического кризиса

 • 2010  г.  — начало европейского 
долгового кризиса

 • 2023 г. — пенсионная реформа во 
Франции

?
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1  Экономическое развитие в 2000—2007 гг.  Стабилизация поли-
тической системы в России происходила на фоне начавшегося 
с  1999 г. экономического подъёма. Валовой внутренний продукт 
стабильно увеличивался. Росли доходы населения. Этому способ-
ствовала и благоприятная конъюнктура на мировом рынке, в пер-
вую очередь высокие цены на нефть и газ.

В 2001 г. была введена единая ставка подоходного налога 
(НДФЛ) — 13 %. Это позволило многим предпринимателям «выйти 
из тени». Объём налоговых поступлений в бюджет существенно 
увеличился. Одновременно происходила ликвидация налоговых 
привилегий для крупных предпринимателей, полученных в резуль-
тате «особых» отношений с чиновниками и политическими деяте-
лями в 1990-х гг. Ставка делалась на развитие высоких технологий 
и наукоёмкого производства.

С 1 января 2006 г. в России началась реализация четырёх прио-

ритетных национальных проектов: «Здоровье», «Доступное 

и  комфортное жильё  — гражданам России», «Образование» 
и «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)». Первый 
проект — «Здо ровье» — был направлен на повышение доступности 
и качества медицинской помощи, подготовку медицинских специ-
алистов, обеспечение дополнительных выплат врачам и медпер-
соналу, строи тель ство центров высоких медицинских техноло-
гий. Цель второго нац про ек та — формирование рынка доступного 
жилья и  обеспечение комфортных условий проживания россий-
ских граждан. В результате к 2014 г. ежегодный объём жилищного 
строи тельства в  России достиг 80 млн м2. Одной из целей нац-
проекта «Образование» провозглашалось стимулирование иннова-
ций в образовательной сфере (к 2014 г. все российские школы были 
подключены к Интернету).

Мощным импульсом для разви-
тия  сельского хозяйства стал приня-
тый  в  2002 г. закон «Об обороте зе- 

Модульное малоэтажное домостроение в рам-

ках национального проекта «Доступное и ком-

фортное жильё — гражданам России». Пос. Бла-

гово, Подмосковье. 2007 г.
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мель сельскохозяйст венного назначе-
ния», разрешивший куплю-продажу 
земли сельскохозяйственного назначе-

ния. В том же году Россия впервые за многие десятилетия вошла 
в  десятку крупнейших мировых экспортёров зерна: за границу 
были проданы миллионы тонн пшеницы и ячменя. Задачей нац-
про ек та «Развитие АПК» объявлялось увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции в России и улучшение социаль-
но-экономического положения сельского населения. Начиная 
с  2006  г. сельхозпроизводители стали получать масштабную под-
держку со стороны государства. 

Важной перспективной задачей стало развитие инфраструк-
туры (транспорта, энергетики и пр.). Это, в свою очередь, по-
зволяет стимулировать рост целых отраслей экономики (производ-
ство строительных материалов, металлургию), создание новых 
рабочих мест. В 2000—2008 гг. было реализовано несколько десят-
ков инфраструктурных проектов. В числе наиболее известных — 
завершение строительства самого длинного в России (15 343 м) 
Северомуйского тоннеля, возведение Московского делового цен-
тра «Москва-Сити» (комплекс включает несколько уникальных ба-
шен-небоскрёбов), завершение строительства и ввод в эксплуата-
цию атомного ледокола «50 лет Победы», ввод в  строй Бурейской 

Сборка автобусов для перевозки детей в рамках 

национального проекта «Образование». ООО «Кур- 

ганский автобусный завод» (КАВЗ), входящий 

в группу автомобилестроительных компаний 

«ГАЗ». 2007 г.

Атомный ледокол «50 лет Победы»

Был заложен ещё в 1989 г., однако впоследствии 
его строительство остановилось из-за отсутствия 
средств. В 2003 г. строительство возобновлено, до-
строен в  2007 г. Постоянный порт приписки — 
Мурманск.

 ⬤ Вспомните, когда и в какой стране был постро-

ен первый в  мире атомный ледокол. Как он  

назывался?
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ГЭС. Одним из крупнейших инфраструктурных проектов последу-
ющих лет стало развитие и совершенствование транспортной  
системы Москвы при энергичном участии мэра С. Собянина.

 ⬤ 1. Какие меры принимало правительство для роста налоговых поступлений 

в бюджет? 2. Дайте определение понятия «национальные проекты». С како-

го года началась их реализация? В каких сферах они реализовывались? По-

чему именно в этих сферах?

2  Россия в  системе мировой рыночной экономики. Мировой 
экономический кризис 2008  г.  Предпосылкой кризиса стал крах 
на рынке недвижимости США в 2007 г., который привёл к череде 
банкротств крупных банков. К 2008 г. финансовая система США 
в том виде, в котором она существовала весь послевоенный период, 
была практически уничтожена.

Рост экономики продолжился лишь в Индии и Китае, но и там 
темпы роста снизились.

Экономический кризис в России имел специфику, связанную 
с  сырьевой структурой экспорта, недостаточной развитостью фи-
нансовой системы. Для нашей страны его главным последствием 
стало снижение спроса (и, соответственно, снижение цен) на экс-
порт сырья. Сохранялась проблема низкой конкурентоспособности 
несырьевых секторов российской экономики. В результате в 2008 г. 
произошло сокращение промышленного производства, что по-
влекло рост безработицы и снижение реальных доходов населения.

Купирование социальных последствий кризиса привело к воз-
растанию роли государства в регулировании экономики. Средства 
Стабилизационного фонда, государственные золотовалютные  
резервы были использованы для поддержки банковской системы 
и ряда крупнейших системообразующих компаний.  

 ⬤ В чём состоят причины и последствия экономических кризисов в современ-

ном мире?

Бурейская ГЭС — крупнейшая гидроэлектро-

станция на Дальнем Востоке (р. Бурея, Амур - 

с кая обл.)

Строительство станции велось в 1976—2007  гг.,  
на полную мощность (2010 МВт) станция выведе-
на в  2011 г. Обеспечивает электроэнергией юг 
Дальнего Востока, часть экспортируется в Китай.



344 ГЛАВА II

3  Социальная политика. Рост российской экономики позволил 
приступить к реализации ряда социальных программ, нацеленных 
на повышение жизненного уровня населения и увеличение про-
должительности жизни.  

Правительство провело монетизацию льгот. С 2005 г. пользу-
ющиеся льготами граждане могут получить вместо них денежную 
компенсацию, если считают это для себя выгодным.

В условиях начавшегося в 2008 г. мирового экономического 
кризиса правительство приняло меры по поддержке государствен-
ной системы здравоохранения. Были подтверждены государствен-
ные гарантии бесплатной медицинской помощи, повышена эф-
фективность расходов федерального бюджета, направленных на 
обеспечение населения лекарствами.

Усилия правительства привели к положительным результатам. 
В 2010 г. экономический рост в России составил около 4,5 %, а чис-
ленность безработных сократилась на 2 млн человек. К началу 
2011  г. рождаемость по сравнению с 2005 г. увеличилась более 
чем  на 21%, а младенческая смертность сократилась на четверть. 
В 2009 г. впервые за 15 лет был зафиксирован рост населения.

В целях борьбы с  безработицей была создана государственная 
служба занятости населения (СЗН). Безработным гражданам, по-
мимо оказания помощи в  поисках работы, в течение 18 месяцев 
должно выпла чиваться денежное пособие. Регулярно повышаются 
размеры минимальной оплаты труда, происходит индексация зар-
плат и пенсий. Сложилась система переподготовки специалистов 
и обучения людей новым профессиям.

В 2010–2011 гг. началась реформа здравоохранения. Акцент де-
лается на профилактике за болеваний, развитии первичной меди-
цинско-санитарной помощи в амбулаторных условиях, а также 
на  создании высокоспециализированных медицинских центров, 
оснащённых самой современной техникой. Масштабы капитало-
вложений в сферу здравоохранения значительно превысили уро-
вень финансирования отрасли в предшествующие десятилетия.

В сфере жилищного строительства государство всячески способ-
ствует развитию ипотечного кредитования и снижению уровня про-
центных ставок. Осуществляется программа пересе ления горожан 
из ветхого и аварийного жилья в новые дома (ре новация). В  сель-
ской местности проводится газификация деревень и посёлков.

В центре особого внимания государства находятся молодые  
семьи. Начиная с 2007 г. после рождения второго ребёнка им вру-
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чается сертификат на получение материнского (семейного) ка- 

питала (с 1 февраля 2023 г. он составляет 775,6 тыс. руб.), пре- 
доставляются льготы по ипотеке. Это позволило улучшить демо-
графическую ситуацию — начала увеличиваться рождаемость. 
Средняя продолжительность жизни в России составила в 2022 г. 
почти 72,76 года, превысив наивысший аналогичный показатель 
в  РСФСР (наименьшая продолжительность жизни была зафик- 
сирована в 1995 г.  — 64,5 года). Однако, как и во всех развитых 
странах мира, сохранение диспропорции между долей работающе-
го населения и пенсионерами обусловило решение о проведении 
поэтапного (до 2028 г.) повышения пенсионного возраста: для 
мужчин — до 65 лет, для женщин — до 60 лет.

 ⬤ 1. Какие социальные программы были реализованы правительством в нача-

ле XXI в.? Каковы были их результаты? 2. Чем объясняется необходимость 

пенсионной реформы? 3.  Какие меры принимало руководство страны для 

преодоления последствий мирового экономического кризиса? Оцените эф-

фективность данных мер.

4  Изменения в  структуре, занятости и  численности населе-
ния.  К началу XXI в. структура российского общества по сравне-
нию с СССР претерпела значительные изменения. Сложились три 
основные социальные группы населения, которые различаются по 
уровню доходов и отношению к собственности: высший слой 
(богатые), средний (зажиточные) и низший (бедные). Половина 
россиян всё ещё имеет доходы ниже средних. В этой ситуации раз-
витие экономики и общества в целом находится в прямой зависи-
мости от необходимости увеличения доли среднего класса.

Изменениям в обществе сопутствуют изменения в структуре за-
нятости. Значительная часть трудоспособного населения переме-
щается в сферу услуг. Этому в немалой степени способствуют про-
цессы автоматизации и  роботизации промышленности, быстро 
растущий уровень механизации сельского труда. К числу наиболее 
востре бованных профессий в современной России относятся ин-
женер, врач, программист, учитель. Остро стоит проблема пере-
учивания людей на новые, востребованные профессии. Уровень 
безработицы в целом остаётся низким — до 3,9 % (в 2022 г.). Ми-
грационные потоки из сельской местности и небольших городов 
направляются в  крупные мегаполисы, в первую очередь Москву 
и  Санкт-Петербург. Одновременно наблюдается трудовая мигра-
ция из стран ближнего зарубежья.



346 ГЛАВА II

 ⬤ Какие изменения претерпела структура российского общества начала  

XXI  в. по сравнению с  советским периодом? С  чем связаны данные изме-

нения?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Запас прочности, накопленный в начале XXI в., позволил в по-
следующем сохранить устойчивую динамику развития страны  
в условиях начавшегося мирового экономического кризиса.

 Вопросы и задания

1. С какими вызовами столкнулась экономика России в  начале XXI в.? Какие 
из них были порождены внутренними причинами, а  какие  — внешними?  
Какие меры были приняты руководством России по их преодолению?

2. Какую роль играл нефтегазовый сектор в  экономическом развитии России 
в начале XXI в.? Изменилась ли его роль в экономике в сравнении с предше-
ствующим периодом?

3. Назовите основное содержание налоговой реформы начала 2000-х гг. в Рос-
сийской Федерации. Какие цели преследовала реформа? К каким социаль-
но-экономическим последствиям она привела?

4. Какие изменения произошли на рынке труда в начале — середине 2000-х гг.? 
С чем связаны эти изменения? Предположите, какие профессии будут вос-
требованы на рынке труда в ближайшие 5—7 лет.

5. Проследите направления внутренней миграции населения. Изменились ли 
эти направления в середине 2000-х гг. по сравнению с 1990-ми гг.? Каковы 
причины процесса внутренней миграции?

6. Подготовьте доклад о  реализации приоритетных национальных проектов 
в вашем регионе. В докладе обязательно используйте материалы статис тики.

7*. Запишите один любой тезис (обобщённое оценочное суждение), содержа-
щий информацию о различиях в последствиях для населения России дефол-
та 1998 г. и экономического кризиса 2008—2009 гг. Приведите два обосно-
вания этого тезиса. Каждое обоснование должно содержать два исторических 
факта (по одному для каждого из сравниваемых объектов). При обоснова-
нии тезиса избегайте рассуждений общего характера.
Ответ оформите в тетради в следующем виде:

Тезис: 

Обоснования тезиса:

1) 

2) .
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Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-
тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-
тия, в правильной последовательности.
1) начало пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсион-
ного возраста
2) введение материнского (семейного) капитала
3) закон о монетизации льгот
4) начало реализации приоритетных национальных проектов

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «материнский (семейный) капитал». Приведите 
один исторический факт, конкретизирующий данное понятие относительно 
истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном вами 
определении понятия.

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из статьи Д. Медведева «Россия, вперёд!» (10 сентября 
2009 г.). Ответьте на вопросы и выполните задание.

«…Должны ли мы и  дальше тащить в  наше будущее примитивную  
сырьевую экономику, хроническую коррупцию, застарелую привычку  
полагаться в  решении проблем на государство, на заграницу, на какое- 
нибудь «всесильное учение», на что угодно, на кого угодно, только  
не на себя?

У меня есть ответы на эти вопросы… <…>
В течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной, бла-

гополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интел-
лектуальными ресурсами: «умной» экономикой, создающей уникальные 
знания, экспортом новейших технологий и  продуктов инновационной 
деятельности».

 ⬤ 1. Какую должность занимал автор статьи на момент её написания? 2. Какие 

проблемы российской экономики перечисляет автор? 3. По каким направле-

ниям автор предлагает провести экономическую модернизацию России? 

4. Докажите важность данных направлений для развития современной эко-

номики.

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?
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§ 32—33 Культура, наука, спорт и общественная жизнь  
в 1990-х — начале 2020-х гг. 

  Какие изменения произошли в культуре, науке, спорте и общест-
венной жизни в 1990-е гг.? Какие тенденции в российской куль-
туре и повседневной жизни людей наиболее актуальны сегодня?

Н. Михалков на вручении премии 

«Оскар» за фильм «Утомлённые солн-

цем» и его дочь Надя — исполни-

тельница одной из ролей в этом 

фильме. США. 1995 г.

Воссоздание Кафедрального 

соборного храма Христа  

Спа си те ля. 1998 г. 

Возведён в 1883 г., снесён в 1931 г. 
В  1994—1999 гг. велось воссоздание 
храма. Освящён в 2000 г.

 • «Бессмертный полк»

 • Волонтёры

 • «Движение первых»

 • Единый государственный экзамен

 • Исторические парки «Россия — 
моя история»

РОССИЯ МИР
 • 2000 г. — присуждение Нобелевской 
премии по физике Ж. Алфёрову

 • 2002 г. — 1-й Московский Пасхальный 
фестиваль классической музыки

 • 2009 г. — избрание Патриархом 
Московским и всея Руси Кирилла

 • 2014 г. — XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи; воссоединение Крыма 
и  Севастополя с Россией

 • 2016 г. — образование «Юнармии»

 • 2018 г. — чемпионат мира по футболу 
в России

 • 2022 г. — создание «Движения 
первых»

 • 1990 г. — запуск орбитального 
телескопа «Хаббл»

 • 2005 г. — избрание Папой Римским 
Бенедикта XVI

 • 2006 г. — открытие сайта WikiLeaks

 • 2011 г. — запуск Китаем своей  
первой орбитальной станции

 • 2013 г. — избрание Папой Римским 
Франциска; создание в США движения 
«Жизни чёрных имеют значение»

 • 2018 г. — формирование во Франции 
протестного движения «Жёлтые 
жилеты»

?
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1  Последствия распада СССР в сфере науки, образования и куль-
туры. Тотальный слом советского жизненного уклада, в том числе 
механизма государственного контроля культурной сферы, и переход 
к рынку поставили представителей культуры в сложную ситуацию.

С одной стороны, все цензурные ограничения были сняты. 
С  другой — финансирование творческой деятельности резко со-
кратилось. Менялись общественные настроения. Распад великой 
страны, резкое социальное расслоение, отсутствие общественного 
идеала стали тяжёлым испытанием для людей. «Открытие Запада» 
сопровождалось хлынувшим в страну потоком низкопробных куль-
турных подделок, общим падением нравов и ростом преступности.

Затраты на научные исследования уменьшились почти в 15 раз. 
Многие научные институты прекратили своё существование.  
Количество занятых в научной сфере сократилось в два раза, в том 
числе за счёт выезда квалифицированных специалистов за ру-
беж. Многие учёные вынужденно уходили в торговлю, сферу услуг 
и другие сферы.

Появились новые типы учебных заведений — гимназии, лицеи, 
колледжи, а также частные школы. Однако модернизация обра-
зования буксовала из-за хронического недофинансирования.  
Объявленная «вариативность» обучения привела к созданию де-
сятков линеек школьных учебников почти по всем предметам. 
На  средства западных грантов издавались учебные пособия,  
в которых история России преподносилась в извращённом виде. 
Молодёжи активно навязывали представление об «исторической 
отсталости» нашей страны. В массовое сознание внедрялась откро-
венная «чернуха», ложь о нашей истории.

Одновременно была разрушена система 
ПТУ (профессионально-технических училищ) 
и дошкольных организаций (детских садов 

Акция протеста российских учёных у Центрального пар-

ка культуры и отдыха им. М. Горького

Митингующие требовали погашения задолженности по 
зарплате, выступали против отмены индексации зарплат 
бюджетникам и снижения расходов на науку. 1996 г.

 ⬤ Докажите справедливость лозунга, изображённого 

на фотографии.
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и  яслей). При сохра нении бесплатного образования появилась 
практика оказания так называемых дополнительных платных об-
разовательных услуг. Это отвечало запросам обеспеченных людей, 
но поскольку у большинства населения средств на это не было, то 
качественное образование постепенно могло стать привилегией, до-
ступной немногим.

 ⬤ 1. Как переход к рыночной экономике отразился на развитии отечественной 

культуры? Выделите негативные и позитивные результаты данного процесса. 

2.  Как вы понимаете термин «единство образовательного пространства»? 

Что способствует его формированию?

2  Литература. В 1990-е гг. многие писатели увлеклись публи-

цистическим жанром: это давало возможность критически ос мыс-
лить экономические и социальные изменения в обществе. Писатели 
самых разных убеждений (В. Белов, А. Солженицын, Д. Гранин, 
В. Распутин, В. Астафьев, Е. Евтушенко) с тревогой писали о тяжё-
лой жизни людей, об идущей по стране волне безнравственности 
и беззакония. В эти годы доступными для читателя стали произве-
дения многих писателей-эмигрантов (И. Шмелёв, Б. Зайцев, 
М. Алданов, Г. Газданов). Появились книги, не публиковавшиеся 
в советский период («Окаянные дни» И. Бунина, «Чевенгур» 
и «Котлован» А. Платонова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака).

В художественной прозе отразились процессы, идущие в стре-
мительно меняющемся обществе, появились новые «герои» — так 
называемые «новые русские», безработные, беженцы, бездомные… 
Романы на грани гротеска принесли известность молодым писа-
телям В. Пелевину, Т. Толстой, С. Лукьяненко. Однако в целом  
акцент сместился на выпуск беллетристики — продукции развле-
кательного, детективного, фантастического жанров. Она имела 
мало художественной ценности, но обеспечивала издательствам 
солидные доходы.

 ⬤ Перечислите имена известных в 1990-е гг. писателей. Как изменилась тема-

тика литературных произведений в данный период?

3  Кинематограф. Из-за обвального сокращения госфинансиро-
вания российский кинематограф в 1990-х гг. находился в состоя-
нии «творческого затишья». Новых фильмов выходило мало, была 
полностью разрушена система проката. В кинотеатрах открыва-
лись мебельные салоны и развлекательные центры.

Но даже в таких условиях появлялись яркие работы состояв-
шихся кинематографистов и творцов нового поколения: П. Лунги-
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на, А. Балабанова, С. Сельянова, К. Шахназарова, Л. Верещагина, 
С. Урсуляка, А. Рогожкина, А. Велединского, Ф. Бондарчука. Был 
создан целый ряд лент, вызвавших огромный зрительский инте-
рес, — «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник» Н. Ми-
халкова, «Кавказский пленник» С. Бодрова-ст., «Ворошиловский 
стрелок» С. Говорухина, «Страна глухих» В. Тодоровского, «Мусуль-
манин» В. Хотиненко, «Брат» и «Брат-2» А. Балабанова, немного 
позднее — «Остров» П. Лунгина, «9 рота» Ф. Бондарчука и др.

В конце 1990-х гг. возродился ММКФ (Международный  
московский кинофестиваль). 

 ⬤ 1.  Чем было обусловлено «творческое затишье» отечественного кино? 

2.  Какие работы российских кинорежиссёров вызывали наибольший инте-

рес у отечественного и зарубежного зрителя?

4  Музыка. Многие выдающиеся музыканты в эти годы возгла-
вили ведущие российские творческие коллективы: В. Федосеев, 
Ю.  Темирканов, В. Спиваков и др. Признание и известность по- 
лучили оперные звёзды Д. Хворостовский, О. Бородина, И. Абдра-
заков, Х.  Герзмава, звёзды балета У.  Лопаткина, Д. Вишнёва, 
С.  Захарова, И. Лиепа, Н.  Цискаридзе. Исключительно востребо-
ванным было творчество российских композиторов — Р. Щедрина, 
Э. Артемьева, А. Рыбникова.

ФИЛЬМ «Утомлённые солнцем»

Российские фильмы выходили в американский и европейский прокат, по-
лучали награды на международных фестивалях. Первый российский 
«Оскар» завоевала ретродрама Н. Михалкова «Утомлённые солнцем».

Актёр С. Бодров-мл. сразу полюбился российскому зрителю.

«Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот 
и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот 
думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!» — 
одна из самых известных цитат нашего киногероя фильма 
«Брат-2» (2000) в исполнении С. Бодрова.

 ⬤ С помощью дополнительных источников информации выяс-

ните, в каких кинофильмах в 1990-е гг. снимался С. Бодров.
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Дирижёр В. Гергиев в 2001 г. Народный артист России, Герой  
Труда, художественный руководитель Мариинского театра.  
Ему принадлежит выдающаяся роль в сохранении и развитии 
российского академического музыкального исполнительства 
и музыкального театра.

Широко распространилась молодёжная музыкальная культура. 
Открывались музыкальные коммерческие радиостанции. Произо-
шёл бум танцевальной музыки.

1990-е годы стали переломными для отечественной рок-культуры. 
Популярный в советское время социальный рок потеснил поток 
сугубо развлекательной «однодневной» коммерческой продукции.

 ⬤ Расспросите родителей, какие музыкальные направления были популярны 

у молодёжи в 1990-е гг.

5  Театр. Менялась театральная жизнь. При сокращении госфи-
нансирования, как ни странно, вдвое увеличилось коли чество 
государственных театров. Создаются «Геликон-опера» Д. Бертмана 
(1990), знаменитая Мастерская П.  Фоменко (1993), Московский 
государственный академический театр «Русская песня» Н. Бабки-
ной (2000), Студия театрального искусства (2005). Построены 
Новая сцена Большого театра и Мариинский театр-2, современные 
театральные комплексы в Астрахани, Владивостоке и др. Развива-
лись частные антрепризы — форма работы театра без постоянного 
состава труппы, с приглашёнными артистами. Рыночные реалии 
вынуждали театры заботиться о коммерческом успехе спектак-
лей.  Это отразилось на сценическом репертуаре, расширившемся 
за счёт комедий и мелодрам невысокого уровня.

Радикальные эксперименты не изменили природу российского 
многонационального театра, основанную на сочетании традиций 
психологического реализма русской сцены и смелого новаторства. 
Международный театральный фестиваль им. Чехова (1992), Теат-
ральная премия-фестиваль «Золотая маска» (1993) оказывают зна-
чительное влияние на мировой теат ральный процесс.

Постепенно происходила смена поколений режиссёров и актё-
ров. Мостиком между эпохами становятся Л.  Додин, К.  Гинкас, 
Г. Яновская, А. Васильев, А. Бородин, А. Могучий, Е. Каменькович, 
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С.  Женовач. Появились новые имена — К.  Хабенский, В.  Машков, 
Е. Миронов, Е. Писарев и др.

 ⬤ Как вы думаете, почему театры стали смелее трактовать классические сюже-

ты? По вашему мнению, позволяет ли это найти в них новые смыслы или 

является искажением авторского замысла?

6  Изобразительное и монументальное искусство. В живописи 
советский запрос на полотна социальной проблематики уступил 
место как абстракционистским, так и реалистическим полотнам, 
пейзажам и натюрмортам. Возродилась практика создания жанро-
вых картин по заказу богатых клиентов.

На слуху были имена известных мастеров и молодых художни-
ков (А. Шилов, С. Андрияка и др.).

Начали возрождаться традиции российского меценатства. На 
родину вернулись многие художественные ценности, утрачен-
ные  в  годы революции и Великой Отечественной. Второе рож- 
дение переживали русское иконописное искусство и  роспись  
храмов. Впервые за многие годы появились частные художествен-
ные галереи и музеи.

 ⬤ Дайте определение понятия «меценатство». Назовите имена наиболее из-

вестных вам отечественных меценатов разных эпох.

7  Развитие российской культуры в XXI в. Произошло гло  - 
б аль ное  переосмысление государственной политики в области 
культуры. В  соответствии с указами  
Президента России были проведены: 
в  2014 г. — Год культуры, в 2015 г. — Год 
литературы,  в 2016 г. — Год российского 
кино, в 2019 г. — Год театра.

В разы выросла заработная плата ра-
ботников отрасли. Началась реализация 

Памятник «300-летие Российского флота» («Пётр I»), 

скульптор З. Церетели

Среди известных работ скульптора — монумент  
Победы и статуя св.  Георгия Победоносца на По-
клонной горе в Москве и др.
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госпрограммы по строительству и реконструкции сельских домов 
культуры, обновлялись библиотеки, создавались и переоборудова-
лись кинотеатры в малых городах.

Большой вклад в развитие отечественной культуры продолжали 
вносить национальные музеи (Эрмитаж, Русский музей, Третья-
ковская галерея, ГМИИ им. А. Пушкина, Государственный исто-
рический музей, КИЖИ, Музеи ратной славы «Бородино» и «Ку-
ликово поле»; литературные и ландшафтные музеи-заповедники 
«Михайловское», «Ясная Поляна», «Тарханы», дворцово-парковые 
комплексы «Петергоф», «Царское Село», «Архангельское» и  др.). 
С  середины 2010-х гг. они стали получать значительную гос-

поддержку. Происходила масштабная реставрация, строительство 
новых фондохранилищ, обновление экспозиций. Привычными 
стали очереди в музеи, начался настоящий музейный бум. Посеща-
емость музеев превысила показатели всех вместе взятых республик 
СССР в 1980-е гг. (155 млн посещений по итогам 2019 г.).

Вдвое за эти же годы выросла посещаемость кинотеатров 
и  доля отечественных фильмов как в кинопрокате, так и в кассо-
вых сборах.

Участники церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День 

народного единства. 2015 г.

4 ноября (22 октября по ст. ст.) 1612 г. народное ополчение во главе с земским старо-
стой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от 
польских интервентов. С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период 
Смутного времени в России. В 1649 г. эта дата была объявлена церковно-государствен-
ным праздником. Русская православная церковь 4 ноября чтит память Казанской ико-
ны Божией Матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года». 
С 2005 г. отмечается как государственный праздник — День народного единства.
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Это создавало рыночные условия для возрождения российской 
киноиндустрии.

Событием мирового уровня стал Санкт-Петербургский меж-

дународный культурный форум (проводится с 2012 г.). В нём еже-
годно участвуют сотни звёзд, деятелей культуры, экспертов в обла-
сти культуры из России и многих стран мира. 

Начиная с 2013 г. регулярными стали общефедеральные акции 
«Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино» и «Ночь искусств».

Большую популярность обрёл ежегодный (с 2015 г.) Мос ковский 
книжный фестиваль «Красная площадь». Впоследствии аналогич-
ные крупные книжные форумы, объединившие авторов, читате-
лей, издателей, библиотеки и книжные магазины, стали прово-
диться в Санкт-Петербурге и других городах России.

Россия стала постепенно возвращать себе сложившийся в СССР 
образ самой читающей страны в мире.

В 2018 г. началась реализация нацпроекта «Культура», призван-
ного качественно улучшить доступ граждан к выдающимся образ-
цам культуры, создавать условия для творческой реализации.

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией обще-
ственные настроения внутри страны стали всё больше смещаться 
в сторону патриотического восприятия её прошлого и настоящего. 

В русле этого процесса — открытие исторических парков «Рос-

сия — моя история», проведение исторических реконструкций 
и выставок, активизация работы поисковых отрядов и историчес-
ких обществ. В целях сохранения исторической памяти и в ознаме-
нование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год 
указом Президента России был объявлен «Годом памяти и славы».

Исторический парк «Россия — моя 

история». Санкт-Петербург. 2018 г.

По всей стране — 26 (!) таких пар-
ков.

 ⬤ Есть ли в вашем регионе истори-

ческий парк «Россия — моя исто-

рия»? Если да, выясните, какие 

выставки и  мероприятия в  нём 

проходят. Какие из них вызывают 

у вас интерес?
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Возродилась практика установки на школах памятных досок, по-
свящённых учившимся в них Героям Советского Союза и России.

Заработали программы социальных экскурсий для школьни-
ков  в военные и исторические музеи («Дороги Победы»), выпу-
щена Пушкинская карта, позволяющая учащимся бесплатно по-
сещать музеи, кинотеатры, театры и др. Созданы масштабные 
мемориалы  — Ржевский мемориал Советскому солдату (2020, 
Тверская обл.), мемориал Александру Невскому и его дружине 
на Чудском озере (2021, Псковская обл.), Самбекские высоты 
(2020, Ростов-на-Дону), Воину-освободителю в Кемерове (2022).

Во многих регионах реконструированы и благоустроены мемо-
риальные комплексы, посвящённые памяти защитников Родины.

В современной литературе наряду с произведениями реалисти-
ческой направленности (Ю. Поляков, В. Маканин, А. Приставкин) 
большую популярность получило творчество писателей-постмо-
дернистов (Д. Пригова, В. Пьецуха). 

В театральной жизни с начала 2000-х гг. особое внимание начи-
нает уделяться современной, в том числе документальной, драма-
тургии. Современные авторы представлены в репертуарах незави-
симых и  государственных театров. Идёт активный поиск новых 
средств и способов взаимодействия с аудиторией. В  творчестве 
наиболее талантливых режиссёров новаторство органично соче-
тается с традициями классического русского драматического теа-
тра. С неизменным успехом шли спектакли, поставленные П. Фо-
менко, В. Фокиным, Л. Додиным, М. Захаровым, О.  Табаковым, 
Г. Волчек, большой интерес вызывала творческая работа Р. Виктю-
ка, Е.  Миронова, В.  Машкова, К.  Хабенского, С.  Маковецкого, 
О. Меньшикова. 

Высочайший уровень отличает постановки Мариинского 
и  Большого театров. Во всём мире известны имена выдающихся 
российских дирижёров и исполнителей Ю. Башмета, В. Гергиева, 
Д. Мацуева, Т. Курентзиса.

Огромный интерес у зрителей вызвали фильмы о военной 

истории («Звезда», 2002; «Брестская крепость», 2010; «Белый тигр», 
2012; «Сталинград», 2013; «Битва за Севастополь», 2015; «28 пан-
филовцев», 2016; «Собибор», 2018; «Ржев», 2019; «Подольские кур-
санты», 2020; «Нюрнберг», 2022; «Праведник», 2023); освоении 

космоса («Время первых», 2017; «Салют-7», 2017, «Вызов» 2023); 
отечественном спорте («Легенда № 17», 2013; «Движение вверх», 
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2017; «Лёд», 2018; «Стрельцов», 2020; «Чемпион мира», 2021;  
«Одиннадцать молчаливых мужчин», 2022). Триумфально верну-
лись на экран любимые герои детских сказок и фольклора  

(«Конёк-Горбунок», 2021; «Последний богатырь», 2017—2021;  
«Чебурашка», 2022).

На стыке документального и игрового кино на телевидении по-
явился популярный жанр докудрам, среди которых особым ус-
пехом у телезрителей пользовались посвящённые истории России: 
«1812», «Романовы», «Рюриковичи», «Забытые вожди». Огромную 
популярность у зрителей обрели отечественные сериалы, сделан-
ные по заказу как крупных ТВ-каналов, так и интернет-сервисов 
(Кинопоиск, ОККО, ИВИ, Premier). Среди них исторические  
сериалы («Ликвидация», «Борис Годунов», «Гибель империи», «Пе-
ревал Дятлова»); основанные на шедеврах литературы («Идиот», 
«Доктор Живаго», «Белая гвардия», «Тихий Дон», «Бесы»);  
остросоциальные («Ненастье», «Звоните Ди Каприо», «Нулевой 
пациент»); фантастические («Эпидемия»).

 ⬤ Перечислите названия ваших самых любимых отечественных фильмов. Чему 

они посвящены?

8  Наука. Государство предприняло значительные усилия для вос-
становления позиций России в мировой науке. В стране уда-
лось  сохранить признанные во всём мире научные школы и при-
дать новый импульс их развитию. Российские учёные добились 
вы  дающихся успехов в области физики, математики, химии и био-
логии. Многие открытия делаются на стыке нескольких научных 
дисциплин.

Так, учёные из Университета нефти и газа им. Губкина дока-
зали, что углеводороды могут формироваться не только в резуль-
тате разложения органических веществ, но и небиологическим  
путём. Физикам из Лаборатории ядерных реакций им. Флёрова 
в  Объединённом институте ядерных исследований в подмо-
сковной Дубне впервые удалось синтезировать шесть самых  
тяжёлых элементов таблицы Менделеева с атомными номерами со 
113 по 118. Два из них уже признаны Международным союзом  
чистой и прикладной химии и получили названия «флеровий» (114)  
и «ливерморий» (116).

Исключительно перспективными стали разработки в сфере но-
вейших информационных технологий и средств коммуникации. 
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Здание Московской школы управления 

«Сколково» в Одинцовском районе

 ⬤ Выясните, картина какого русского худож-

ника-авангардиста лежит в основе проекта 

этого объекта архитектуры.

К началу 2010 г. 11 российских компьютерных систем вошли в ми-
ровой рейтинг суперкомпьютеров. Суперкомпьютер «Ломоносов» 
стал одним из самых мощных в мире. Важным направлением стало 
развитие нанотехнологий, позволяющих получать новые объекты 
и материалы на основе изменений материи на молекулярном уровне.

С середины 2000-х гг. значительно возрос объём финансирова-
ния научных исследований и разработок. Государство стремится 
создать условия, чтобы российским учёным было комфортно рабо-
тать на Родине. Особое внимание уделяется поддержке молодых 
научных кадров.

Ещё в самые тяжёлые годы войны был создан Курчатовский 

институт. Собранные в нём талантливейшие учёные создали со-
ветское ядерное оружие, атомные подводные лодки и ледокольный 
атомный флот. Сегодня это не только крупнейший ядерный НИИ 
в мире, но и междисциплинарный научный центр, в котором рабо-
тает 20 тыс. научных сотрудников, занимающихся вопросами от 
исследования атома до генетики и новейших IT-технологий (пре-
зидент — М. Ковальчук).

Образованный в 2010 г. инновационный центр «Сколково» 
начал работу по пяти приоритетным направлениям: энергетике, 
информационным технологиям, телекоммуникациям, биомеди-
цинским технологиям, ядерным технологиям.

В 2011—2019 гг. российские астрофизики реализовали уникаль-
ный космический проект с международным участием «Радио-

астрон» (руководитель Ю. Ковалёв). В нём было задействовано 
несколько наземных российских и зарубежных радиотелескопов, 
а  также российский космический радиотелескоп «Спектр-Р». 
В ходе наблюдений были получены уникальные данные, позволя-
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ющие по-новому судить о природе ядер галактик, квазарах, пуль-
сарах и других объектах дальнего космоса.

В феврале 2012 г. российские полярники завершили бурение 
сверхглубокой скважины (3769 м) в Антарктиде. Впервые в исто-
рии учёные получили доступ к поверхности реликтового озера 
Восток, скрытого под толстым ледяным щитом и находившегося 
в изоляции от земной биосферы в течение миллионов лет.

В декабре 2014 г. состоялся успешный испытательный пуск 
«Ангары-А5» — первой отечественной тяжёлой ракеты-носителя, 
разработанного в постсоветский период. На Дальнем Востоке, 
в  Амурской области построен новый космодром «Восточный». 
В  апреле 2016 г. там состоялся первый успешный запуск с выво-
дом на орбиту трёх искусственных спутников Земли.

В 2016 г. Роскосмос совместно с Европейским космическим 
агентством запустил с помощью ракеты-носителя «Протон-М» 
космический аппарат, предназначенный для исследования орбиты 
Марса, его атмосферы и климата.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали российские 
учёные Ж. Алфёров в 2000 г., А. Абрикосов и В. Гинзбург в 2003 г., 

Старт ракеты-носителя  

«Союз-2.1а» с российс кими 

спутниками «Ломоносов»,  

«Аист-2Д» и SamSat-218  

с космодрома «Восточный». 

Амурская обл. 2016 г.

Академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике 
Ж. Алфёров выступает на пленарном заседании Государст вен-
ной думы. 2001 г. Однажды он сказал: «Отставание в нау-

ке — не следствие какой-то слабости русских учёных или 

проявления национальной черты, а результат дурацкого 

реформирования страны. Представьте себе, что США 

будут разделены на 15 независимых государств. Что будет с этой величайшей эконо-

микой мира? На какую планету они тогда полетят и куда пошлют свои авианосцы?»
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А. Чилингаров, род. в 1939 г., учёный-океанолог, исследова-
тель Арктики и Антарктики. Один из немногих, кому 
одновременно присвоено звание Героя Советского  
Союза (в 1986 г., за мужество и героизм, проявленные 
при высвобождении в условиях полярной зимы судна  
«Михаил Сомов») и Героя России (в 2008 г., за мужество 
и героизм и успешное проведение Высокоширотной  
арктической глубоководной экспедиции).

К. Новосёлов в 2010 г. Значимый вклад в развитие науки внесли 
учёные-физики Е. Велихов, С. Капица, В. Фортов, А. Сергеев. 
В 2017 г. российскими физиками был создан первый в мире кван-
товый блокчейн — система распределённого хранения данных,  
защищённая при помощи квантовой криптографии. Математику 
Г. Перельману удалось решить одну из семи «задач тысячелетия» —  
доказать теорему Пуанкаре. Продолжает свою научную и обществен-
ную деятельность известный полярник и океанолог А. Чилингаров.

В области гуманитарных наук в научный оборот был введён 
огромный массив ранее засекреченных архивных документов. Это 
позволило по-новому взглянуть на многие события отечественной 
и  мировой истории. Началась активная работа по противодей-
ствию фальсификации истории.

Помимо историков, большую роль в осмыслении прошлого 
и настоящего России играют философы, социологи и представите-
ли сравнительно недавно появившихся в нашей стране научных 
дисциплин — политологи и культурологи. В 2010-х гг. возродились 
и развернули активную просветительскую деятельность Русское 

географическое общество (РГО), Российское историческое 

общество (РИО), Российское военно-историческое общество 

Почтовая марка с изображением С. Капицы. 2005 г. В течение 
40  лет он был бессменным ведущим сверхпопулярной теле-
передачи «Очевидное — невероятное». «Главный признак  

таланта — это когда человек знает, чего он хочет»,  —  
говорил С. Капица.
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(РВИО) и Императорское Православное Палестинское обще-

ство (ИППО). 
В 2015 г. было воссоздано Российское общество «Знание».

 ⬤ 1. Какие из достижений отечественных учёных в 2000-е гг. вам кажутся наи-

более значимыми? Свой ответ аргументируйте. 2. Что такое инновационные 

технологии? Какова их роль в развитии экономики страны?

9  Формирование суверенной системы образования. По мере 
роста доходов госбюджета увеличивалось финансирование образо-
вательной сферы.

В 2005 г. В. Путин объявил о старте Национального проекта 
«Образование». Программа нацелена на создание современной 
школы мирового уровня.

Помимо традиционных форм обучения (очной, очно-заочной 
(вечерней) и заочной), стали возможными семейное образование, 
самообразование, экстернат и дистанционное образование.

Начиная с 2009 г. повсеместно для одиннадцатиклассников был 
введён Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

С 2022 г. используются единые образовательные программы 
и  единые учебники. В рамках нацпроекта «Образование» по всей 
стране открываются центры «Точки роста» естественно-научной 
и  технологической направленности, центры цифрового образо-
вания «IT-кубы», детские технопарки «Кванториум». Для ребят, 
которые для дальнейшего образования выбирают колледжи, созда-
ются современные лаборатории и мастерские.

Россия вернулась в первую десятку стран мира с наивысшим 
качеством образования. Сборные команды наших школьников 
ежегодно завоёвывают золотые и серебряные медали на междуна-
родных олимпиадах.

С 2022 г. во всех школах страны сложилась новая традиция — 
начинать каждую учебную неделю с торжественного подъёма под 
звуки гимна России нашего государственного флага.

Серьёзные изменения произошли в высшей школе. В 1990-е гг. 
количество высших учебных заведений значительно выросло. В эти 
годы создавались главным образом коммерческие вузы и факуль-
теты, готовившие специалистов по наиболее востребованным на 
рынке труда специальностям: юристы, экономисты, финансисты, 
менеджеры. Однако уровень преподавания в них, как правило, 
был невысоким.

В настоящее время в стране формируется собственная нацио-
нальная система высшего образования, сочетающая лучшие отече-
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ственные традиции с позитивными зарубежными наработками 
в этой сфере.

В 2019 г. 25 российских университетов вошли в список лучших 
университетов мира.

 ⬤ 1.  Составьте в тетради схему «Система образования в России». Отразите 

в  схеме все виды и уровни образования, существующие сегодня в России. 

2.  Что такое Болонский процесс? Почему наша страна отказалась к нему 

присоединиться?

10 Средства массовой информации. Радикальные перемены про-
изошли в СМИ. Цензура и государственный контроль за их дея-
тельностью исчезли. Появились сотни новых газет и журналов, 
рассчитанных на самые разные категории читателей.

Отечественные радиостанции, в том числе музыкальные, инфор-
мационные и др., стали вещать в FM-диапазонах. Появились  пер-
вые частные телеканалы (РЕН ТВ, НТВ и др.). Практически во всех 
городах страны сформировалась система кабельного телеви дения. 

Вместе с тем олигархические группы, в том числе зарубежные, 
пытались установить контроль над ведущими СМИ, использовать 
их для формирования общественного мнения в своих личных 
и корпоративных интересах.

С конца 1990-х гг. государство начало возвращать утраченные 
позиции в медиасфере. В 1997 г. был создан вещающий без рекла-
мы телеканал «Культура», знакомящий зрителей с лучшими до-
стижениями мировой культуры. В начале 2000-х гг. основные СМИ 
были включены в список стратегических организаций, что исклю-
чило контроль над ними олигархических и зарубежных структур.

Созданный в 2008 г. Роскомнадзор осуществляет лицензионную 
деятельность, контроль в сферах связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций.

 ⬤ Какую роль играли средства массовой информации в новых экономических 

условиях?

11 Российский спорт. Проблемы, с которыми столкнулась Россия 
в 1990-х гг., отразились и на состоянии спорта. Серьёзнее всего 
пострадала его материальная база. Большинство спортивных 
обществ, составлявших основу подготовки спортсменов в СССР, 
закрылось. Из-за резкого сокращения финансирования многие 
спортивные сооружения были закрыты или перепрофилированы 
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под склады, торговые залы, ночные клубы 
или просто стояли в полном запустении. Это 
негативно сказалось и на состоянии массо-
вого спорта. Следствием этих процессов стала 
посте пенная утрата ведущих позиций. После-
довательно сокращалось количество медалей, 
завоёванных российскими спортсменами 
на Олимпиадах.

Несмотря на это, российским спортсменам удалось в целом со-
хранить свои передовые позиции в мировом спорте и одерживать 
блистательные победы. Страна гордилась достижениями борца 
А. Карелина, лыжниц Е. Вяльбе и Л. Лазутиной, пловца А. Попова 
и гимнаста А. Немова, теннисистов М. Сафина и Е. Кафельни-
кова, хоккеистов В. Фетисова, И. Ларионова и П. Буре, фигури-
стов А. Ягудина и Е. Плющенко, фехтовальщиков П. Колобкова 
и С. Позднякова.

С 2000 г. началось последовательное восстановление мате-
риально-технической базы отечественного спорта. Во дворах  
оборудуются спортивные площадки, действует множество секций 
и спортивных школ. С 2010 г. в школьную программу введён тре-
тий урок физкультуры. Занятия спортом ста-
новятся одной из самых распространённых 
форм досуга россиян. Много было сделано 
для популяризации спортивных традиций.

Растущая популярность спорта способ-
ствовала появлению коммерческих спортив-
ных клубов и проектов, в том числе на телеви-

Гимнаст А. Немов, четырёхкрат ный олимпийский чемпион, 
пятикратный чемпион мира, полковник запаса ВС Рос-
сии во время награждения на XXVI летних Олимпийских 
играх в Атланте. США. 1996 г.

Лыжница Л. Лазутина, Герой России, заслуженный мастер 
спорта, пятикратная олимпийская чемпионка, много крат-
ная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка 
мира на XVIII зимней Олимпиаде в Нагано. Япония. 1998 г.
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Закрытие XXII зимних Олимпийских 

игр 2014 г. в Сочи 

XXII зимние Олимпийские игры про-
ходили с 7 по 23 февраля 2014 г. Реше-
ние о проведении их в Сочи было  
принято в 2007 г. «Жаркие. Зимние. 

Твои» — девиз Олимпиады подчёрки-
вал необычность и сложность места  
её проведения в субтропиках. В крат-
чайшие сроки здесь был возведён 

Олимпийский парк, прибрежный и горный кластер — десятки самых современных 
спортивных и инфраструктурных объектов. Спортсмены нашей страны уверенно вы-
играли командный зачёт Олимпийских игр.
Эта Олимпиада была признана МОК лучшей в истории по уровню организации,  
гостеприимства и созданной спортивной инфраструктуры.

дении. Телевизионная программа «Ледни ковый период» возродила 
интерес к фигурному катанию.

Выдающимися достижениями были от ме чены выступления 
российской сборной на Олимпийских играх. В 2000 г. на Олимпи-
аде в  Сиднее российская сборная заняла 2-е мес то в командном 
зачёте. О. Брусникина и М. Киселёва стали двукратными олим-
пийскими чемпионками, А. Немов завоевал 6 медалей, И. Прива-
лова выиграла две медали.

На Олимпиаде в Афинах в 2004 г. олимпийскими чемпионами 
стали М. Игнатьев, дуэт А. Ермакова — А. Давыдова, А. Кабаева.

На зимней Олимпиаде в Турине в 2006 г. российские фигури-
сты заняли почти весь пьедестал: Т. Тотьмянина и М. Маринин, 
Т.  Навка и Р. Костомаров, Е. Плющенко. Олимпийское золото  
получила С. Журова.

Чемпионы Олимпиады в Пекине 2008 г. Е. Исинбаева и А. Силь-
нов стали лучшими легкоатлетами года.

На состоявшихся в 2014 г. в Сочи XXII зимних Олимпийских 
играх наша сборная показала самые высокие результаты в обще-
командном зачёте, уверенно заняв 1-е место. Столь же успешно 
выступили в Сочи и наши паралимпийцы на XI Паралимпийских 
зимних играх.

Выдающимся событием в жизни страны и всей планеты стал 
чемпионат мира по футболу летом 2018 г. в России. В стране 
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было построено и реконструировано множество громадных ста-
дионов. Это позволило провести на высоком уровне сам турнир 
и  обеспечить базу для тренировок нынешнего и будущих поколе-
ний российских атлетов.

Международная федерация футбола (ФИФА) признала органи-
зацию чемпионата 2018 г. в России лучшей за всю историю футбо-
ла. Современная транспортная и гостиничная инфраструктура, 
наше гостеприимство и дружелюбие поразили даже самых откро-
венных русофобов. 

 ⬤ Какие международные спортивные мероприятия проводились в нашей стра-

не в 2010-х гг.? Как новые условия развития страны отразились на россий-

ском спорте?

12 Государство и основные религиозные конфессии. В 1990-е гг. 
под воздействием западной пропаганды вместо традиционных для 
нашей культуры ценностей — добра, справедливости, коллекти-
визма, милосердия, жертвенности — 
обществу активно навязывались настрое-
ния индивидуализма, отсутствия ответст- 
венности человека перед обществом. 
Утверждалось, что главной целью чело-
века является личный успех, достижение 

Празднование 850-летия  

Москвы у храма Христа 

Спасителя. 1997 г.

О храме Христа Спасителя 
читайте подробнее по ссылке.

Стадион «Арена» в Саранске, Мордовия 

К чемпионату мира по футболу-2018 в стране 
было построено семь сверхсовременных 

спортивных арен — в Волгограде, Калинин-
граде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, 
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.
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материального благо получия и достатка, пренебрежение коллек-
тивными ценностями и страданиями других. Снятие ограничений 
в религиозной жизни способствовало проникновению из-за рубежа 
различных сект и псевдорелигиозных течений. Такие секты назы-
вают тоталитарными за использование психологических приёмов, 
направленных на  абсолютное подчинение адептов своим «гуру» 
и «вождям», отказ в их пользу от своего имущества и сбережений. 
Психика многих людей оказывалась искалечена. Многим потребо-
валось серьёзное лечение.

1990-е годы стали новой страницей в развитии традиционных 
конфессий — православия, ислама, буддизма, иудаизма. К сере- 
дине 1990-х гг., по данным соцопросов, до 34 % взрослого населе-
ния страны считало себя верующими. Восстанавливались из руин 
и строились новые храмы, мечети, дацаны, синагоги. В Москве 
был воссоздан храм Христа Спасителя, построенный в XIX в. на 
средства простых людей в память о победе в Отечественной войне  
1812 г. Это событие стало символом духовного возрождения Рос-
сии. Возобновились массовые паломничества христиан и иудеев 
в Иерусалим, мусульман в Мекку.

Церковь патронирует детские приюты, участвует в реабилита-
ции наркозависимых, занимается уходом за престарелыми. Раз-
вивается религиозное искусство. Многие мастера традиционных 
народных промыслов, например палехской школы, возрождают 
традиции иконописи и фресковой живописи.

По всей стране возрождаются церкви, монастыри, приходы.
За 18 лет служения Патриарха Московского и всея Руси Алек-

сия II число монастырей выросло с 35 до 769, а действующих церк-

Торжества в честь 2000-летия Рож-

дества Христова у храма Христа 

Спасителя в Москве. 2000 г. 

На приёме в Кремле в январе 2000 г. 
патриарх Алексий II сказал: «Ещё не-
давно, каких-нибудь 10 лет назад,  
подобная встреча в Кремле была бы 
немыслима, но сегодня мы вместе — 
церковь и государственное руковод-
ство. Дай Бог, чтобы эта общность 

не ограничивалась только праздниками, ведь воскрешение России, служение благу 
людей конкретными делами — это задача и церкви, и власти».



367§ 32—33. Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х — начале 2020-х гг. 

вей — с 7,5 до 30 тыс. Такого масштаба цер-
ковного строительства не знала ни одна 
страна мира за всю историю христиан-
ства.  Наряду с церквями возводились ме-
чети, синагоги, буддийские дацаны. Мече-
ти в Казани и Грозном стали самыми 
крупными в России.

Важнейшим событием для русского православия стало воссоеди-
нение в 2007 г. Русской православной церкви с Русской православ-
ной церковью за границей. Церковные школы, духовные семина-
рии, православные гимназии приравнены к государственным. Их 
окончили десятки тысяч обучающихся. Впервые после революции 
1917 г. священнослужители вернулись в армейские подразделения.

После смерти Алексия II Патриархом Московским и всея Руси 
на Поместном соборе РПЦ в 2009 г. был избран митрополит Смо-
ленский и Калининградский Кирилл.

Возрождение религиозной жизни во многом происходит при 
поддержке государства: религиозным организациям предостав- 
лены льготы, государством финансируется реставрация памятни-
ков  культурного наследия, в том числе храмов, церкви возвра-
щаются изъятые в советские годы здания и предметы религиозной 
культуры.

В стране действовало более 7000 мечетей (в 1991 г. было 870), 
больше всего — на Северном Кавказе, в Татарстане и Башкортоста-
не. Большими тиражами были изданы русские переводы Корана.

 ⬤ 1. Почему в 1990-е гг. произошёл рост религиозного самосознания жителей 

России? 2.  Как строились отношения власти и религиозных организаций 

в начале XXI в.?

13 Повседневная жизнь. В бытовой сфере произошла настоящая 
революция. В начале XXI в. российское общество вступило в эпоху, 
которую принято называть «эрой потребления». Длинные оче-
реди и товарный дефицит остались в прошлом. К услугам граждан 
огромное количество магазинов и торговых центров, широчайший 

Мемориальная мечеть, построенная в память вои-

нов-мусульман, погибших в Великой Отечественной  

войне 1941—1945 гг. Москва, Поклонная гора
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ассортимент представленных в них товаров (как продовольствен-
ных, так и промышленных).

С помощью ипотечных кредитов решается задача приобрете-
ния жилья.

По сравнению с советской эпохой стал гораздо разнообразнее 
рынок услуг. Всё это облегчает жизнь обычных людей.

В 2021 г. в России насчитывалось около 50 млн легковых авто-
мобилей, что более чем в пять раз превышает уровень 1990 г. Всему 
населению страны стала доступна мобильная телефонная связь 
и Интернет, причём качество их — одно из лучших в мире, а цена — 
одна из самых низких.

Как и во всём мире, россияне активно стали пользоваться  
социальными сетями.

Заметно выросла социальная активность молодёжи. В 2012 г. 
в Томске зародилось движение «Бессмертный полк», оно вызвало 
массовый отклик и поддержку не только во всех регионах России, 
но и в 80 государствах мира.

Активно развивается волонтёрское движение, объединявшее 
в  2019 г. 7,5 млн человек. По инициативе Минобороны России 
в  2016 г. было образовано движение «Юнармия». В 2022 г. нача-
ло  формироваться единое детское и молодёжное общественное 
«Движение первых».

Шествие «Бессмертного полка». 2015 г. 

Массовое всенародное движение в память о жертвах и участниках Великой Отече-
ственной войны. В год 70-летия Победы 9 мая 2015 г. только в Москве в шествии при-
няло участие более 500 тыс. человек. С портретом отца-фронтовика в нём впервые 
принял участие В. Путин.
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 ⬤ 1. Почему акция «Бессмертный полк» проходит не только в России, но и за 

рубежом? В чём важность этого движения? 2. Почему повседневную жизнь 

современного российского общества часто называют «эрой потребления»?

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
В 1990-е гг. отсутствие государственной поддержки негативно 

сказалось на состоянии отечественных культуры, науки и образо-
вания. Положение радикально изменилось к лучшему уже в первые 
годы XXI в. Многое сделано для развития отечественной науки, 
культуры и спорта. Активно возрождалась религиозная жизнь. 
В обществе растёт поддержка патриотических и традиционных для 
нашей страны духовно-нравственных ценностей.

 Вопросы и задания

1. Выделите основные тенденции развития российской культуры в 1990-е гг. 

и ведущие факторы, оказавшие на неё влияние.

2. Как изменилось отношение российского общества к литературе в 1990-е гг.? 

Чем были обусловлены эти изменения? 

3. Выясните, какие музыкальные произведения были наиболее популярны 

в 1990-х гг. Создайте из них плейлист. Каковы были ведущие темы этих песен?

4. Перечислите имена известных в 1990-е гг. отечественных художников. Како-

вы были темы их творчества? Создайте электронную галерею их работ.

5. Какие отечественные фильмы в начале 2000-х гг. были удостоены престиж-

ных международных наград? Напишите рецензию на один из этих фильмов.

6*. Напишите сценарий короткого познавательного видеоролика об участии 

российских спортсменов (сборной команды или индивидуальном) в одних 

из Олимпийских игр в 1990-е гг. При наличии технической возможности  

снимите видеоролик.

7. Подготовьте электронную презентацию (не менее пяти слайдов) о достиже-

ниях российских спортсменов на XXII зимних Олимпийских и XI Паралим-

пийских играх в Сочи (2014), об итогах проведения чемпионата мира по фут-

болу в России (2018).

8. С чем было связано изменение общественной атмосферы в начале XXI в.? 

9*. Проведите в классе конференцию о важности сохранения исторической па-

мяти о Победе в Великой Отечественной войне. 

10. Выясните, где в вашем субъекте Федерации находится региональный штаб 

движения «Юнармия». Какие проекты он реализует? В каких из них вы хо-

тели бы принять участие? Почему?

11. Проанализируйте фотографии, размещённые на с. 368. Когда и где зароди-

лось общественное движение, участники которого изображены на фотогра-
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фиях? Сформулируйте цель этого общественного движения. Принимали ли 

вы или ваши родственники участие в его? Если да, то опишите свои чувства 

от участия в акции.

12. Охарактеризуйте изменения положения религии в целом и отдельных кон-

фессий в России в 1990-е гг. В чём именно проявились эти изменения?

13. Сравните повседневную жизнь современного российского общества  

и повседневную жизнь россиян в 1990-е гг. (критерии для сравнения опре-

делите самостоятельно). Выделите основные различия.

14. Приведите примеры (не менее трёх) влияния глобализации на российскую 

культуру начала XXI в. Дайте оценку данному процессу.

15*. Разделившись на группы, проведите дискуссию с одноклассниками на тему 

«Единый государственный экзамен: за и против». При подготовке к дискус-

сии используйте статистические данные.

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «волонтёрство». Приведите исторический факт, 
конкретизирующий данное понятие относительно истории России.

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в хронологической последовательности исторические собы-
тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-
тия, в правильной последовательности.
1) введение в качестве обязательного Единого государственного экзамена
2) начало работы Большого адронного коллайдера
3) присуждение Нобелевской премии по физике Ж. Алфёрову
4) проведение чемпионата мира по футболу в России 
5) проведение XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из выступления Ж. Алфёрова в Госдуме (10 марта  
2010 г.). Ответьте на вопросы и выполните задание.

«…Сегодня, безусловно, у нас поставлен чрезвычайно важный вопрос 
возрождения промышленности высоких технологий, диверсификации 
нашей экономики на основе научно-технических разработок — это во-
прос жизни и смерти нашего государства…

…Финансирование науки у нас за последние годы… выросло…
…Не рассчитывайте на возвращение учёных, уехавших за границу.  

Те, кто успешно решил там проблему, уже не приедут. Наша задача — что-
бы от нас утекало меньше, а для этого нам нужно, чтобы наука была нуж-
на, была востребована, чтобы снова мы вернули престиж нашим науч-
но-техническим исследованиям, разработкам и людям. Я повторяю, без 
возрождения экономики, основанной на высоких технологиях… Возро-
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ждать её без основных научных учреждений страны, и прежде всего  
Российской академии наук, невозможно».

 ⬤ 1. Лауреатом какой престижной международной награды является автор вы-

ступления? Когда ему была присуждена эта награда? В какой области нау-

ки? 2.  Какую роль, по мнению автора, играет Российская академия наук? 

3. Докажите цитатами из текста, что автор выступает против коммерциали-

зации науки. 4. Почему, по мнению автора, уехавшие из России учёные вряд 

ли вернутся на Родину? Что такое «утечка мозгов»? Как автор предлагает 

решать данную проблему?

Прочитайте отрывок из Федерального закона «О российском движении  
детей и молодёжи» (в редакции от 14 июля 2022  г.). Ответьте на вопросы 
и выполните задание.

«Статья 2. Правовое положение Движения
1. Движение является добровольным, самоуправляемым общероссий-

ским общественно-государственным движением, преследующим следую-
щие цели:

1) содействие проведению государственной политики в интересах  
детей и молодёжи;

2) содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, 
организации досуга детей и молодёжи;

3) создание равных возможностей для всестороннего развития и само-
реализации детей и молодёжи;

4) подготовка детей и молодёжи к полноценной жизни в обществе, 
включая формирование их мировоззрения на основе традиционных рос-
сийских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Россий-
ской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также 
развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких 
нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, пра-
вовой культуры, бережного отношения к окружающей среде, чувства лич-
ной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним 
и будущими поколениями, иные общественно полезные цели».

 ⬤ 1. Выясните, деятельность какого движения, упомянутого в параграфе, ре-

гулирует приведённый закон. 2.  Когда было создано российское движение 

детей и молодёжи? 3.  Каковы основные цели этого движения? Докажите 

важность данных целей. 4. На каких принципах строится деятельность рос-

сийского движения детей и молодёжи?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?
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§ 34—35 Внешняя политика в начале XXI в.  
Россия в современном мире

  С какими внешнеполитическими вызовами сталкивается Рос-

сия? Как она их преодолевает?

Слева направо: Президент России 

В. Путин, премьер-министр Индии 

Н. Моди, президент Бразилии  

Д. Роуссефф, председатель КНР  

Си Цзиньпин и президент ЮАР 

Дж. Зума. 2014 г.

В. Путин с председателем КНР  

Си Цзиньпином. 2023 г. 

Лидер КНР посетил Россию на сво- 
ей первой международной встрече  
после его переизбрания. «Россия и Ки-
тай не намерены сбавлять темпы сбли-
жения», — заявили лидеры двух стран.

 • «Большая двадцатка»

 • БРИКС

 • Единое экономическое пространство (ЕЭП)

 • Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

 • «Сила Сибири»

 • «Турецкий поток»

 • Шанха́йская  организация  
сотрудничества (ШОС)

РОССИЯ МИР
 • 2001 г. — создание Шанхайской 
организации сотрудничества

 • 2010 г. — подписание главами 
России, Белоруссии и Казахстана 
документов о создании Единого 
экономического пространства

 • 2015 г. — вступление в  силу  
договора о создании ЕАЭ

 • 2023 г. — утверждение новой Концеп-
ции внешней политики Российской 
Федерации

Этапы расширения НАТО на восток 
(годы присоединения стран  
к Североатлантическому альянсу):

 • 2004 г. — Болгария, Латвия, Литва, 
Румыния, Словакия, Словения  
и  Эстония

 • 2009 г. — Албания и Хорватия

 • 2017 г. — Черногория

 • 2020 г. — Северная Македония

 • 2023 г. — Финляндия

?
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1  Становление нового внешнеполитического курса России 

в  2000—2007  гг. После теракта 11 сентября 2001  г. в Нью-Йорке 
Россия безоговорочно поддержала США в  борьбе с  международ-
ным терроризмом. В  мае 2002 г. был образован совет «Россия  — 
НАТО», а  в дальнейшем заключено соглашение с США и Герма-
нией о  транзите через российскую территорию военных грузов 
и военнослужащих в Афганистан.

Россия последовательно укрепляла отношения со странами Цен-
тральной Азии (Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбеки-
станом) и Китаем. В июне 2001 г. по инициативе Китая была созда-
на Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Появился 
надёжный механизм обеспечения безопасности в регионе, а также 
взаимовыгодного развития экономических и культурных связей.

Осознание наличия общих интересов в процессе экономическо-
го и  культурного развития привело к  началу процесса интеграции 
между Россией и некоторыми бывшими советскими республиками. 
В 2001 г. было создано Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС). Его членами стали Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Таджикистан, Киргизия и Узбекистан (в 2006—2008 гг.). В 2002—
2003 гг. в его работе в качестве наблюдателей участвовали Молдавия, 
Украина и Армения. 23 февраля 2003 г. президенты России, Казах-
стана, Белоруссии и Украины заявили о  намерении сформировать 
Единое экономическое пространство (ЕЭП), т. е. общий рынок, 
что стало новым этапом углубления интеграционных процессов.

К середине 2000-х гг. в российско-американских отношениях 
обозначились серьёзные противоречия. За стремлением США 
играть роль мирового лидера под лозунгами «демократии» и «гло-
бализма» скрывалось желание жёстко продвигать свои интересы, 
не останавливаясь перед применением силы в обход международ-
ного права. В 2001 г. США заявили о выходе из Договора об огра-
ничении систем противоракетной обороны (ПРО), а в 2003 г. воз-
главляемая США коалиция под надуманным предлогом и  без 
санкции Совета Безопасности ООН вторглась и  оккупировала 
Ирак. Позиция России, решительно выступившей против дей-
ствий США (и первоначально поддержанная Францией и Герма-
нией), была проигнорирована. В  следующем году, вопреки ранее 
данным обещаниям, в состав НАТО были приняты семь восточно-
европейских государств, включая бывшие советские республики 
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Латвию, Литву и Эстонию. В том же 2004 г. благодаря нескрывае-
мой поддержке Запада в Грузии и на Украине к власти пришли от-
кровенно антироссийские силы.

Своеобразный итог изменениям в  российско-американских  
отношениях подвёл вице-президент США Р. Чейни. Выступая 
в  Вильнюсе в  2006  г., Чейни предложил российскому руковод-
ству: «стать врагом» или вернуться к «демократии» внутри страны, 
не препятствуя процессу «демократизации» в  соседних странах. 
В  риторике американских политиков всё чаще звучал тезис об 
«экономической безопасности» европейских стран, которые-де на-
ходятся в энергетической зависимости от России. На практике это 
означало, что российские энергоносители следует заменить более 
дорогими американскими.

Страны Евросоюза, уступая политическому диктату США, по-
шли на свёртывание ряда совместных с Россией проектов. В  этой 
ситуации нашей стране пришлось искать более надёжных партнёров.

В 2006 г. во время Петербургского экономического форума 
представители Бразилии, России, Индии и Китая согласовали ос-
новные параметры новой международной организации  — БРИК 
(создана в 2009 г.), способствовавшей углублению сотрудничества 
этих быстро развивавшихся стран. В 2010 г. к организации присо-
единилась Южно-Африканская Рес пуб ли ка. Объединение стало 
наименоваться БРИКС.

Президент России В. Путин во время 

выступления на 43-й Мюнхенской 

конференции по вопросам политики 

безопасности. 2007 г.

Из речи Президента России: «Счи-

таю, что для современного мира 

однополярная модель не только не-

приемлема, но и вообще невозмож-

на... Сама модель является неработа-
ющей, так как в её основе нет и не 
может быть морально-нравственной 
базы современной цивилизации».

 ⬤ В виде тезисов сформулируйте основное содержание речи В. Путина на Мюнхенской 

конференции 2007 г.
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В феврале 2007 г. В.  Путин, выступая на Мюнхенской конфе-
ренции по вопросам политики безопасности, заявил, что Россия 
не намерена мириться с произволом США и НАТО в международ-
ных отношениях. В. Путин подчеркнул, что попытки увековечить 
однополярную модель мира обречены на провал, как и навязыва-
ние другим государствам американских правовых норм. Он резко 
отрицательно высказался против расширения НАТО на восток, 
размещения элементов американской системы ПРО в Восточной 
Европе и  угрозы милитаризации космоса. Это выступление стало 
ясным сигналом всему миру, что время, когда можно было не счи-
таться с Россией, прошло.

 ⬤ К  каким международным организациям присоединилась Россия в  2000—

2007 гг.? Какие страны были партнёрами нашей страны в этих организа циях?

2  Рост международного авторитета России и  возобновление 
конфронтации со странами Запада в 2008—2020 гг. После избра-
ния Д. Медведева Президентом России напряжённость в отноше-
ниях со странами Запада несколько снизилась, но ненадолго.

Операция по принуждению Грузии к миру в 2008 г. и последовав-
шее официальное признание Россией независимости Южной Осетии 
и Абхазии (которой также угрожала агрессия Грузии) вызвали новое 
охлаж дение в отношениях США и Евросоюза с Россией. Вместе с тем 
этот конфликт приостановил процесс вступления Грузии в НАТО.

Отношения с Украиной ухудшились из-за «газовых войн» 2006 
и 2009 гг., когда Газпром был вынужден приостановить подачу газа 
на Украину, поскольку Киев отказывался платить по европейским 
рыночным ценам. Полностью разочаровавшись в возможности 
равноправного диалога с  Западом, российское руководство взяло 
курс на развитие сотрудничества со странами БРИКС. 

Параллельно углублялись интеграционные процессы с Бело-
руссией и Казахстаном. В 2010 г. был заключён Таможенный союз. 
В том же году президенты России, Казахстана и Белоруссии под-
писали документы о  создании Единого экономического про-

странства. Следующим шагом стало создание зоны свободной 
торговли с  участием России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии, Армении и Молдавии (2011).

В 2012 г. Россия вступила во Всемирную торговую организа-

цию (ВТО). В 2013 г. в Санкт-Петербурге прошёл саммит «Боль-

шой двадцатки». Авторитет России в этом объединении значитель-
но вырос. Но вскоре разразился политический кризис на Украине. 
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В 2014 г. США и Евросоюз отказались признать вхождение 
Крыма в состав России (подробнее о воссоединении Крыма и Се-
вастополя с  Россией говорится в §  37). Запад объявил это актом 
агрессии против Украины. 

Ещё одной точкой напряжения стала Сирия. С  марта 2011 г. на 
волне «арабской весны» в этой стране начались выступления оппо-
зиции, которые переросли в  открытый вооружённый конфликт. 
К лету 2014 г. вся восточная часть страны оказалась под властью тер-
рористического «Исламского государства» (организация, запрещён-
ная в России). Международная коалиция во главе с США, действуя 
без санкции ООН, боролась с террористами в основном на словах. 
Её усилия главным образом были обращены на поддержку воору-
жённой оппозиции, стремящейся свергнуть законно избранного 
президента Сирии Б. Асада. К осени 2015 г. радикальные исламисты 
контролировали бо́льшую часть территории Сирийской Республики.

В этой ситуации Асад в соответствии с Договором о дружбе и со-
трудничестве (1980) обратился к России за помощью. В Сирию 
была направлена группировка российских Воздушно-космических 
сил (ВКС). Они широко применяли высокоточное оружие: авиаци-
онные прицельно-навигационные комплексы, корректируемые 
авиабомбы со спутниковым наведением, высокоточные авиацион-
ные ракеты с телевизионной или лазерной системой. Большое впе-
чатление на западных военных экспертов произвели крылатые ра-
кеты морского базирования «Калибр». 

Благодаря своевременной помощи со стороны России в боевых 
действиях произошёл перелом. К середине 2018 г. почти вся терри-
тория Сирии была очищена от террористов, начались переговоры 
с представителями оппозиции. Авторитет России на Ближнем Вос-
токе значительно вырос. 

Президент России Д. Медведев, 

президент Белоруссии А. Лука-

шенко, президент Казахстана 

Н. Назарбаев перед началом 

пресс-конференции по итогам за-

седания руководителей стран — 

участниц Таможенного союза. 

2010 г.
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В настоящий момент наша страна развивает плодотворное со-
трудничество со многими странами региона, зачастую находя-
щимися между собой в недружественных, а то и откровенно враж-
дебных отношениях (Турция, Иран, Саудовская Аравия, Египет, 
Израиль). Зримым успехом российской политики на Ближнем 
Востоке стал пуск 8 января 2020 г. «Турецкого потока». По это-
му газопроводу, проложенному по дну Чёрного моря, российский 
газ поступает в Турцию.

События на Украине и в Крыму, провал планов США и их со-
юзников в Сирии вызвали настоящий взрыв антироссийской исте-
рии. Западные СМИ обвиняли Россию в поддержке «антидемокра-
тичных» режимов, вмешательстве в президентские и парламентские 
выборы, ведении изощрённой телепропаганды и  т.  д. Было при-
остановлено членство России в «Большой восьмёрке» (2014), при-
няты очередные пакеты антироссийских санкций. В 2019 г. США 
заявили о  приостановке своего участия в Договоре о  ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Президент России В. Путин и президент 

Турции Р. Эрдоган на церемонии офи-

циального открытия газопровода  

«Турецкий поток» в Стамбуле. 2020 г.

«Сила Сибири» — магистральный 

газопровод из Якутии в Примор-

ский край и страны Азиатско-Тихо-

океанского региона. Совместный 

проект России и Китая. Открыт в 

2019 г. 

 ⬤ Как газопровод «Сила Сибири» 

влияет на экономическое разви-

тие регионов, по территории ко-

торых проходит его маршрут?
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Контрастом с антироссийской политикой Запада стало даль-
нейшее развитие дружественных связей между Россией и Китаем. 
Знаковыми стали совместные экономические проекты (в 2019 г. по 
уникальному газопроводу «Сила Сибири» протяжённостью 2159 км 
в Китай стал поступать российский газ). Желание многих госу-
дарств Азии, Африки и Латинской Америки восстанавливать и раз-
вивать связи с Россией усиливается. В 2017 г. полноправными чле-
нами ШОС стали Индия и Пакистан, а в 2023 г. — Иран.

Углубляются интеграционные процессы между Россией и стра-
нами СНГ. 1 января 2015 г. вступил в  силу договор о  создании 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пришедшего на 
смену ЕврАзЭС. В  него вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия и Армения. Статус стран-наблюдателей при ЕАЭС име-
ют Молдавия (с 2018 г.), Узбекистан и Куба (обе страны с 2020 г.). 
О своей заинтересованности в развитии сотрудничества заявили 

ещё около 50 стран мира. При этом Россия 
проти востоит настойчивым попыткам  
Запада спровоцировать в государствах СНГ 
внут реннюю нестабильность, организовать 
новые «цветные революции». Конечная 
цель США и их союзников — создание хао-
са и  нестабильности по периметру наших 
границ и последующее освоение этих тер-
риторий силами НАТО.

В условиях обострения международной 
обстановки, вызванного откровенно враж-
дебной политикой Запада, в  марте 2023  г. 
В. Путин утвердил обновлённую Концеп-
цию внешней политики.

Участники Международной парла-

ментской конференции «Россия — 

Африка» в Москве. 2023 г.

 ⬤ Предположите, в  каких сферах 

может происходить взаимовы-

годное сотрудничество России 

с африканскими странами.

Почтовая марка «Евра-

зийский экономический 

союз». 2019 г.
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Из Концепции внешней политики Российской Федерации. 2023 г.

«Рассматривая укрепление России в качестве одного из ведущих цен-
тров развития современного мира, считая её самостоятельную внешнюю 
политику угрозой западной гегемонии, Соединённые Штаты Америки 
(США) и их сателлиты использовали принятые Российской Федерацией 
меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском  
направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской 
политики и развязали гибридную войну нового типа. Она направлена на 
всемерное ослабление России, включая подрыв её созидательной циви-
лизационной роли, силовых, экономических и технологических возмож-
ностей, ограничение её суверенитета во внешней и внутренней политике, 
разрушение территориальной целостности». 

 ⬤ На что, согласно Концепции внешней политики Российской Федерации,  

направлена деятельность США и их союзников?

 ⬤ 1. Докажите, что в 2008—2022 гг. международный авторитет нашей страны 

вырос. 2. Какие интеграционные процессы с участием России происходили 

на постсоветском пространстве? Какую роль в  них играет наша страна? 

3.  Докажите, что важное место в  российской внешней политике стал зани-

мать восточный вектор.

 ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Во внешней политике России в начале XXI в. произошли замет-
ные изменения. Из страны, которая после распада СССР находи-
лась в  фарватере Запада, Россия вернулась в  число ключевых  
мировых игроков, чьи действия на международной арене продик-
тованы национальными интересами. Стремление России прово-
дить суверенную и  независимую внешнюю политику вызвало 
враждебную реакцию стран Запада, и прежде всего США.

 Вопросы и задания

1. Докажите, что нашей стране в 2000-е гг. удалось восстановить лидирующие 
позиции в международных отношениях. Что позволило России восстановить 
свои международные позиции?

2. Какие этапы в отношениях между Россией и США можно выделить в период 
2000—2022 гг.? Какие события были рубежными, отделявшими один этап от 
другого?
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3. Выделите три существенные причины осложнений отношений между Росси-
ей и странами Запада в 2010-е гг.

4. Покажите на карте страны, которые стали членами НАТО в  2004—2023  гг. 
Какие из этих стран граничат с Россией? Дайте оценку процессу расширения 
НАТО с точки зрения национальных интересов и безопасности России.

5. Какова роль России на постсоветском пространстве? Как она менялась 
в 1990—2020-е гг.?

6. С помощью дополнительных источников информации выясните, в каких миро-
творческих миссиях принимала участие Россия в  2000—2020-х  гг. На карте  
покажите районы, в которых действовали российские миротворческие миссии.

7. Сформулируйте причины (не менее трёх) усиления внимания России к  вос-
точному направлению внешней политики в 2000—2020-е гг. Какие цели пре-
следовала Россия на этом направлении? Каких успехов ей удалось достичь?

8. Почему Россия активно включилась в борьбу с международным терроризмом 
в 2000—2010-е гг.? В каких именно событиях это выразилось? Какие послед-
ствия эти действия имеют для международного статуса России в мире?

9. Охарактеризуйте отношения России со странами исламского Востока. Какие 
цели и  задачи стояли перед Россией на этом направлении? С  какими госу-
дарствами на этом направлении у нашей страны налажено наиболее тесное 
сотрудничество? В чём оно проявляется?

10. Что такое «Большая двадцатка»? Почему в современном мире вектор сме-
стился от «Большой семёрки» к данной организации?

11. Рассмотрите фотографию в начале параграфа (слева). Как называется объ-
единение стран, чьи лидеры показаны на фотографии? Когда оно возникло? 
Покажите на карте территории стран — участниц этого объединения. Какие 
цели ставит это объединение? С  помощью дополнительных источников ин-
формации выясните, какие государства выразили желание стать участника-
ми этого объединения.

12. Систематизируйте информацию о целях, об основных событиях и итогах ре-
ализации внешнеполитического курса России в 2000-х — начале 2020-х  гг. 
в таблице в тетради.

13. С помощью дополнительных источников информации подготовьте сообще-
ние о  двусторонних отношениях России с  одной из зарубежных стран  
(по своему выбору) в 2000—2020-е гг. В сообщении отразите основные на-
правления сотрудничества, частоту двусторонних контактов и  пр. Оцените 
перспективы двустороннего сотрудничества.

14*. Проведите конференцию на тему «Как и почему изменились место и роль 
Российской Федерации в международных отношениях в 2000—2020-е гг.?».

Работаем с ХРОНОЛОГИЕЙ 

Расположите в  хронологической последовательности исторические собы-
тия. Запишите в тетради цифры, которыми обозначены исторические собы-
тия, в правильной последовательности.
1) вступление в силу договора о создании ЕАЭС
2) операция по принуждению Грузии к миру
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3) вступление России в ВТО
4) создание Шанхайской организации сотрудничества
5) вступление в НАТО Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Слове-
нии, Эстонии

Работаем с ПОНЯТИЯМИ 

Раскройте смысл понятия «ВТО». Приведите один исторический факт, кон-
кретизирующий данное понятие относительно истории России. Приведён-
ный факт не должен содержаться в данном вами определении понятия.

Работаем с ИСТОЧНИКОМ 

Прочитайте отрывок из выступления В. Путина в Мюнхене на конференции 
по вопросам безопасности (10 февраля 2007 г.). Ответьте на вопросы.

«…История человечества, конечно, знает и  периоды однополярного 
состояния и  стремления к  мировому господству. Чего только не было 
в истории человечества.

Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот 
термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один 
центр власти, один центр силы, один центр принятия решения.

Это мир одного хозяина, одного суверена. И  это в  конечном итоге  
губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но 
и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри.

И это ничего общего не имеет, конечно, с  демократией. Потому что 
демократия — это, как известно, власть большинства, при учёте интере-
сов и мнений меньшинства. <…>

Россия  — страна с  более чем тысячелетней историей, и  практически 
всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю 
политику.

Мы не собираемся изменять этой традиции и  сегодня. Вместе с  тем 
мы хорошо видим, как изменился мир, реалистично оцениваем свои соб-
ственные возможности и  свой собственный потенциал. И конечно, нам 
бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельны-
ми партнёрами, с которыми мы вместе могли бы работать над строитель-
ством справедливого и  демократического мироустройства, обеспечивая 
в нём безопасность и процветание не для избранных, а для всех».

 ⬤ 1.  Какие проблемы геополитики обозначены в  выступлении В. Путина? 

2. В чём опасность, по мнению автора, однополярного мира? Почему в со-

временных условиях такой мир невозможен? 3.  Как В. Путин видит роль 

России в системе международных отношений?

   Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуй-

те его 2—3 аргументами.
?
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§ 36 Россия в 2012 — начале 2020-х гг.
  Каковы основные направления развития нашей страны на со-

временном этапе?

В. Путин во время голосования по 

внесению поправок в Конституцию. 

2020 г.

Медицинский работник делает 

женщине прививку от COVID-19 

в центре вакцинации в ГУМе.  

Москва. 2022 г.

 • Конституционная реформа

 • Коронави́русная пандеми́я

 • Крымский мост

 • Мажорита́рная избирательная 
система

 • Национальные проекты

 • «Спутник V»

РОССИЯ МИР
 • 2014 г. — воссоединение Крыма  
и Севастополя с Россией

 • 2018 г. — избрание В. Путина 
Президентом России; открытие 
автомобильного движения  
по Крымскому мосту

 • 2020 г. — регистрация первой в мире 
вакцины против коронавируса 
«Спутник V»; конституционная 
реформа

 • 2021 г. — выборы в Государственную 
думу

 • 2013 г. — избрание Си Цзиньпина 
председателем КНР

 • 2014 г. — референдум о независимо-
сти Шотландии; избрание Р. Эрдогана 
президентом Турции

 • 2016 г. — победа на президентских 
выборах в США Д. Трампа

 • 2020 г. — начало пандемии корона-
вируса; победа на президентских 
выборах в США Дж. Байдена

 • 2022 г. — заморозка золотовалют-
ных резервов России странами 
Запада

?
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1  Укрепление обороноспособности 
страны. В непростых внешнеполитиче-
ских условиях руководство России 
было вынуждено принимать меры по 
укреплению обороноспособности.

Был создан новый ракетный комплекс практически неогра-
ниченной дальности действия с  тяжёлой межконтинентальной 

ракетой «Сармат». Разработана малогабаритная сверхмощная 
ядерная энергетическая установка, обеспечивающая подвод ному 
беспилотному аппарату «Посейдон» значительную дальность дей-
ствия. Поступил на вооружение в  войска высокоточный гипер-

звуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Был соз-
дан перспективный ракетный комплекс стратегического назначения 
с  планирующим крылатым блоком. Начались поставки в  армию 
боевых лазерных комплексов. В серийное производство был запу-
щен танк нового поколения «Армата». Новые современные виды 
стратегических вооружений России свели на нет усилия США 
и НАТО добиться глобального изменения военно-стратегического 
паритета в свою пользу.

 ⬤ Как укрепление обороноспособности влияет на возможности нашей страны 

отстаивать свои национальные интересы?

2  Социально-экономическое развитие. Несмотря на принятые 
в  нарушение всех норм международного права экономические 
санкции и нарушение сложившихся экономических связей, эконо-
мика и социальная сфера России поступательно развивались.

Вопреки ожиданиям Запада антироссийские санкции стимули-
ровали развитие импортозамещения и  отечественного производ-
ства. Особенно ярко это проявилось в  аграрном секторе. В  2017  г. 
урожай зерновых в России достиг исторического рекорда и  соста-
вил 134 млн т, превысив рекордный для РСФСР уровень 1978  г. 
(127,4 млн т). Россия является лидером мировой продажи зерна. 
В  2022 г. сбор зерна в России в  чистом весе составил 153,8  млн  т, 
преодолев предыдущий рекорд на 14 %. 

Уровень инфляции снизился с 13 % в 2015 г. до 2,5 % в 2017 г.
Активно развивался железнодорожный и авиационный транспорт. 

Совокупная мощность морских портов страны за 2000—2017  гг. вы-

Новейший танк Т-14 «Армата». 2017 г.
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росла втрое и превысила 1 млрд т. На Балтийском заводе в Санкт-Пе-
тербурге спустили на воду самый большой и мощный в мире атом-
ный ледокол «Арктика», способный пробивать лёд толщиной до 3 м.

Поскольку численность трудоспособного населения сокраща-
лось, государство предприняло важные шаги для обеспечения по-
зитивной динамики в сфере демографии, для охраны материнства 
и детства. В 2012—2017 гг. на эти цели было выделено 2,47 трлн руб. 
В России стало больше детей. Их доля в структуре населения ока-
залась рекордной за 15 лет  — 18,3 %. За 2000—2017  гг. на 7 лет 
выросла средняя продолжительность жизни населения страны, до-
стигнув 73  лет. Высокими темпами росло жилищное строитель-
ство. Если в  1950-е  гг. во всём СССР вводилось в строй 60 млн м2 

После государственного переворота на Украи-
не в феврале 2014 г. жители Крыма отказались 
признать незаконную власть в Киеве. 16 марта 
в Крыму и Севастополе прошли референдумы, 
на которых абсолютное большинство проголо-
совало за воссоединение с Россией. 18 марта 
2014 г. был подписан договор между Россией 
и  Республикой Крым, а 21 марта Президент 
России В. Путин подписал Федеральный кон-
ституционный закон «О принятии в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
Крупнейшим проектом стало строительство Крымского моста через Керченский 
пролив протяжённостью 19 км. Открытие автомобильного движения по нему состоя-
лось в мае 2018 г., железнодорожного — в декабре 2019 г.
В короткие сроки были построены новый аэропорт им. И. Айвазовского в Симферо-
поле и автодорога «Таврида» Керчь — Севастополь.

Разгрузка новой партии российской вак-

цины от коронавируса «Спутник V» в аэро-

порту Кишинёва. Молдавия. 2021 г.

 ⬤ Выясните, каким странам Россия ока-

зала помощь в борьбе с эпидемией ко-

ронавируса.
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жилья в  год, а  максимального уровня 
этот показатель достиг к концу 1980-х гг. 
(70 млн м2), то сегодня в Российской 
Федерации ежегодно строится почти 
80 млн м2 жилья высокого качества. 

У 80 % российских семей уровень потребления сегодня выше, 
чем у средней советской семьи.

Вместе с тем оставалось немало нерешённых проблем. Недоста-
точно высокими были темпы экономического роста. Сохранялся 
высокий уровень социального расслоения. Хотя уровень бедности 
с 2000 по 2021 г. снизился с 29 до 11 %, он всё ещё был высоким. 

В начале 2020 г. человечество столкнулось с глобальной пандеми-

ей коронавируса COVID-19, вызвавшей небывалое в послевоенной 
истории падение производства, новую волну мирового нефтяного 
кризиса. Многие страны столкнулись с  кризисом системы здраво-
охранения. Россия первая в мире разработала, испытала и  зареги-
стрировала эффективную общедоступную вакцину — «Спутник V». 
Её использование открыто для всех заинтересованных стран. Врачи 
и специалисты из России оказали помощь населению ряда государств 
в борьбе со  смертельным недугом. Выработанная Правительством 
России система антикризисных мер оказалась эффективной. В 2021 г. 
российская экономика вновь продолжила рост (на 4,2 %).

 ⬤ 1. Почему экономические санкции не замедлили социально-экономическое 

развитие нашей страны? 2.  Какие меры были приняты правительством для 

борьбы с эпидемией коронавируса? Оцените их эффективность.

3  Выборы в Государственную думу 2016  г. Выборы проходили 
по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным 
спискам (пропорциональная система) и 225  — по одномандат-
ным округам (мажоритарная система). По итогам выборов в Го-
сударственной думе оказались представлены «Единая Россия», 
получившая 76,2 % мандатов и вернувшая конституционное боль-
шинство, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». По  одному 

Мэр Москвы С. Собянин (второй справа) во вре-

мя осмотра нового корпуса городской клиниче-

ской больницы № 40 в Коммунарке. 2022 г.

Больница в Коммунарке стала первым и самым из-
вестным коронавирусным стационаром в России.


