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Домашнее задание для группы №23 

Тема №157. Окончание «холодной войны».  

Задание: Ознакомиться с текстом. Подготовить сообщение по теме на основе 

Интернет – источников.  

 

В начале 1985 года к власти в СССР пришёл Михаил Горбачёв. Отличаясь от всех 

прежних руководителей Советского Союза бесхарактерностью, Горбачёв стал проводить 

внешнюю политику в интересах своего противника – США - и в ущерб своим собственным, 

национальным интересам. 

 

Пользуясь мягкотелостью советского лидера Михаила Горбачёва, президент США 

Рональд Рейган и примкнувшая к нему премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер 

стали выигрывать у Горбачёва позицию за позицией на внешней арене. Рейган, являясь в 

прошлом киноактёром Голливуда, сумел обмануть Горбачёва по вопросам сокращения 

ядерных ракет. СССР, в отличие от Соединённых штатов, стали действительно сокращать 

свой ядерный потенциал. Именно Рейган назвал СССР империей зла. Вместе с тем, 

руководство СССР не предпринимало никаких шагов. Начавшаяся в стране «Перестройка» 

всё списывала на «дружбу со штатами». Военная программа американцев под кодовым 

названием «Звёздные войны» (война в космосе), вызвала недоумение у Горбачева, заставив 

его выделять огромные деньги на противодействие этой системе. «Друг Рональд» обманул 

«Друга Михаила» (Рис. 1). Никакой реальной программы не было – это был чистый блеф, 

рассчитанный на то, что СССР, находившийся в трудной экономической ситуации, бросит 

колоссальные средства на оборону, что и было сделано. 

 

В 1987-1989 гг. между Горбачевым и президентом США Рейганом, а затем и 

Джорджем Бушем-старшим, были проведены ряд встреч – на Мальте, в Женеве, в 

Рейкьявике и проч., на которых Запад отвоёвывал всё новые позиции. Горбачев же, в 

свойственной ему манере, отвечая на недоумение американцев о такой лёгкой сдаче 

позиций, отвечал, что с друзьями не торгуется. 

 

Падение Берлинской стены 

 

Благодаря такой политике, советские режимы пали в Восточной Европе. В 1989 году 

в связи с крушением социалистической системы была снесена Берлинская стена (Рис. 2), а 

в 1990 году произошло объединение Германии, при непосредственном участии лидера 

СССР Горбачева. Вслед за этим последовал вывод самой мощной группировки советских 

(российских) войск с территории Германии. В 1989 году были выведены войска из 

Афганистана. СССР стремительно терял все свои позиции в мире. Советские специалисты 

уходили из Африки, Азии, Латинской Америки.  Была расчленена процветающая до этого 

Югославия (там началась война). В итоге предательской деятельности Михаила Горбачёва 

рухнул социалистический лагерь и СССР. 

 

Джордж Буш-старший первым из американских лидеров начал проповедовать новый 

мировой порядок. 

 

 

 

 



Тема №158  Крах политики перестройки. Распад СССР. 

 

Задание:  Запишите  в тетрадь причины распада СССР. 

 

В 1988–1989 гг. на национальных окраинах нарастала напряженность. Союзные 

республики задумывались о выходе из Советского Союза, кто-то раньше, кто-то позже. 12 

июня 1990 г. Верховный Совет России принял декларацию о суверенитете (независимости) 

(рис. 11). То есть, фактически, Россия объявила себя независимой от Советского Союза. 

После этого остальные союзные республики приняли такие же декларации, а некоторые 

республики (Эстония, Латвия, Литва, Грузия) еще раньше заявили, что выходят из состава 

СССР. Юридически Советский Союз просуществовал еще до декабря 1991 г., но де-факто 

республики считали, что они вышли из состава СССР. 

В итоге в 1991 г. СССР вступил в полураспавшемся виде, когда в союзных 

республиках и в России возникала и формировалась своя власть. 12 июня 1991 г. состоялись 

выборы Президента Российской Федерации – им стал Б.Н. Ельцин. Таким образом, к 1991 

г. Союз Советских Социалистических Республик находился на грани краха. 

К моменту распада СССР накопилось очень много внутренних противоречий и 

проблем: 

конец 80-х – начало 90-х – серьезный политический кризис; 

политическое противоречие руководства республик и центра нарастает; 

растет национальный сепаратизм в союзных республиках; 

экономический кризис нарастал с середины 1980-х и к концу десятилетия приобрел 

угрожающие масштабы; 

неудача политики перестройки; 

кризис коммунистической идеологии. 

Оценка роли Запада в распаде СССР неоднозначна. Безусловно, сошествие со сцены 

одного из участников «холодной войны» было на руку нашим политическим соперникам 

на Западе. С другой стороны, многие историки считают, что внутренние проблемы СССР 

оказали на его распад куда большее влияние, чем роль иностранных агентов и 

информационной войны. 

Большую роль в расшатывании государственных устоев СССР сыграли 

обострившиеся в конце 1980-х национальные противоречия: 

Назначение в 1986 г. во главе республиканского ЦК Казахстана Г.В. Колбина вместо 

Д.А. Кунаева. До этого существовала негласная договоренность, согласно которой первым 

лицом партии в союзных республиках должен быть представитель коренного населения. 

В 1988 году население Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана, по 

национальному составу бывшее армянским, потребовало передачи области в состав 

Армении. Возник армяно-азербайджанский вооруженный конфликт, переросший в войну 

(рис. 1) 

В 1989 году произошел разгон государственными войсками митинга в Тбилиси. 

Активно проявляли себя общественно-политические организации в союзных 

республиках – народные фронты. Они образовались в Белоруссии, Азербайджане, Украине, 

Литве, Латвии, Эстонии и других республиках. Целью этих организаций был национальный 

суверенитет, то есть выход из состава СССР. Особую силу народные фронты приобрели в 

Прибалтике. 

В результате вышеназванных событий остро встал вопрос целостности СССР. 

Провозглашение суверенитета России 

12 июня 1990 г. Верховный Совет РСФСР заявил о государственном суверенитете 

России. С тех пор этот день отмечается в Российской Федерации как День независимости. 

Провозглашение независимости России обозначало открытое недоверие 

Российского правительства Союзным властям, потому что, по сути, до этого Россия ни от 

кого и не зависела, кроме верховной власти СССР. 



М.С. Горбачев был этим событием поставлен в тупик, так как он не мог больше 

опереться ни на Россию, ни на союзные республики. Горбачев стал разрабатывать 

принципы нового союзного договора, в рамках которого можно было бы заново объединить 

«разбегающиеся» от СССР республики. 23 апреля в Ново-Огареве было подписано 

заявление о принципах нового Союзного договора, а 23 июля было подписано соглашение 

М.С. Горбачева и руководителей 9 республик о проекте нового Союзного договора об 

образовании Союза Суверенных Государств (ССГ), подписание его было назначено на 20 

августа 1991 года, но ему не суждено было произойти. 

ГКЧП 

19 августа в Москве произошло никем не ожидаемое событие: объявлено о создании 

ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению) (рис. 2). Это была 

попытка переворота с целью отстранения М.С. Горбачева от власти. 

В составе ГКЧП были крупные советские политики: 

вице-президент СССР Г.И. Янаев ); 

премьер-министр В.С. Павлов; 

председатель КГБ В.А. Крючков; 

министр обороны Д.Т. Язов; 

зам. председателя Совета обороны при Президенте СССР О.Д. Бакланов; 

министр внутренних дел Б.К. Пуго; 

председатель Крестьянского союза В.А. Стародубцев; 

президент Ассоциации госпредприятий А.И. Тизяков. 

М.С. Горбачев в это время находился в своей резиденции в Крыму, и ГКЧП в связи 

с этим объявил, что Президент СССР не может временно исполнять свои обязанности по 

состоянию здоровья. В Москву были введены войска. 

Тем временем сторонники властей РСФСР и Б.Н. Ельцина собрались вокруг здания 

Верховного Совета РСФСР («Белый дом»). Б.Н. Ельцин издал указ о незаконности действий 

ГКЧП. Сторонники Ельцина строили баррикады и устраивали в городе массовые митинги. 

21 августа ГКЧП потерпел поражение, его члены были арестованы. Деятельность 

КПСС на территории России приостановлена. 

В результате произошедших событий верховная власть СССР была полностью 

дискредитирована, власть в России всецело переходит к Ельцину. 

Беловежские соглашения 

8 декабря 1991 года президент РСФСР Б.Н. Ельцин, президент Украины Л.М. 

Кравчук, председатель Верховного Совета Белоруссии С.С. Шушкевич расторгли Союзный 

договор 1922 года, что означало прекращение существования СССР. Также было заявлено 

о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Эти заявления вошли в историю 

как «Беловежские соглашения». 

25 декабря 1991 года была подписана декларация об образовании СНГ. К СНГ 

присоединились, кроме участников Беловежских соглашений, Армения, Азербайджан, 

Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. 

25 декабря М.С. Горбачев снял с себя полномочия Президента СССР  

Итоги 

В результате распада СССР возникло 15 новых государств. Каждое из этих 

государств получило «в наследство» политические, социальные и экономические 

проблемы, так и не решенные в последнее десятилетие существования СССР. 

Распад СССР по-разному оценивается людьми. Эти события еще так свежи, что не 

только историки, но и простые люди, граждане новых государств, анализируют и активно 

высказываются по этому вопросу. Кто-то считает развал СССР главной трагедией века, кто-

то считает его закономерным, кто-то – желанным. 

 

 

 



Тема № 159. Становление новой государственно- правовой  системы. 

 Какие перемены происходили в России в начале 21 века? Как они влияли на жизнь 

населения страны?  

 

С распадом Советского Союза ликвидировали прежние структуры власти и 

управления. 21 апреля 1992 г. РСФСР была переименована в Российскую Федерацию — 

Россию (оба названия равнозначны). Российская республика существует в окружении 

самостоятельных государств, которые прежде входили в состав СССР, а ныне образовали 

Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Россия унаследовала от СССР 76% территории, причем 64% территории составляют 

северные районы, мало пригодные для хозяйственного освоения. Наиболее развитые 

сельскохозяйственные районы и многие важные месторождения полезных ископаемых, а 

также транспортные артерии РФ утеряны после распада СССР. В России проживает 50% 

населения бывшего СССР. 

В области внутренней политики перед руководством Российской Федерации после 

1991 г. встали три основные задачи: 

1) всесторонняя реформа экономики с переходом к рыночным механизмам; 

2) оформление суверенной российской государственности; 

3) сохранение территориальной целостности России. 

Геополитическое положение РФ в конце XX столетия претерпевало глубокие 

изменения. Возрастает внимание органов государственной власти к формированию новой 

модели территориального управления РФ и внедрению различных механизмов повышения 

эффективности вертикали государственной власти. 

Россия за последнее десятилетие прошла несколько этапов уменьшения своего 

геополитического пространства. 

Первый этап включает 1989—1991 гг., когда Россия утратила сферы влияния в виде 

стран Варшавского договора и СЭВ. 

С расширением НАТО на бывшие страны Варшавского договора эти события были 

осознаны как стратегическое поражение России. 

Второй этап состоялся в 1991—1992 гг., когда произошел распад Советского союза. 

Третий этап начался с 1992 г. и продолжался до 1999 г. В этот период усилились 

сепаратистские настроения в некоторых регионах России. Острую форму сепаратизм 

приобрел в Чеченской республике. 

Практически два года после распада СССР в Российской Федерации действовала 

Конституция 1977 г. с вносимыми в нее поправками. В соответствии с этими поправками 

система государственной власти основывалась на принципах разделения законодательной, 

исполнительной и судебной ветвями. Доминирующими в этой системе стали Съезд 

народных депутатов Российской Федерации и формируемый им Верховный Совет 

Российской Федерации. 

Однако конфликт между Верховным Советом и Президентом Российской 

Федерации Б.Н. Ельциным перерос в «войну законов» и закончился тем, что Б.Н. Ельцин в 

1993 г. грубо нарушил Конституцию и распустил законодательный орган в лице Верховного 

Совета Российской Федерации. Противостояние вылилось в вооруженное столкновение, в 

котором победу одержали пропрезидентские силы. Это де-юре означало, что им Ельцин 

совершил государственный переворот. 

В декабре 1993 г. им была принята новая Конституция России, в соответствии с 

которой Россия есть демократическое федеративное государство с республиканской 

формой правления. В состав Российской Федерации входили на тот момент 89 регионов, в 

том числе 21 автономная республика. 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют: 

• Президент Российской Федерации; 

• Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума); 



• Правительство Российской Федерации; 

• суды Российской Федерации. 

Система институтов государственного управления построена так, что 

главенствующее положение в ней принадлежит Президенту, имеется перекос в 

распределении власти от представительной к Президенту. Такую структуру 

государственной власти в России называют «суперпрезидентской». Дискуссии по вопросу 

необходимости перераспределения властных функций не прекращаются до сих пор. 

31 декабря 1999 г. до истечения второго срока избрания Б.Н. Ельцин объявил о 

сложении с себя президентских полномочий. Исполняющим обязанности президента стал 

премьер-министр В.В. Путин, избранный по рекомендации Ельцина Президентом РФ 26 

марта 2000 г., набрав в первом туре 52% голосов. 

С избранием В. Путина Президентом РФ осуществляются программы по созданию 

правового государства, укреплению закона, порядка и борьбе с преступностью, уделяется 

внимание такой сложной проблеме государственного управления, как взаимоотношения 

центра и регионов. 

Реформа федеральных округов (13 мая 2000 г.) была направлена на укрепление роли 

федерального центра, создание «вертикали власти», достижение соответствия в 

организационных системах исполнительной власти в субъектах Российской Федерации и 

центре, а также формирование новых кадров на местах. В стране было создано семь 

федеральных округов, объединяющих группу субъектов: областей, краев, республик. Были 

созданы Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский (позднее Южный), 

Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа. 

Новым составным элементом исполнительной власти России стал созданный 

Государственный совет, в который входят все губернаторы и руководители субъектов 

Федерации. 

В 2000 г. была осуществлена реформа Совета Федерации РФ. По закону о порядке 

формирования этой структуры членом Совета Федерации мог стать представитель от 

законодательного органа государственной власти субъекта РФ и представитель от 

региональной исполнительной власти, который назначался руководящим лицом высшего 

исполнительного органа субъекта Федерации. Срок полномочий представителей 

определялся сроком функционирования Совета Федерации. 

В 2000 г. парламент утвердил конституционные законы о государственной 

символике: Гербе, Флаге и Гимне страны. Была проведена судебная реформа, продолжено 

создание судов присяжных. 

В 1999—2000 гг. прошли парламентские и президентские выборы. На политической 

арене появились общественные движения — «Единство», «Отечество — вся Россия», 

которые позднее объединились в партию «Единая Россия». 

В начале XXI в. Россия стала на путь реформ и стабилизации; были приняты 

«Концепция национальной безопасности Российской Федерации», военная доктрина, 

доктрина информационной безопасности. В этот период осуществлялись меры по 

усилению правовой базы реформ — гражданского, уголовного, административного и 

пенсионного законодательства; активизации борьбы с коррупцией, криминалитетом, 

нелегальными операциями коммерческих структур; ужесточению регулирования 

миграционных потоков; приступили к реформе Вооруженных сил и реорганизации силовых 

ведомств. 

Перед сегодняшней Россией стоят три крупнейшие проблемы: 

первая — это проблема населения; 

вторая — для интеллектуализации страны необходимо развитие культуры; 

третья — обеспечение научно-технического лидерства. 

Россия будущего — это не просто рыночная, постиндустриальная страна. Для 

выживания России в ее нынешних размерах она должна остаться великой державой. 

Десятки лет из России уезжали по распределению самые молодые, образованные и более 



активные люди. За пределами России в странах СНГ оказалось более 25 млн русских. 

Необходимо вернуть русских в Россию и использовать их потенциал. Для этого 

необходимы инвестиции, чтобы построить вернувшимся в Россию русским жилье и создать 

рабочие места. 

Проблемой для России в XXI в. является недостаточность численности населения. 

Это можно компенсировать ростом интеллектуального уровня нашего народа. Для 

интеллектуализации страны необходима новая система образования и развитие культуры, 

ибо без всего богатства русской культуры не может быть нового образованного человека. 

Для будущего России требуется обеспечение научно-технического лидерства. 

России надо искать новые научно-технические ниши и их осваивать. Эти ниши должны 

быть, с одной стороны, тем, что нужно России, а с другой стороны, тем, что в мире будет 

пользоваться огромным спросом. 

В ежегодных посланиях Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации определялись задачи по строительству политической системы, 

совершенствованию государственной власти и местного самоуправления. 

Россия вошла в новое тысячелетие, и в поисках путей выхода из сегодняшнего 

государственного и экономического кризиса должна найти свой путь. Современная Россия 

должна обеспечить преодоление взаимного недоверия и несогласованных действий 

государства, правительства, профсоюзов при сохранении и развитии демократических 

свобод, независимости средств массовой информации. 

 

Тема №160. Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их 

последствия.  

Задание: Что такое «шоковая терапия»? каковы были ее последствия?. Для чего 

осуществлялась приватизация? К каким результатам она привела? 

 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия 

Реформы разворачивались без соответствующей законодательной базы. С 1 января 1992 г. 

начинается реализация программы радикальных экономических реформ Е. Т. Гайдара — 

«шоковая терапия»: 

 либерализация большинства цен и отказ от их государственного регулирования; 

 достижение финансовой стабилизации, подавление инфляции; 

 создание устойчивой национальной валюты, достижение внутренней конвертируемости 

рубля; 

 либерализация внешнеэкономической деятельности; 

 приватизация государственной собственности и создание класса собственников. 

Последствия: 

— рост цен, хронические задержки с выплатой заработной платы, снижение 

покупательной способности населения; падение жизненного уровня населения; 

сокращение средней продолжительности жизни; обострение криминальной обстановки в 

стране; 

— закрытие предприятий, НИИ; ухудшение материального положения населения, отток 

специалистов и интеллигенции в коммерцию или за границу; 

— появление и рост безработицы; резкое расслоение общества; забастовки или угрозы их 

проведения (авиадиспетчеры, железнодорожники, водители городских автобусов, 

шахтеры, учителя, врачи); 

— спад промышленного производства, кризис неплатежей, увеличение денежной эмиссии, 

рост инфляции. 



Приватизация должна была покончить с монополией государства в сфере производства, 

стимулировать заинтересованность производителей в результатах своего труда, сделать 

каждого в той или иной степени собственником. Путь приватизации — выдача на руки 

гражданам приватизационных чеков (ваучеров). На практике приватизационные чеки 

оказались втянуты в спекулятивный оборот, что позволило через чековые 

инвестиционные фонды (ЧИФ) фактически обеспечить передачу государственной 

собственности новым владельцам по низким ценам. 

Итоги: 

— к 1995 г. в России были заложены основы рыночной экономики: либерализация цен, 

первичная приватизация госсобственности, формирование типично рыночных институтов 

(фондовый рынок, валютная биржа, создание двухуровневой банковской системы); 

— продолжался спад производства, сохранялась высокая инфляция и значительный 

дефицит бюджета, перераспределение собственности приобрело ярко выраженный 

криминальный оттенок и практически не затронуло основную массу населения; 

— экономические реформы осуществлялись на фоне хронического конфликта 

исполнительной и законодательной ветвей власти. 

Стагнация реформ (1996-2000) 

В 1995 г. была разработана стабилизационная программа. 

Основные направления: 

1. Внешнеторговая политика (ускорение процесса вступления в ВТО; поэтапное снижение 

максимального и среднего уровней импортных пошлин; существенное ограничение 

нетарифных мер регулирования внешней торговли). 

2. Банковская реформа (улучшение качества банковского надзора и переход на 

международные стандарты отчетности и аудита; разработка механизмов банкротства 

банков; развитие новых финансовых инструментов, повышающих ликвидность банков). 

3. Приватизация (установление прозрачных и единых правил для денежной приватизации; 

более широкий доступ иностранных инвесторов; приватизация остаточных долей 

государства в большинстве ранее приватизированных предприятий). 

4. Рационализация бюджетных расходов (введение казначейской системы исполнения 

бюджета; принятие бюджетного кодекса и тендерного порядка госзакупок; проведение 

обзора бюджетных расходов с целью их рационализации и будущего реструктурирования 

этих расходов). 

5. Земельная реформа и рынок недвижимости (введение системы регистрации земельных 

прав; разрешение приватизации земли под приватизированными предприятиями; введение 

системы территориального зонирования). 

6. Развитие фондового рынка (принятие законодательства о рынке ценных бумаг; введение 

стандартов для участников рынка ценных бумаг; защита прав обеспеченных кредиторов в 

процедурах банкротства). 

7. Регулирование естественных монополий (создание регулирующих органов, устранение 

перекрестного субсидирования и установление экономически обоснованных цен и 

тарифов; повышение управляемости и прозрачности естественных монополий; выделение 

из естественных монополий потенциально конкурентных сегментов). 

Проблемы: 



— растущее расхождение между правительством и международными финансовыми 

организациями по ключевым проблемам структурных реформ; 

— отсутствие прогресса стало одной из предпосылок смены состава правительства в марте 

1997 г. (в новом правительстве — младореформаторы — А. Чубайс и Б. Немцов были 

назначены первыми вице премьерами, а В. Черномырдин перешел в оппозицию курсу 

реформ); 

— нарастание мирового и внутреннего финансового кризиса в 1997 г.; 

— изменение самого характера структурных реформ (реформы второй половины 1990 х гг. 

затрагивали важнейшие группы интересов, требовали концентрированных политических и 

технических усилий правительства на протяжении длительного периода); 

— вследствие нарастания политической нестабильности были полностью заморожены 

программа приватизации и программы реструктуризации естественных монополий; 

— изменение состава Госдумы в декабре 1995 г. (сформировалось левое большинство, 

которое не только блокировало структурные реформы, но и стало дополнительным 

фактором бюджетной дестабилизации). 

В октябре 1997 г. выработана программа, известная как план Кудрина — Фишера: полная 

ликвидация зачетных схем в налогообложении; принятие жестких мер против 

предприятий должников; улучшение управления бюджетными расходами и перевод всех 

ведомств на казначейскую систему исполнения бюджета; урегулирование накопленной 

налоговой задолженности; инвентаризация сети бюджетополучателей. 

17 августа 1998 г. — решение об одновременной девальвации рубля. 

1996-2002 гг. — главными задачами являлись: гармонизация внешнеполитического курса 

России с политикой ведущих индустриальных держав мира, повышение степени 

интеграции нашей страны в мировую экономическую систему и ее роли в деятельности 

авторитетных международных организаций, укрепление лидирующих позиций России на 

постсоветском пространстве с ориентацией на более тесные и плодотворные 

двусторонние отношения со странами СНГ. 

К 2000 г. реальные доходы населения продолжали сокращаться, увеличивается разрыв в 

доходах между бедными и богатыми; по многим показателям Россия приближалась к 

наименее развитым странам мира. 

Современный период реформ 

 Земельная реформа в России на современном этапе развития заключается в 

преобразовании земельных отношений, сложившихся в плановой экономике, в отношения 

рыночного типа. 

 Военная реформа: курс на последовательный рост технической оснащенности, 

энерговооруженности, ресурсообеспеченности, профессионализма, мобильности, других 

качественных параметров военной организации и ее компонентов; создание 

объединенных или сопряженных систем тылового, технического, кадрового и других 

видов обеспечения; изменение системы финансирования; формирование и реализация 

единой технической политики в Вооруженных силах и в государстве и т. д. 

 Судебная реформа: создание федеральной судебной системы; признание права каждого на 

разбирательство его дела судом присяжных в случаях, установленных законом; 

расширение возможностей обжалования в суд неправомерных действий должностных 



лиц, совершенствование системы гарантий независимости судей и подчинения их только 

закону, закрепление принципа их несменяемости. 

 План реформирования прокуратуры, следственного аппарата, адвокатуры, Министерства 

юстиции, коренные изменения в уголовно процессуальном законодательстве, создание 

Конституционного суда (КС). 
 

Адрес  электронной почты преподавателя для отправления готового д/з: opra2@yandex.ru    

 


