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С конца 1991 г. на международной политической арене появилось новое государство – 

Россия, Российская Федерация (РФ). В его составе находилось 89 субъектов Федерации, вклю-

чая 21 автономную республику» Руководство России предстояло продолжить курс на демокра-

тическое преобразование общества и создание правового государства. В числе первоочередных 

задач было принятие мер по выходу страны из экономического и политического кризиса. Над-

лежало создать новые органы управления народным хозяйством, сформировать российскую го-

сударственность. 

Первый переходный этап, охватывающий 1991 – 1993 гг., характеризовался становлени-

ем новой демократической системы в РСФСР и осуществлением форсированных рыночных ре-

форм, сопровождавшихся острой борьбой между исполнительной и законодательной (в форме 

Советов) ветвями власти. 

Второй этап (1994–1999 гг.) был обусловлен принятием пятой Конституции Российской 

Федерации, оформившей новый государственно-политический строй и установившийся режим 

президентской власти. 

Третий этап начался примерно с 2000 г. и связан с избранием на пост Президента РФ В. 

В. Путина. Характерными особенностями этой новой ступени эволюции российской государст-

венности является укрепление исполнительной вертикали власти, усиление роли государства в 

социально-экономическом развитии при сохранении курса на углубление либеральных рыноч-

ных преобразований. 

 

1.Внутренняя политика 

Политическая система России в начале 90-х годов базировалась на двухступенчатой ос-

нове органов представительной власти – Съезд народных депутатов РФ и двухпалатный Вер-

ховный Совет. Главой исполнительной власти являлся избранный всенародным голосованием 

президент Б.Н.Ельцин. Он же был Главнокомандующим Вооруженными Силами. Выс-



шей судебной инстанцией являлся Конституционный Суд РФ. Преобладающую роль в высших 

структурах власти играли бывшие депутаты Верховного Совета СССР. Из их числа были назна-

чены советники президента – В. Шумейко и Ю. Яров, председатель Конституционного суди В. 

Д. Зорькин, многие главы администраций на местах. 

Деятельность государственного аппарата протекала в условиях жест-

кой конфронтации законодательной и исполнительной власти. Состоявшийся в ноябре 1991 

г. V Съезд народных депутатов предоставил президенту широкие полномочия для проведения 

экономических реформ. Большинство депутатов российского парламента в этот период под-

держивали курс на складывание рыночной экономики в России. В конце 1991 г. правительство, 

возглавляемое ученым-экономистом Е. Т. Гайдаром, разработало программу радикальных ре-

форм в области народного хозяйства. Предлагавшиеся программой меры «шоковой терапии» 

нацелены были на перевод экономики на рыночные методы хозяйствования. 

Важное место в программе реформирования экономики занимала либерализация цен – 

освобождение их из-под контроля государства. Переход на свободные (рыночные) цены и та-

рифы был начат с января 1992 г. За государством сохранялось регулирование цен лишь на не-

которые товары и продукцию производственно-технического назначение Либерализация цен 

вызвала резкий скачок инфляции. За год потребительские цены в стране выросли почти в 26 

раз. Снизился уровень жизни населения: в 1994 г. он составлял 50% от уровня начала 90-х го-

дов. Обесценились и были прекращены выплаты гражданам их денежные сбережения, хранив-

шиеся в Госбанке. 

Основная роль в процессе перехода к рынку отводилась приватиза-

ции (разгосударствлению) собственности. Ее результатом должно было стать превращение ча-

стного сектора в преобладающий сектор экономики. Приватизация госсобственности охватила, 

прежде всего, предприятия розничной торговли, общественного питания и службы быта. В ре-

зультате политики приватизации в руки частных предпринимателей перешли 110 тыс. промыш-

ленных предприятий.  

Одним из последствий приватизационной политики явился распад энергетической ин-

фраструктуры. 

Во второй половине 90-х годов большинство крупных и средних предприятий России 

превратились в частные, коммерческие и акционерные общества. Возникли и активно действо-

вали многочисленные коммерческие банки, фондовые биржи и торговые дома. Всѐ это привело 

к окончательной потере государством возможности управлять новыми производственными и 

финансовыми структурами с помощью прежних административных методов. Однако теперь в 

руках государства находились значительные пакеты акций заводов и фабрик, играющий веду-

щую роль в российской экономике. Велась разработка системы управления этими пакетами ак-

ций с целью воздействия на деятельность предприятий негосударственного сектора. 

Программа экономических реформ включала серьезные преобразования в сельском хо-

зяйстве. 90-е годы стали временем интенсивного развития новых форм хозяйствования. В агро-

секторе экономики преобладающую роль играли открытые и закрытые акционерные общества, 

товарищества с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные кооперативы. В 1999 г. 

их удельный вес в структуре сельскохозяйственных предприятий составлял 65,8%. 

Экономический кризис тяжело отражался на состоянии аграрного сектора. Не хватало 

минеральных удобрений, автомашин и сельхозтехники. В 1996 г. предприятия сельхозмашино-

строения произвели 14 тыс. тракторов, в 1998 г. - 9800 Зерноуборочных комбайнов - соответст-

венно 2500 и 1000. В последующие годы их выпуск продолжал уменьшаться. Недостаток сель-



хозтехники, особенно для фермерских хозяйств, организационная перестройка форм хозяйство-

вания повлекли за собой падение уровня урожайности. Объем сельский хозяйственного произ-

водства в середине 90-х годов упал на 70% в сравнении с 1991–1992 гг. На 20 млн голов 

уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, к концу 90-х годов число убыточный хо-

зяйств в государственном секторе составляло, по официальный данным, 49,2%, в частном – 

57,9%. 

Радикальные преобразования в российской экономике обернулись значительными поте-

рями. 

Объем внутренней валовой продукции (в стоимостном выражении) в постсоветской Рос-

сии по сравнений с годами Перестройки сократился в 1,7 раза. В 2 раза упало производство 

промышленной продукции. 

 

2.Становление российской государственности 

После распада Союза ССР началась ликвидации прежних структур власти и управления. 

Некоторые бывшие союзные учреждения и ведомства передавались в распоряжение российских 

управленческих структур. Резиденцией президента страны стал Московский Кремль. 

21 Апреля 1992 г. Было изменено официальное название российского государства. 

РСФСР была переименована в Российскую Федерацию – Россию (при равнозначности обоих 

названий). 

С прекращением существования СССР не изменился характер взаимоотношений между 

президентом, с одной стороны, Верховным Советом и Съездом народных депутатов – с дру-

гой. Отсутствие четкого разграничения полномочий между ними вызывало острое противо-

стояние двух ветвей государственной власти – законодательной и исполнительной. Взаимоот-

ношения между ними особенно обострились в период разработки конституционного проекта 

Российского государства. Среди парламентариев усилились антипрезидентские настроения. 

Многие члены депутатского корпуса выступали за возвращение страны на, путь прежнего по-

литического развития и за восстановление СССР. В декабре 1992 г. Б. Н. Ельцин в обращении к 

народу заявил о превращении парламента в «реакционную силу». 

Оппозиционные настроения парламентариев находили поддержку у значительной части 

населения. У многих россиян вызывало недовольство продолжение курса на развитие рыночной 

экономики, продолжавшийся экономический кризис и отсутствие социальных гарантии. В де-

кабре 1992 г. под давлением законодательной власти ушло в отставку правительство Е. Т. Гай-

дара. Новым премьером Кабинета Министров стал В. С. Черномырдин, ранее находившийся на 

руководящей хозяйственной работе. Но это не сняло напряженности в обществе и во взаимоот-

ношениях президента Б. Н. Ельцина и парламента. 

В апреле 1993 г. по инициативе Съезда народных депутатов был проведен референдум о 

доверии президенту, о досрочных выборах президента и народных депутатов. Из 69 млн. чело-

век, участвовавших в выборах, свыше половины поддержали президента и проводимую им со-

циально-экономическую политику (соответственно 58,7% и 53%). За досрочные выборы депу-

татов проголосовали 67,6% избирателей. Итоги референдума, означавшие победу Президент-

ских сил, углубили политический кризис. 

Противостояние ветвей власти усилилось осенью 1993 г. К этому времени президентом и 

его советниками был подготовлен проект новой Конституции РФ. Однако парламентарии, 

стремясь ограничить всевластие президента, откладывали ее принятие. 21 сентября 1993 г. Б.Н. 

Ельцин объявил о роспуске представительных органов власти – Верховного Совета РФ и Съез-



да народных депутатов согласно Указу 1400. На 12 декабря были назначены выборы нового 

парламента.  

В ответ на антиконституционный президентский акт силами оппозиции в Москве были 

организованы демонстрации, в ряде мест возведены баррикады (2–3 октября). Была предпри-

нята неудавшаяся попытка штурма мэрии и Останкинского телевизионного центра. Стрем-

ление изменить курс социально-экономических реформ объединило несколько десятков тысяч 

человек. В столице было объявлено чрезвычайное положение, в город введены войска. В ходе 

событий несколько сот его участников погибли либо получили ранения. 

С установлением единовластия президента начался слом действовавшей до тех пор сис-

темы Советов. В октябре 1993 г. были приняты несколько указов о реформе представительных 

органов власти и местного самоуправления. В соответствии с ними прекращалась деятельность 

Советов всех ступеней. Их обязанности передавались и руки местной администрации и выбор-

ных Дум. 

 
3.Российская Конституция 1993 г.  

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята Конституция Российской 

Федерации. Россия объявлялась демократическим федеративным правовым государством с 

республиканской формой правления. Главой государства являлся избираемый всенародным го-

лосованием президент. В состав РФ входили 21 республика и 6 краев, 1 автономная область и 

10 автономных округов, 2 города федерального значений (Москва и Санкт-Петербург) и 49 об-

ластей. Были определены принципы построения высших органов государственной власти и 

управления. Законодательно закреплялась двухпалатная структура Федерального Собрания – 

постоянно действующего законодательного органа РФ (схема 3). Подчеркивалась самостоя-

тельность органов трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. 

Конституцией разграничивались полномочия между органами власти РФ и ее субъекта-

ми. 

К компетенции высших органов власти России были отнесены важнейшие общегосудар-

ственные вопросы: принятие законов и контроль за их выполнением, управление федеральной 

государственной собственностью, финансовая система, основы ценовой политики, федераль-

ный бюджет. Им принадлежало решение вопросов внешней политики и международных отно-

шений, объявления войны и заключений мира, руководство внешнеэкономическими связями. 

Федеральная государственная служба также находилась в подчинении федеральной власти. В 

совместном ведении органов власти Федерации И ее субъектов находились вопросы природо-

пользования, охрана историко-культурных памятников, образование, наука. 

Законодательно закреплялись политическая многопартийность, право свободы труда и 

право частной собственности. Конституция создавала условия для достижения в обществе по-

литической устойчивости. 

 

4.Россия накануне нового тысячелетия 

К концу 90-х годов произошли радикальные перемены в экономике и социальной струк-

туре российского общества. 

По мнению отечественных ученых-экономистов, в стране сложилось рыночное хозяйст-

во, мало отличающееся от экономик среднеразвитых капиталистических государств. 

Экономический курс кабинета В.С. Черномырдина был направлен на корректировку 

темпов проведения рыночных реформ. Была оказана финансовая поддержка госбюджетным 



убыточным предприятиям, в том числе оборонной промышленности, предоставлены кредиты 

на развитие топливно - энергетического комплекса. Была введена единая тарифная сетка для 

работников бюджетной сферы и предусмотрена система индексации тарифных ставок. 

Однако сложившаяся социально-экономическая система была недостаточно эффектив-

ной. Отсутствовала юридическая защита прав собственности и отечественных производителей. 

Не был разработан план социальной защиты населения. Не уменьшались размеры внешнего 

долга; ежегодные платежи по нему превышали половину федерального бюджета. 

Глубинные и противоречивые процессы в социально-экономической сфере при депрес-

сивном состоянии производства и недостаточной компетентности руководства привели в авгу-

сте 1998 г. к финансовому кризису. Затянувшийся на многие месяцы кризис потряс все отрасли 

народного хозяйства. Потери банковской системы составили в ценах середины 2000 г. 100–150 

млрд. руб.; госбюджет недополучил свыше 50 млрд. Лишь во второй половине 1999 г. были 

преодолены негативные последствия кризиса. Начался медленный подъем производства. 

Финансово-экономический кризис тяжело отразился на положении широких масс рос-

сийского населения. Во многих районах страны стали привычными задержки выплат заработ-

ной платы и пенсий. В 1999 г. насчитывалось 8,9 млн безработных, что составляло 12,4% тру-

доспособного населения России. Для смягчения обстановки правительство принимало меры по 

сохранению рабочих мест, вводились общественные работы. 

Кризис отрицательно повлиял на демографическую ситуацию страны: уменьшилось на-

селение – к середине 1999 г. его численность упала до 145,9 млн, сократившись за десятилетие 

почти на 2 млн человек. 

В политической жизни все более отчетливо проявлялся кризис власти. Падал авторитет 

президента Б. Н. Ельцина, снижалась его роль в жизни государства. Участились кадровые пере-

становки в правительстве, министерствах и ведомствах. С апреля 1998 г. по март 2000 Г. на 

должности Председателя Правительства РФ сменились 5 человек: С. В. Кириенко, В. С. Черно-

мырдин, Е. М. Примаков, С. В. Степашин, В. В. Путин. Смена лидеров правительства не меняла 

положения в стране. Не велась стратегия развития реформы в экономике и политике. Отсутст-

вовали четкие правила взаимоотношений между законодательной и исполнительной ветвями 

власти. В субъектах Федерации – республиках и областях принимались законы, противореча-

щие федеральному законодательству. В середине 1999 г. вновь обострилась обстановка в Чечне. 

Усилилось сепаратистское движение, возглавляемое президентом Асланом Масхадовым. Уча-

стились террористические акты чеченских боевиков против представителей федеральной вла-

сти и мирных граждан. Чечня стала центром притяжения террористов из многих соседних 

стран. В короткие сроки республика, являющаяся субъектом Российской Федераций, преврати-

лась в оплот международного терроризма. Все это стало причинами антитеррористической опе-

рации федеральных войск в Чечне, а точнее – причинами второй чеченской войны (август 1999 

г.). 

В декабре 1999 г. состоялись очередные выборы в Государственную Думу. Избиратель-

ная кампания вызвала значительный подъем социальной активности Населения. В ней приняли 

участие многие известные по прежним выборам объединения и партии: «Наш дом – Россия», 

КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». На политической арене появились новые политические движения: 

«Отечество – вся Россия» (лидеры – Е. М. Примаков, Ю. М. Лужков), «Союз правых сил» (С. В. 

Кириенко, Б. Е. Немцов, И. М. Хакамада) и проправительственное объединение «Единство», 

которое возглавил обладавший большим авторитетом министр по чрезвычайным ситуациям С. 



Шойгу. В результате выборов в составе III Государственной Думы лидирующими фракциями 

стали «Единство» и КПРФ. 

31 декабря 1999 г. о своем досрочном уходе в отставку Объявил первый Президент РФ 

Б. Н. Ельцин. Временно исполняющим президентские обязанности он назначил В. В. Путина, 

главу правительства. На выборах 26 марта 2000 г. В. В. Путин был избран Президентом Рос-

сийской Федерации. 

 

5.Социально-экономическое развитие 

Первые годы нового столетия явились переломными для российской экономики. Были 

преодолены тяжелые последствия экономического кризиса (дефолта) 1998г. и началось посте-

пенное оживление всей хозяйственной системы. 

Приоритетное внимание в планах экономического развития на период до 2010г., разра-

ботанных Министерством торговли и промышленности, уделялось дальнейшему формирова-

нию и совершенствованию рыночных отношений. В этих целях продолжался, хотя и медленно, 

процесс приватизации. В 2003 г. в стране действовали почти 3,9 тыс. предприятий и организа-

ций, из них 76,8% и негосударственном секторе. Крупные монополии заняли прочные позиции 

в газовой и нефтяной промышленности, в электроэнергетике. Широкую известность не только в 

России, но и за рубежом приобрели созданные в 90-е годы компании ЛУКОЙЛ, Сибнефть, Газ-

пром, ЮКОС, Норильский никель, РАО ЕЭС (Единая энергетическая система). Стремясь к по-

лучению неограниченных прибылей, некоторые предприниматели (олигархи) пытались исполь-

зовать в этих целях законотворчество, внедряли своих представителей в органы вла-

сти. Нарушалось налоговое законодательство. 

Совершавшиеся в экономике структурные преобразования потребовали упорядочения 

отношений государственной власти и частного бизнеса. Принимались меры по предотвраще-

нию злоупотреблений со стороны крупных промышленников и компаний. Государственная 

Дума III созыва утвердила Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятель-

ности на товарных рынках». Усилилось регулирование деятельности монополий в электроэнер-

гетической сфере. Чтобы не допустить сращивания бизнеса и силовых структур, спецслужбам 

запрещалось излишнее вмешательство в работу предприятий. Совершенствовалось налоговое 

законодательство, а к нарушителям его применялись жесткие меры. В 2003–2004 гг. были При-

влечены к уголовной ответственности за неуплату налогов в крупных размерах руководители 

нефтяной компании ЮКОС. Было продано главное добывающее предприятие ЮКОСа – Юган-

скнефть. Позднее оно стало частью крупнейшей государственной монополии Газпрома. 

Были приняты новые законодательные акты, направленные на улучшение условий дея-

тельности средних и мелких предприятий. В 2003 г. насчитывалось свыше 280 тыс. малых 

предприятий, из них 47% – в торговле, 12% – в промышленности, лишь около 2% в агросфере. 

Положению дел в аграрном секторе уделялось особенно большое внимание. В 2001–2003 гг. 

были внесены существенный изменения в Земельный кодекс. Закреплялось право собственно-

сти на землю. Устанавливались льготные кредиты для сельскохозяйственных предприятий. Бы-

ли разработаны меры государственной поддержки личных подсобных хозяйств. Расширялись 

возможности развития сельхозкооперации и фермерских (крестьянских) хозяйств. 

Реформирование экономики шло медленно, но его позитивные результаты были налицо. 

В 2004 г. темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) составляли более 6% (в 2001 г. – 

5,1%); прирост промышленной продукции превысил 6% (в 2001 г. – 4,9%). На 12% сократилась 

инфляция. Это означало, что в развитии народного хозяйства наметился определенный поворот. 



Большую роль в этом сыграли и высокие цены на мировом рынке на предметы российского 

экспорта, прежде всего на нефть. Вместе с тем многие задачи развивающейся рыночной эконо-

мики оставались нерешенными. В частности, предстояло создать действенные рыночные меха-

низмы и структуры, способные успешно управлять всей системой народного хозяйства. 

Под воздействием экономических преобразований продолжались изменения в социаль-

ной структуре общества. Увеличилась численность новых социальных групп предпринимателей 

(крупных, средних и мелких), фермеров, лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельно-

стью. Во всех сферах хозяйственной системы сократилось количество работников государст-

венного сектора. 

Изменения в экономике стали основой позитивных сдвигов в социальной сфере. Только 

в течение 2001–2003 гг. четыре раза повышался минимальный размер оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. Реже становились задержки с выплатой зарплаты, пенсий и пособий. Были 

увеличены размеры пенсий. С 1999 по 2003 г. доходы населения выросли, по официальным 

данным, в полтора раза. Одновременно углубилась социальная дифференциация в обществе; 

десятки миллионов россиян оставались за чертой бедности. 

Радикальные преобразования политической системы и экономики, многостороннее 

взаимовыгодное сотрудничество с государствами мира способствовали укреплению внутренне-

го положения России и ее позиций на международной арене. 

 

 


