
Россия в 70-90 – е годы ХХ 
века.

Системный кризис советского 
общества.
В 1964 году Хрущев был 
обвинён в «волюнтаризме», 
«субъективизме», стремлении 
к установлению своего 
всевластия в партии и в 
государстве и был смещен со 
всех постов. Первым 
секретарем ЦК КПСС стал Л.И. 
Брежнев (с 1967 г. – 
генеральный секретарь ЦК 
КПСС, с 1977 г – одновременно 
председатель президиума 
Верховного Совета СССР). 



Пост председателя Совета Министров СССР занял 
Косыгин, с именем которого связана попытка 
осуществления экономических реформ 1965 г.

В промышленности был восстановлен отраслевой 
принцип руководства.  Не отказываясь от командных 
методов управления экономикой, новое партийно-
государственное руководство одновременно 
пыталось перевести предприятия на так называемый 
хоз.расчет (самоуправление, самоокупаемость, 
самофинансирование).

Основные плановые показатели сводились к объему 
реализованной продукции, рентабельности и размеру 
прибыли.

В с/х упор был также сделан на экономические рычаги – 
увеличение капиталовложений, перевод колхозников 
на гарантированную заработную плату и пенсии.

Эффект экономической реформы сказался в период 
1966-70 гг. (объём промышленного производства 
увеличился на 50%, немного увеличился и объём 
производимой с/х продукции, что позволило снизить 
остроту продовольственной проблемы), однако, в 
1970 г. ростки рыночных механизмов были задавлены 
старой командной системой, зачатки самоуправления 
предприятий были фактически ликвидированы, вновь 
резко усилилось централизованное управление 
экономикой.



Не смотря на освоение новых месторождений нефти и газа, 
создание новых территориально-промышленных комплексов на 
востоке страны, попытки агропромышленной интеграции, темпы 
экономического развития в 1971-1985 гг. снизились до уровня 
стагнации. Этот период получил название «застоя». 

Рост капиталовложений в сырьевые отрасли, и свертывание 
программ развития наукоёмких отраслей экономики, положили 
начало зависимости СССР от коньюктуры на мировых сырьевых 
рынках.

В 1977 г. принята новая конституция СССР, официально 
закрепившая положение КПСС как «ядра» советской 
политической системы, «руководящей и направляющей» силы 
общества. В начале 80-х годов в рядах КПСС насчитывалось 19 
млн. чел. Увеличилось численность административного аппарата. 
В 1985 г. в министерствах работало 18 млн. чиновников. В основу 
новой конституции была положена концепция «развитого 
социализма».



Застойные явления в жизни советского 
общества 1970-х первой половины 80-х гг. 
затронули сферу политики, идеологии и 
культуры. Была свернута критика культа 
личности Сталина, со страниц газет и 
журналов изгонялись упоминания о 
массовых репрессиях 30-х 50-х гг.

С середины 60-х гг. в СССР формировалось 
правозащитное и диссидентское 
движение, участники которых требовали 
неукоснительного соблюдения принципов 
конституции в части касающейся прав 
граждан, а также прав человека, 
зафиксированных и подписанных СССР 
международных правовых актах. 
Объективно эти требования подтачивали 
основы коммунистического режима, 
ответившего на них репрессивными 
мерами.

Символами правозащитного и 
диссидентского движения стали академик 
Сахаров (выслан в Горький) и писатель А.
И. Солженицын (депортирован за 
границу).



• На международной арене со второй половины 60 –х гг. 
наметился поворот от конфронтации к разрядке международной 
напряженности. В 1968 г. был подписан многосторонний договор 
о нераспространении ядерного оружия. В 1970 г. заключен 
договор между СССР и ФРГ, подтвердивший нерушимость 
государственных границ в Европе. Советский Союз заявил, что 
не будет препятствовать мирному объединению двух Германий 
в будущем.

• Регулярными стали встречи на высшем уровне руководителей 
двух «сверх держав» - СССР и США. В начале 1970 –х гг. США 
признали наличие военно-стратегического паритета с 
Советским Союзом. Был подписан ряд Советско-Американских 
договоров в области ограничения вооружений ОСВ – 1, ОСВ-2.

Никсон и Брежнев Брежнев и президент США Картер на подписании договора ОСВ-2



• В отношении с социалистическими странами СССР продолжил 
политику «старшего партнёра», стремящегося к укреплению 
сотрудничества на его  собственных принципах. Тем не менее 
«социалистическое содружество», в которое входили страны- 
члены организации Варшавского договора и СЭВ представляло 
собой мощную политическую и военную силу, являясь одной из 
несущих конструкций «двухполюсного» миропорядка. 
Отношения внутри «содружества» обострились после 
вооруженного вмешательства СССР и других стран участниц 
Варшавского договора во внутренние дела Чехословакии 
(август 1968 г.), политическое руководство которой 
провозгласило курс на создание новой концепции – 
«социализма с человеческим лицом.



• Сложный период переживали  советско-
китайские отношения. В конце 60-х гг. 
произошел ряд вооруженных 
конфликтов на советско-китайской 
границе, переговоры по пограничным и 
иным вопросам зашли в тупик,  выход 
из которого наметился только во второй 
половине 80-х гг.

• В конце 1979 г. советское руководство 
приняло решение о вводе войск в 
Афганистан для помощи пришедшему 
там к власти прокоммунистическому 
режиму.

•  Размещение американских ракет 
средней дальности в ФРГ, 
Великобритании и Италии и советских 
ракет в ГДР и Чехословакии привело к 
новому обострению советско-
американских отношений. В начале 80- 
х гг. США объявили о разработке 
программы «стратегической обороны», 
нацеленной на то, чтобы на новом витке 
гонки вооружений экономически 
обескровить СССР. 



Первая половина 80-х гг. отмечена частой сменой 
высшего руководства страны. 

В ноябре 1982 г. умер Брежнев. Новым генеральным 
секретарем ЦК КПСС, а затем и председателем 
президиума Верховного Совета СССР стал Ю.В. 
Андропов. 

После его смерти в феврале 1984 г. высшие посты в 
партии и государстве занял К.У. Черненко (ум. в 
марте 1985 г.).



СССР в 1985-1991 гг. 
От «перестройки» к распаду СССР.

С 1985 г. новым  генеральным секретарем 
ЦК КПСС был избран самый молодой (54 
года) член политбюро М.С. Горбачев.

В апреле 1985 г. был провозглашен курс на 
«ускорение социально-экономического 
развития» за счет более полного 
использования потенциала 
социалистической системы – укрепление 
трудовой дисциплины и интенсивной 
эксплуатации производственных 
мощностей.

Перестройка предполагала внесение 
структурных и организационных 
изменений в хозяйственные, социальные, 
политические механизмы, а также 
идеологию, с целью достижения все того 
же ускорения общественного развития.



• Гласность означала выявление всех недостатков и 
пороков, мешающих реализации «потенциала 
социализма», предание огласки и порицанию фактов, 
свидетельствующих противоречиях между 
официально принятой в СССР идеологии 
социализма и реальностью. Гласность стала  
важнейшим толчком к изменению в общественном 
сознании. По мере развития, гласность все больше 
приобретала черты свободы слова, удержать 
которую в русле «социалистического выбора» 
партийный аппарат оказался не в силах. 
Результатом гласности стали политизация и 
идеологическая поляризация все более широких 
слоев общества, происходивших на фоне 
экономического кризиса и резкого ухудшения 
условий жизни советских людей.

• Либерализация политической системы ускорила 
процесс развития и объединения, так называемых, 
«неформальных групп» и организаций, которые на 
первом этапе (с1987 г.) действовали в поддержку 
политики перестройки. 



Постепенно расстановка политических сил в стране стала меняться в 
связи с развернувшейся с конца 1988 г. подготовкой к выборам 
народных депутатов СССР возрожденный на альтернативной 
основе Съезд Советов.

В ходе работы первого Съезда Советов народных депутатов СССР 
оформилась  «Межрегиональная депутатская группа» (МДГ), 
которая объединила представителей радикал-демократического 
крыла. Ведущую роль в МДГ играли академик Сахаров и опальный 
секретарь МГК КПСС Б. Ельцин, являвшиеся  сопредседателями 
координационного  комитета группы. В итоге к концу 1989 г., ко  
времени проведения II съезда Советов народных депутатов СССР, 
окончательно оформилось противостояние реформаторского курса 
горбачевского руководства и демократического радикализма МДГ, 
признанным лидером которого, после смерти Сахарова стал Б. 
Ельцин.



В 1989-1990 г. реальная власть стала ускользать из рук 
парт. аппарата. В Москве в этот период был создан 
предвыборный блок «Демократическая Россия». 

В 1989-90 гг. компартии Литвы, Латвии и Эстонии 
заявили о своём выходе из КПСС. В марте 1990 г. на 
III внеочередном съезде Советов народных 
депутатов СССР под давлением оппозиции одиозная 
6 статья Конституции СССР (о руководящей и 
направляющей роли КПСС) была отменена. 
Одновременно Горбачев был избран президентом 
СССР, формально сосредоточив в своих руках все 
высшие посты в государстве.

 Вскоре после этого начался спонтанный процесс 
официального оформления оппозиционных сил в 
альтернативные КПСС политические партии. Была  
образована Российская социал-демократическая 
партия (Румянцев), Демократическая партия 
(Травкин), Либерально-демократическая партия 
(Жириновский) и др. 



Экономика в период «перестройки».
В 1985 г.  началась компания по борьбе с нетрудовыми доходами. 

Серьезный ущерб экономики и финансовой системе нанесла 
антиалкогольная компания, приведшая катастрофическому 
росту самогоноварения и токсикомании. Провал курса на 
«ускорение» вынудил Горбачева и его сторонников выдвинуть 
идею «перестройки» социализма. Были разрешены 
«индивидуальная трудовая деятельность» и создание 
кооперативов в сфере услуг и производстве потребительских 
товаров.

Закон о государственном предприятии, вступивший в силу 1 
января 1988 г., пытался соединить не соединимое – 
расширение прав предприятий при сохранении полномочий 
министерств и ведомств. Началось сокращение национального 
дохода, (цена за баррель нефти упала до рекордно низкой 
отметки) что отрицательно сказывалось на материальном 
положении населения. 

В 1989 г. по стране прокатилась волна экономических забастовок. 
В этих условиях горбачевское руководство признало 
необходимость постепенного перехода к рыночной экономике, 
но не предприняло никаких шагов в этом направлении.



Распад СССР.
В 1990 г. резко усилилось противостояние цента и союзных 

республик. Верховные Советы республик приняли декларации о 
государственном суверенитете и приоритете республиканских 
законов перед Союзными. Наиболее открытым было 
противостояние СССР и РСФСР, между Горбачёвым и 
Ельциным (который был президентом РСФСР с июня 1991 г.).

Ослабление центральной власти и «парад суверенитетов» 
привели к обострению межнациональных противоречий. 
Конфликт вокруг нагорного Карабаха привел к вооруженным 
столкновениям между Арменией и Азербайджаном. В апреле 
1989 г. войска разогнали митинг оппозиции в Тбилиси, в начале 
1990 г. захватили телецентр в Вильнюсе.  Народные фронты 
прибалтийских республик поставили вопрос о выходе из состава 
СССР.

 М.С. Горбачев и его соратники из числа реформаторов в союзном 
руководстве организовали и провели всесоюзный референдум 
«о сохранении СССР» 17 марта 1991 г. В 9 из 16 республик 
результаты референдума были положительными. Однако 
процесс формирования обновлённого Союза суверенных 
государств был прерван августовским путчем (19-21 августа 
1991 г.) 



19 августа 1991 г. группа 
членов высшего 
руководства СССР в 
отсутствие Горбачева 
находившегося в Крыму, 
объявила о создании, так 
называемого ГКЧП и 
переходе к нему всей 
полноты власти в стране. 
Ответом на это решение 
стали массовые 
демонстрации и митинги 
протеста в Москве и ряде 
других городов СССР.

 



Сопротивление ГКЧП возглавил президент РСФСР Б.Н. 
Ельцин, своим указом обвинивший членов ГКЧП в 
совершении государственного переворота. Провал путча 
ускорил распад СССР. 

Указом президента РСФСР Ельцина на территории России 
была запрещена деятельность КПСС. В начале сентября 
руководство СССР признало независимость Литвы, Латвии 
и Эстонии.



8 декабря 1991 г. руководители РСФСР, Белоруссии и Украины 
подписали соглашения о прекращении существования 
СССР в качестве субъекта международного права и об 
образовании СНГ. (Леонид Кравчук (УСССР), Станислав 
Шушкевич (БССР) и Борис Ельцин (РСФСР)) 21 декабря к 
этому соглашению присоединились Азербайджан, Армения, 
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан и Грузия.

25 декабря Горбачёв сложил с себя президентские 
полномочия. 

СССР прекратил своё существование.



Российская федерация (декабрь 1991 г- 1998 г.)

25 декабря 1991 г. Верховный Совет 
официальное название Российского 
государства – Российская Федерация. 
Получив всю полноту власти, российское 
руководство с первых дней 1992 г. 
приступило к проведению экономической 
реформы. 

2 января 1992 г. было объявлено о 
либерализации цен, что в условиях 
монопольного характера экономики и 
товарного голода привело их к 
многократному росту, также 
обесцениванию денег на счетах 
предприятий и граждан.



Практически одновременно началась форсированная 
приватизация государственной собственности, во 
многих случаях не подкрепленная необходимыми 
правовыми актами. Приватизация не только не 
способствовала оживлению промышленного 
производства, но, напротив, привела к свертыванию 
целых отраслей промышленности, породила такие 
явления, как коррупция, отток отечественных 
капиталов за рубеж и другие злоупотребления.



В 1995 г. уровень внутреннего валового продукта 
снизился по сравнению с 1990 г. на 40%. Особенно 
ощутимым было сокращение производства в 
машиностроении и лёгкой промышленности, что 
было обусловлено низкой конкурентоспособностью 
производимой ими продукции. В результате 
инфляции курс рубля упал в течение 5 лет (с весны 
1992 до весны 1997 гг.) с 300 руб. до 4700 руб. за 
доллар. Усилилась финансовая зависимость страны 
от международных финансовых организаций и 
наиболее развитых стран Запада.

Недовольство экономической и социальной политикой 
правительства привело к смене его руководителей. В 
декабре место Гайдара занял Черномырдин, 
утвержденный в должности председателя Совета 
министров РФ. 



Законодательной

Съезд народных
 депутатов

 и двухпалатный 
Верховный Совет 

Исполнительной

Президент и
 правительство 

Судебной

Суды
 в том числе и 

Конституционный 

В 1992 – 1993 гг. в высшем эшелоне власти российская государственность
 была представлена тремя ветвями власти: 



В течение 1993 г. важнейшим фактором 
государственно-политического развития страны 
стало все более обостряющееся противостояние 
двух высших институтов государственной власти: 
исполнительной и законодательной, которое достигло 
своего пика во время сентябрьско-октябрьского 
кризиса 1993 г.. (президент выступал за 
форсирование приватизации, а Верховный Совет  - 
за государственное регулирование экономики). 

После обнародования 21 сентября указа президента 
Ельцина о роспуске Съезда Народных депутатов и 
Верховного Совета, а также проведения 
конституционной реформы, кризис, перерос в 
вооруженное противоборство, сторонников 
верховного Совета и войск, верных президенту. 
Завершился кризис расстрелом здания Верховного 
Совета 4 октября 1993 г. и последующим арестом 
лидеров анти президентской оппозиции. Его итогом 
стала ликвидация в России системы Советов.



12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Федеральное 
Собрание. Одновременно был проведен 
Всероссийский референдум по проекту новой 
Конституции России. Конституция получила 
одобрение  большинства принявших участие в 
голосовании граждан, она предоставляла большие 
полномочия президенту и устанавливала новую 
структуру высших представительных органов 
(Федеральное Собрание, состоящее из двух палат – 
Совета Федерации и Государственной Думы). На 
состоявшихся одновременно с референдумом 
выборах, наибольшее число мест в государственной 
думе получили представители блока «Выбор России» 
во главе с Гайдаром; на втором месте оказалась 
ЛДПР, на 3 и 4 местах КПСС и аграрная партия 
(Лапшин).



Начиная с конца 1991 г. острый характер приобрел Чеченский кризис, 
вызванный односторонним решением руководства Чечни 
провозгласить независимость республики. 

В декабре 1994 г. по распоряжению президента Ельцина на территорию 
Чеченской республики были введены войска (официальная версия – 
«восстановление конституционного порядка»). Замышлявшийся как 
краткосрочная операция по подавлению сепаратистов, ввод войск 
превратился в затяжную войну между федеральным центром и 
сторонниками независимости Чечни.

 



Летом 1996 г. секретарь Совета 
безопасности А. Лебедь начал 
переговоры с начальником штаба 
вооруженных формирований Чечни А. 
Масхадовым, возглавившим чеченское 
сопротивление после гибели Д. 
Дудаева. 31 августа 1996 года в г. 
Хасавюрте (Дагестан) было подписано 
совместное заявление о прекращении 
военных действий в Чечне. Согласно 
ему вопрос о статусе Чечни должен 
быть решен до 31 декабря 2001 года. 
Война закончилась, в ней погибло 
около 4,5 тыс. российских 
военнослужащих и 703 пропали без 
вести.  

Российские войска были выведены из 
Чечни, что означало поражение 
России. Сторонники Завгаева были 
брошены на произвол судьбы, 
большая часть их была арестована, 
многие уничтожены. В самой России 
война вызвала крайне негативную 
реакцию. 



В марте 1997 года президентом Чеченской 
республики Ичкерия был избран А. Масхадов. Он 
стал проводить курс на достижение независимости 
от России. В конкретных условиях того времени 
признание независимости Чечни могло вызвать 
усиление сепаратистских тенденций в других 
регионах России. Затягивание решения проблемы 
рано или поздно вело к новому противостоянию. В 
августе 1999 г. отряды чеченских боевиков 
вторглись на территорию Дагестана с целью 
расширения конфликта. Почти одновременно в 
Москве, Волго-Донске прогремели взрывы жилых 
домов. Ответной реакцией федеральных властей 
на террористические акты стал ввод войск в 
Чечню. К началу марта 2000 г. Вооруженные силы 
России разгромили основные группировки 
чеченских боевиков.



Вторая половина 90-х годов характеризовалась 
нарастанием экономических трудностей, резким 
снижением уровня жизни населения, связанного  с 
катастрофическим падением производства, 
инфляцией, задержками выплаты зарплаты, пенсий. 
Неспособность правительства предложить выход из 
экономического тупика вызвала усиление 
социальной напряженности в стране, выражавшейся 
в различных формах протеста (забастовки, митинги, 
демонстрации и др.) и ростом оппозиционных 
настроений, что в частности, выразилось в итогах 
парламентских выборов 1995 г., которые принесли 
убедительный перевес оппозиционным партиям. На 
первое место по партийным спискам вышла КПРФ, 2 
– ЛДПР, правительственное движение «Наш дом -
Россия» оказалось на третьем месте. 

На президентских выборах 1996 г. победу одержал 
Ельцин, опередивший во втором туре лидера КПРФ – 
Зюганова. 



1998 г. ознаменовался острым 
политическим и финансовым 
кризисом. В марте было 
отправлено в отставку 
правительство Черномырдина. 

Результатом деятельности 
пришедшего ему на смену 
кабинета С.В. Кириенко стала 
фактическая девальвация 
рубля (август 1998 г.), 
вызвавшая новый виток 
инфляции и рост цен.

 В сентябре 1998 г. 
cформировано новое 
правительство во главе с 
Примаковым, заявившее о 
необходимости корректировки 
курса реформ с учетом 
интересов населения.



• Вслед за выборами в Думу 31 декабря 1999 г. 
Б.Н. Ельцин выступил с заявлением о 
передаче полномочий Президента 
действующему Премьеру В. Путину. Согласно 
Конституции 26 марта 2000 г. были 
проведены досрочные президентские 
выборы. На высший пост страны выдвинули 
свои кандидатуры 11 человек. В их числе В. 
Путин, Г. Зюганов, Г. Явлинский, А. Тулеев, Э. 
Панфилова и др. Общая тональность 
выступлений претендентов сводилась к 
повышению роли государства в решении 
экономических, политических и социальных 
проблем при верховенстве закона. 
Президентом России был выбран В. Путин, 
премьер-министром стал М. Касьянов.


