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Разрушение СССР и образование на «постсоветском пространстве» независимых государств 

по административным границам советских республик определило начало нового этапа в истории 

России. Формируются новые государственные структуры, и идет вхождение государств СНГ (тут 

же признанных Западом и ООН) в систему международных отношений. Народы советских 

республик продолжали ожидать от нового (в большинстве своем прежнего) руководства 

декларированных повышения эффективности производства, подъема жизненного уровня и выхода 

из кризиса, охватившего страну. Однако слом единого народнохозяйственного комплекса СССР 

резко углубил экономический кризис и усилил экономическую зависимость республик СНГ от 

Запада. Мало кто еще тогда понимал, какие тяготы и утраты социальных достижений социализма 

принесет пропагандируемое ельцинским руководством «освобождение от советского 

тоталитаризма».  

Избранные на волне «демократизации» органы власти отражали состояние общественного 

сознания. Массированная антисоветская пропаганда в совокупности с экономическими 

трудностями значительно изменили взгляды на общественное устройство.  

Поданным журнала «Социологические исследования» в 1991 г.: социализм считали 

прогрессивным общественным строем, у которого есть будущее — 36 % населения, а 19 % 

полагали, что его возможности исчерпаны; 21 % признавали социализм «ошибкой истории», а 20 

% видели причины трудностей в самой «природе» социализма. Соответственно этому в органы 

власти вошли: представители либерального буржуазного прозападного направления, партийная 

номенклатура КПСС реформистского социалистического направления, часть консервативной 

партийной номенклатуры КПСС и значительный ряд популистов-карьеристов. В других 

республиках такой состав дополнялся прослойкой представителей буржуазно-националистических 

течений и мафиозных кланов. Либералы-западники еще скрывали свои цели разрушения 

социализма и реставрации капитализма лозунгами о «прогрессивных рыночных реформах», 

«демократизации общества», о «вхождении в цивилизованный мир».  

Общественные процессы в РСФСР и других республиках после разрушения СССР 

проходили под влиянием следующих основных факторов.  

1) Усиленное воздействие руководства США и МВФ на внутреннюю и внешнюю политику 

новых правительств с целью полного подчинения России и стран СНГ интересам Запада.  

2) Формирование новой буржуазии путем захвата государственной собственности и 

насильственное насаждение капиталистических отношений «сверху» с разрушением 

социалистической экономики и социальной сферы.  

3) Противодействие прогрессивных сил реставрации капитализма, колонизации страны и 

поиск ими новых форм общественных отношений, соответствующих потребностям общества и 

прогрессивному развитию экономики. Весь период двух «ельцинских четырехлеток» с 1992 до 

1999 гг. делится на три этапа.  

1 этап (январь 1992 — сентябрь 1993) — попытка «прыжком в рынок» выйти из 

экономического кризиса с одновременным созданием класса «стратегических собственников» 

(новой буржуазии) с передачей государственной собственности в частные руки при 

сохраняющейся структуре Советской власти.  

2 этап (октябрь 1993 — август 1998) — второй государственный переворот, создание 

буржуазной президентской республики — Российской Федерации, форсированное насаждение 

капиталистических отношений «свободного рынка» монетаристской модели и углубление 

общественного кризиса.  

3 этап (август 1998 — декабрь 1999) — крах либеральных реформ, «дефолт» августа 1998 г., 

поиск путей выхода из кризиса, подготовка смены политического руководства для удержания 

власти в руках новой буржуазии и ставленников Запада.  

Для проведения «радикальных реформ» он получает от Верховного Совета РСФСР 

чрезвычайные полномочия. Назначенный им и. о. премьера Е. Т. Гайдар, не имеющий ни опыта, 



ни необходимых знаний, начал преобразование экономики «шоковой терапией» в соответствии с 

указаниями МВФ и американского советника Г. Сакса. Эта модель монетаристской «свободной 

рыночной экономики» уже дискредитировала себя в ряде развивающихся стран.  

Распад единого народнохозяйственного комплекса после разрушения СССР вместе со 

стихией «дикого» рынка вызвали резкое падение производства, безработицу, гиперинфляцию. Все 

сбережения населения обесценились, произошло обвальное обнищание народа, но возникли 

капиталы частных лиц и банков. Полный отказ от госмонополии внешней торговли и резкое 

ослабление контроля внешнеторгового оборота способствовали обогащению торговцев импортом 

и вытеснению отечественных товаропроизводителей с внутреннего рынка. Передача производств 

в частные руки — ваучерная приватизация, проводимая А. Б. Чубайсом, стала способом создания 

крупной и средней буржуазии из бывшей номенклатуры и госчиновников..Сюда устремились 

криминальный и теневой капиталы. Безнравственный принцип: «Главное, создать класс 

собственников, и не важно, кто им станет», — придал «новым русским» криминальный дух и 

характер деятельности. С. С. Говорухин острым чутьем художника уловил эту особенность и 

выразил в своей книге «Великая криминальная революция»: «Новая власть, та, что обосновалась в 

Кремле после декабря 1991 года, совершила невероятное — она превратила страну в лагерь 

уголовников. С уголовными законами, с уголовной моралью. Будучи слабой и безнравственной, 

эта власть стала вербовать себе сторонников самым подлейшим способом. Под видом класса 

собственников она создала класс воров». По оценкам доктора юридических наук А. Гурова, в 1994 

г. 85 % коммерческих структур находились под контролем мафии. В управлении государством, в 

финансовых структурах ведущие места занимают идеологи «западничества» и плотный слой 

клановых структур, быстро вырастают «олигархические группы». В 1994 г. Институт прикладной 

политики исследовал слой «новых миллионеров», в его составе (по их собственным признаниям) 

были: 40% ранее занимавшихся нелегальным бизнесом (теневая экономика), 22,5 % привлекались 

к уголовной ответственности, а 25 % до сих пор связаны с уголовным миром. Средства массовой 

информации полностью переходят в их финансовую зависимость. Свобода слова, декларируемая 

«демократами», подавляется финансово не менее жестко, чем административной советской 

цензурой. Антисоветская, антикоммунистическая психологическая обработка населения 

становится повседневной и ежечасной, особенно на телевидении. Экономическая разруха и 

обнищание, разрушение идеологических и нравственных устоев резко увеличили преступность. 

Бесконтрольность чиновников обусловила повальное взяточничество. В армии началось 

разворовывание имущества и торговля оружием, чем создавалась опора криминальным 

структурам.  

Последствия «радикальных реформ» вызвали волну протеста. Растет сопротивление разгулу 

антикоммунизма. Осенью 1991 г. начался процесс воссоздания коммунистических партий. 

Рассмотрение в 1992 г. известного «дела КПСС» показало рост симпатий народа к коммунистам. 

30 ноября 1992 г. Конституционный суд признал право на восстановление Коммунистической 

партии Российской Федерации. Коммунисты России добились легитимности своей деятельности.  

Летом 1993 г. обстановка в стране резко обострилась, в сентябре в Верховном Совете 

готовится закон о национализации государственных предприятий. Препятствием 

капиталистической реставрации стала представительная власть. Ельцин идет на новый, второй 

государственный переворот для ее уничтожения. 21 сентября он издает Указ № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации». Верховный Совет на экстренной сессии 

оценил действия Президента как государственный переворот. Конституционный суд определил 

Указ Президента не соответствующим Конституции и дающим основания для отрешения его от 

должности. 23 сентября исполнение обязанностей Президента было возложено на вице-президента 

А. Руцкого, а 24 сентября Верховный Совет назначил досрочные выборы Президента не позднее 

марта 1994 г. В большинстве регионов органы представительной власти осудили действия 

Ельцина. Верховный Совет предлагает Ельцину отменить Указ № 1400, но тот переводит 

политический кризис в акт гражданской войны, используя для ликвидации высшего органа 

представительной власти страны военную силу. Здание Верховного Совета блокируется 

милицией, а затем войсками, ограждается колючей проволокой, отключается от электро- и 

водоснабжения. В средствах массовой информации, особенно на телевидении, развертывается 

яростная антисоветская кампания с помощью западных специалистов. Блокируются попытки 

Верховного Совета получить поддержку силовых структур в защиту своих законных действий и 

организуется военное подавление «мятежа» Верховного Совета.  



На защиту Советской власти вышла активная часть населения Москвы, на площади перед 

Домом Советов устанавливается круглосуточное дежурство, на помощь защитникам Советской 

власти приезжают активисты из Подмосковья и других регионов. Возмущение народа нарастает, 

обстановка накаляется. Обращение лидеровоппозиции к патриарху Алексию II, чтобы он 

вмешался для предотвращения кровопролития, результатов не дало. 2 и 3 октября стихийное 

движение масс смяло оцепление Верховного Совета, власть буржуазии повисла на волоске. 

Ельцин со своим окружением — В. Черномырдин (премьер-министр), П. Грачев (министр 

обороны), А. Коржаков (начальник Управления охраны президента) и Ю. Лужков (мэр Москвы) 

— организуют военное подавление депутатов и защитников Дома Советов. Здание Верховного 

Совета расстреливается из танков и горит, часть защитников погибла, руководители 

сопротивления арестованы. Расправа транслируется по телевидению камерами зарубежных 

компаний. По официальным данным, погибло 145 человек, фактически значительно больше, 

оппозиционная печать называла цифру более тысячи человек. Красная Пресня второй раз в 

истории была залита кровью восставшего народа.  

Подавив народное выступление и разогнав парламент, залив кровью подступы к Останкино и 

Красную Пресню, торжествующая буржуазия в правительстве при поддержке «демократической» 

интеллигенции ликвидирует Верховный Совет. В стране устанавливается президентская 

диктатура. Политическое руководство западного мира, выступающее за «демократию» и «права 

человека» в других странах, поддержало ельцинский кровавый государственный переворот и не 

осудило варварский акт расстрела парламента. Многолетняя антисоветская пропаганда сделала 

западную общественность безучастной к событиям в России. Слабые голоса протеста против 

произвола российского президента не сыграли существенной роли. Второй после 1991 г. 

трагический поворот российской истории полностью открыл дорогу реставрации капитализма в 

стране. Наступил период реакции.  

После государственного переворота в Москве и ареста членов Верховного Совета указами 

Ельцина меняется форма власти по всей стране. В условиях информационно-психологического и 

административного прессинга 12 декабря 1993 г. проводится референдум по утверждению новой 

Конституции и выборы в Первую Государственную думу. Создается политическая система 

буржуазной президентской республики с практически неограниченной властью Президента. 

Политическая оппозиция разгромлена, население деморализовано кровавыми событиями в 

Москве. Новая буржуазия, криминальный мир получили простор для обогащения разграблением 

национальных богатств России, иностранному капиталу предоставлялась возможность скупать за 

бесценок государственные, ранее принадлежащие народу, предприятия. Внешняя политика 

России, осуществляемая Козыревым под руководством Ельцина, становится полностью 

управляемой Западом. Руководители «семерки» становятся «личными друзьями» Ельцина («друг 

Билл», «друг Коль» и др.). Послушная Государственная дума ратифицирует договор СНВ-1, 

разрабатываются условия договора СНВ-2, выгодного для США. Фактически ликвидируется в 

одностороннем порядке существовавшая в СССР структура стратегической обороны. 

Многочисленные визиты Ельцина в зарубежные страны сопровождаются пьяными выходками, 

подрывающими авторитет России. Последующие годы «углубления реформ» и вхождения России 

в мировую экономическую систему усилили разрушительные процессы в экономике, увеличили 

масштабы расхищения национальных богатств «новыми собственниками» и обнищания 

населения. Ежегодно из страны за рубеж «утекало» в среднем свыше 20 млрд. долларов, которые 

оседали в иностранных банках, подпитывая западную экономику. Государственный бюджет резко 

сокращался, а долг РФ, принявшей долги СССР, сделанные в основном горбачевским правлением, 

быстро увеличивался займами МВФ, ВБ и различных других зарубежных банков. В управлении 

государством разбухал штат чиновников, ставший численно больше, чем в Советском Союзе, при 

засилии в верхних структурах власти ставленников олигархов и иностранных монополий.  

Падение жизненного уровня, рост безработицы, разгул преступности и резкое социальное 

расслоение вызывали все большее возмущение и озлобление масс. Авторитет Ельцина падает, 

поднимается широкое движение с требованием смены курса реформ и отставки президента. 

Преступность и коррупция в России проникает в международные связи, что создает 

отрицательный облик российского общества в глазах мировой общественности. Развязанная война 

в Чечне становится предметом острой критики как в стране, так и за рубежом.  

Растет авторитет блока левых сил и его лидера, Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова. На 

выборах в Государственную думу в 1995 г. левые силы получили большинство голосов, несмотря 

на яростную антикоммунистическую пропаганду в СМИ (особенно на ТВ) и административный 



нажим на избирателей. К началу президентской избирательной кампании 1996 г. рейтинг Ельцина 

был крайне низок даже по официальным данным, однако он выходит на выборы. Мощная 

пропагандистская машина и аппарат счетной комиссии в руках администрации обеспечивают ему 

прохождение во втором туре с небольшим перевесом голосов над кандидатом от НПСР, лидером 

КПРФ — Зюгановым. Больной и недееспособный человек вновь оказался у руководства страной 

для исполнения воли олигархов и западных покровителей.  

Финансовый кризис августа 1998 г. вызвал новое обнищание народа и показал банкротство 

политики капитализации страны по модели «свободного рынка», навязанной МВФ. Чехарда 

премьер-министров только усугубляла кризис системы. По инициативе фракции КПРФ во Второй 

Государственной думе проводится процедура конституционного отрешения Президента Ельцина 

от занимаемой должности с изложением его пяти преступлений, наказуемых в уголовном порядке: 

подготовка и заключение Беловежских соглашений в декабре 1991 г., уничтоживших Советский 

Союз, расцениваются как государственная измена; государственный переворот в сентябре — 

октябре 1993 г.; война в Чечне; разрушение безопасности и обороноспособности страны; геноцид 

российских народов. Для утверждения отрешения президента от власти в Думе не хватило всего 

17 голосов.  

Итоги «ельцинских реформ» по реставрации капитализма характеризуются следующими 

показателями состояния российского общества к 1999 г. в сравнении с 1990 г. Утрачена роль 

великой державы в мировом сообществе, потеряна экономическая, финансовая и 

продовольственная независимость, резко упала обороноспособность страны, возникла 

политическая зависимость правительства России от США. Государственный долг вырос до 150 

млрд. долл., на его выплату расходуется все увеличивающаяся часть бюджета.  

Объем национального дохода и промышленного производства упал более чем в 2 раза. 

Наиболее сильному разрушению подверглись высокотехнологические и наукоемкие отрасли, 

продукция которых сократилась более чем в 3 раза. Объем капиталовложений сократился в 4 раза, 

в результате — число катастроф и аварий ежегодно растет на 20 — 25 %. Россия превращается в 

сырьевой придаток Запада: топливно-энергетический комплекс дает 60 % валютных поступлений; 

90 % экспорта — сырье. Продукция аграрного сектора снизилась в 1,5 раза, сельхозтехники 

осталось 1/3 от 1990 г. Общие потери от «рыночных реформ» по абсолютному размеру в 11 раз 

превышают ущерб в годы Великой Отечественной войны. СССР занимал второе место в мире по 

промышленному производству, РФ скатилась на 20-е места, а по производству на душу населения 

— на 50-е места, оказавшись среди развивающихся стран Африки.  

У 80 % населения уровень жизни снизился в 2,5 — 3 раза. У черты бедности и ниже 

оказалось более половины населения, более трети — ниже прожиточного минимума. Социальное 

расслоение достигло уровня отсталых развивающихся стран: 10 % богатых и 10 % самых бедных 

имеют соотношение доходов 30:1, а в СССР было 4:1. Безработица по официальным данным 

составляет 9 млн. человек. Уникальное в мировой практике явление — невыплата зарплаты 

месяцами и даже годами стала обычной в деятельности государства и предпринимателей. 

Ежегодный ввод жилья, предоставляемого главным образом за плату, упал до уровня 40-х гг. Доля 

квартплаты и коммунальных услуг в расходах семьи выросла в 2 — 3 раза, цены на лекарства 

выросли в десятки и сотни раз. Продолжительность жизни сократилась на 7 — 10 лет, ежегодно с 

1990 г. вымирает 700 — 800 тыс. человек, общая численность населения РФ за 10 лет 

уменьшилась на 8 млн. человек.  

Государственная поддержка науки, культуры, образования стала в 5 — 10 раз ниже 

необходимой, финансирование науки сокращено в 20 раз. Число научных работников 

уменьшилось на 2/3, страну покинуло около 1 млн. ученых и высококвалифицированных 

специалистов. Количество чиновников на 100 тыс. населения выросло в 1,7 раза. На выборные 

кампании тратится с целью получения результатов, нужных власти, в 3 — 4 раза больше, чем на 

науку, образование, культуру и здравоохранение вместе взятых. Преступность выросла в 2 — 3 

раза, особенно — число тяжких преступлений. Проституция, алкоголизм и наркомания охватили 

молодежь; распространение СПИДа, туберкулеза приняло характер предэпидемии. Новая 

буржуазия строит загородные виллы в сотни тысяч и миллионы долларов, а трудовые слои 

получают нищенскую заработную плату, и то зачастую нерегулярно.  

Угрожающий характер приняло разрушение отечественной культуры. Основной фактор 

разрушительного процесса — коммерциализация образования, литературы искусства. Как отметил 

поэт А. Вознесенский: «Коммерция диктует композицию». В этих условиях «инженеры 

человеческих душ» превращаются в товар на потребу «денежных мешков» и выдают 



«продукцию» для прибыли, а не для культурного развития общества. Отсюда идет тенденция 

«вестернизации» художественной литературы и искусства, принявшая характер прямой 

«культурной интервенции» западной, преимущественно американской «масскультуры». Вместе с 

ней из духовного мира вытесняются нравственные идеалы и утверждается культ наживы, секса, 

насилия с принижением человеческих чувств до биологических инстинктов, а круг интересов 

замыкается рамками быта и личной жизни. Однако в противовес этому возникает и крепнет 

«искусство сопротивления» в песне, живописи, журналистике, в прогрессивной русской 

национальной литературе.  

В этих тяжелых условиях жестокого общественного и экономического кризиса идут 

процессы формирования новых рыночных отношений, развертывается экономическая инициатива, 

развиваются современная торговля и сфера обслуживания, изживаются неэффективные 4юрмы 

хозяйствования и государственного иждивенчества. Но эти процессы более характерны для 

столичных и крупных городов и в добывающих отраслях промышленности, связанных с 

экспортом сырья. Экономика в целом находится под тяжким прессом огромных налогов, 

взяточничества чиновников и поборов криминальных структур. Иностранный капитал подавляет 

отечественных производителей. Разрушенное сельское хозяйство не обеспечивает потребности 

населения, до 50 % продовольствия импортируется из-за рубежа.  

Декларируемая «свобода слова» выражается, главным образом, в засилье либеральных 

буржуазных изданий и электронных СМИ, финансово питаемых олигархами, правительственными 

кругами и иностранным капиталом. Правительственными мерами и психологической обработкой 

населения СМИ общество удерживается от социального взрыва, но деградирует; кризис и 

общественное разложение углубляются. Однако ухудшение условий жизни трудового населения и 

рост политического сознания масс все больше снижают способность власти манипулировать 

общественным сознанием.  

В конце 1999 г. недееспособный больной Ельцин, не дожидаясь новых выборов, добровольно 

уходит в отставку. В новогоднем обращении к гражданам России он просит прощения за тяготы и 

беды, павшие на народ в годы его правления, признавая, что реформы «не получились». Выборы 

нового президента назначаются через короткий срок — 3 месяца, в течение которых его 

обязанности возлагаются на премьер-министра В. В. Путина, незадолго до того назначенного на 

этот пост. Выборы прошли по ранее отработанным сценариям воздействия на население в нужном 

для власти направлении, давшим большинство голосов исполняющему обязанности президента 

уже в первом туре.  

2000 год стал началом деятельности Президента Российской Федерации В. В. Путина. 

 

Контрольные задания: 

Задание 1.  

Дайте определение следующим понятиям: 

  

1. Приватизация –  

2. «Шоковая терапия» -  

3. Чеченская проблема –  

4. Парламентско-президентский кризис 1993 года –  

5. Конституционная реформа -  

6. Многопартийность -  

 

Задание 2.  

Заполните пропуски.  

 

Федеративный договор был подписан ____________________________________________________  

 

Субъектами РФ являются ______________________________________________________________  

 

По Конституции 1993 г. РФ является ____________________________________________________  

 

Государственная власть на территории РФ осуществляется 

_____________________________________________________________________________________ 

  



Государственная власть в субъектах РФ осуществляется 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Что включала в себя политическая реформа?  

2. Какие методы, приемы и способы использовались Россией для перехода к рыночной экономике? 

Список литературы 

 

1.Самыгин П.С. История. Интернет-ресурсы: http://istorik.org. 

2.Артемов В. В., Лубченко Ю. Н. История. 

 

Примечание:  

Решения сдать в электронном формате до  «30» марта 2020г. 

на электронную почту  avr-i-v@mail.ru 

 

http://istorik.org/
mailto:avr-i-v@mail.ru

