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1. Организационно-методическое сопровождение 
 

Курс «Современная история России» является одной из базовых 

учебных дисциплин по специальности 030401 – «История» и призван дать 

целостное представление и глубокие знания о сложном и противоречивом, но 

едином и неразрывном историческом развитии независимой России с 1991 

года и до настоящего времени. Он является логическим продолжением курса 

«Отечественной истории XX века» 

Структура курса  состоит из введения, 3-х разделов, освещающих 3 

важнейших периодов жизни нашей страны и общества после 1991 г., каждый 

из которых отличается своим характерным своеобразием. Внутри названных 

периодов материал изложен по проблемно-хронологическому принципу. 

Такое построение программы позволяет обозначить комплекс 

экономических, социокультурных, политических, внешнеполитических и 

других процессов в их специфике и взаимодействии. 

Особое внимание в курсе обращено на эволюцию отечественной 

государственности, взаимоотношения между властью и обществом, 

этносоциальные процессы, положение различных слоев и групп населения, 

развитие экономики, внешнюю политику страны, место России в мировом 

сообществе. Значительное место в курсе уделено рассмотрению так 

называемых критических точек современной российской истории, 

выявлению альтернатив движения по оси исторического времени, роли 

различных факторов исторического процесса. Широко представлены явления 

несобытийной истории (менталитет, духовная жизнь, правосознание и др.), 

богатейшее наследие российской культуры.  

В учебно-методическом пособии представлен подробный тематический 

план лекций, обширный список основной и дополнительной литературы и 

источников, вопросы к экзамену. Даны методические рекомендации 

студентам и преподавателям, дающие возможность максимально глубоко 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 3 

усвоить материал. В пособие включены варианты тестовых заданий для 

промежуточного контроля знаний. Основные аспекты категориального и 

понятийного аппарата дисциплины освещены в терминологическом словаре. 

Биография наиболее значимых деятелей современной российской истории 

показана в персоналии. 
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Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Современная история России». 

Новейшая история России как отрасль исторической науки: общие и 

специфические черты курса, основные методологические проблемы, 

различные исследовательские подходы.  

Новейшая история России как область междисциплинарных 

исследований: анализ блоков политологических, экономических, 

социологических, правовых, культурологических работ и школ. Их эволюция 

в рассматриваемый период. Зарубежная историография: тенденции развития 

и степень прагматизма. Консервативные, либеральные и левоцентристские 

направления. Отечественные исторические школы: различия в подходах, 

политизированность, особенность анализа современных исторических 

процессов, векторы развития. 

Периодизация современной истории России: I. Проблемы поиска точки 

отсчета. 1). 1985 – 2008. История Российской Федерации есть продолжение 

глобальных реформаторских процессов, которые начались в середине 1980-х 

гг. в СССР под воздействием как внешних факторов (смены парадигмы 

цивилизационного развития современных обществ), так и внутренних 

(кризиса советского общества и государства во всех сферах: экономической, 

политической, социальной, культурной, идеологической). 2). 1990 – 2008. 

Правовой подход, основанный на формальном принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990. 3.) Декабрь 1991 года, 

фактическое и юридическое прекращение существования СССР, образование 

СНГ. II. Этапы периодизации современной истории России: субъективные и 

объективные проблемы хронологической дифференциации, сложности 

междисциплинарного обоснования.  

Особенности источниковой базы СИР. Открытые архивные фонды в 
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РФ, странах ближнего и дальнего зарубежья: порядок работы и доступа. 

Особенности анализа архивных материалов различных партий, их спектр в 

конце XX и начале XXI века. Работа с современными печатными 

периодическими изданиями, их дифференциация  и целевая направленность. 

Специфика исследования официальной и неофициальной статистики. Формы 

работы с «неисторическими» источниками в рамках междисциплинарных 

исследования. Интерактивная работа с аудио и видео носителями. Интернет 

ресурсы: поиск и критический анализ информации. 

 

Раздел 1. 

Образование и становление независимой России 

(1990-1993) 

 

 

 

Тема 2. Проблемы трансформации политического режима во 

второй половине восьмидесятых годов начале девяностых. 

 

Советская государственно правовая система к началу перестройки: 

основные проблемы функционирования. Усиление горизонтальных связей. 

Коллегиальное правлении. Старение аппарата. Отсутствие ротации кадров. 

Институцианальный кризис: слабость правовых и административных 

рычагов. Реформы Ю.В. Андропова. Административное решение кризисных 

проблем. «Китайская модель» или реставрация сталинизма. Государственный 

аппарат. Попытка модернизации общества на базе традиционной системы.  

Социально-экономическое положение страны в первой половине 80-х 

годов. Попытки модернизации советской экономики. Экстенсивное развитие. 

Рентабельность производства. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость 

сельского хозяйства от государственных инвестиций. Снижение темпов 
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развития по отношению к западным странам. Теневая экономика. 

Социальные процессы.  

Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. 

Отсутствие жесткой внутренней политики. Партия и общественные 

организации. Советский человек: быт, интересы, самоидентификация. 

Культура. Образование. Наука. 

Причины реформ М.С. Горбачева. Начало постиндустриальной эпохи 

на западе. Кризис классической советской модели социализма. Этапы 

«перестройки». Попытки экономической модернизации общества. Первый 

этап реформ: ускорение экономического развития. Причины неудач. Второй 

этап: реформирование политической системы. Углубление экономических 

реформ. Сопротивление аппарата. Несовместимость либеральной экономики 

и командно-административной системы. Третий этап перестройки: 

неуправляемый процесс реформирования. Выход реформ за пределы сферы 

модернизации социалистической системы. Векторы реформирования 

«сверху» и «снизу». Изменения в правовой и государственной системе. Отказ 

от советского традиционализма в пользу западного либерализма. 

Общественные движения и переход к многопартийности Движущие силы. 

Готовность общества к переменам, степень его саморегуляции. Прагматизм и 

идеализм.  

СССР системе международных отношений. Окончание «холодной 

войны». Сближении с США и Западной Европой. Распад социалистического 

лагеря. Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира. Распад 

лагеря социализма. 

Крах политики перестройки. Центробежные тенденции. Декларации о 

государственном суверенитете.  Август 1991 года.. Распад СССР: причины, 

объективные и субъективные факторы, последствия. Образование СНГ.  

Советская культура. Новые ориентиры. Движущая сила развития 
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общества в переходный период. Литература. Кинематограф. 

 

. 

 

Тема 3. Вызревание исторических предпосылок российской суверенности. 

Рождение Российской Федерации.  

  

Структура государственного управления в союзных республиках: 

формальные конституционные институты власти и фактическое 

администрирование. Роль и функции партийных органов. Особенности 

принципов управление в РСФСР. Изменения в конце восьмидесятых. I Съезд 

народных депутатов РСФСР. Формирование нового Верховного Совета 

РСФСР. Структура. Состав,. Полномочия. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. Место и функции российских 

структур исполнительной и законодательной власти в общесоюзном 

политическом пространстве. Их роль в формировании российского и 

союзного бюджета, экономике СССР. Борьба законов. Конституция РСФСР 

1978 года: формы и векторы трансформации российского конституционного 

законодательства. Внесение поправок в Конституцию о введении поста 

президента РСФСР. Статус. Правовая специфика. Проблема взаимного 

функционирования с другими российским и союзными властными 

институтами. Кризис горбачевской политики. Мартовский (1991 г.) 

референдум. Выборы президента РСФСР 12 июня 1991 года. Состав 

участников, политические интересы. Причины победы Б.Н. Ельцина. Роль 

РСФСР в формировании нового, постсоветского пространства. Проект 

нового союзного договора. Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж 

союзной государственности. Концентрация власти в исполнительных 

структурах РСФСР. Изменение статуса РФ после событий августа 1991 года. 

Формы сотрудничества. Роль в образование СНГ. Тенденции идейно-
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политического развития общества после августовского путча. Факторы 

развития многопартийности в 1991 г. Образование новых партий. Проблемы 

российского федерализма (Чечня, Татарстан) и позиция власти. 

Правительство «молодых реформаторов», их экономические взгляды. Выбор 

модели экономического развития, ее сторонники и оппоненты. Легитимация 

распада Союзного государства.. Новоогаревский процесс. Изменение роли 

КПСС в жизни общества к концу 1980-х гг., внутрипартийный кризис. 

Зарождение и развитие многопартийности в России. Первые немарксистские 

политические партии. Рождение суверенной России 

 

Тема 4 . Начало системной трансформации в экономике России  

1992-1993 гг.) 

 

Общая характеристика экономической ситуации в конце 1991 года. 

Основные доходы государства. Проблемы формирования бюджета. Кризис 

финансовой системы. Резкое падение товарооборота. Коллапс рычагов 

планирования, отсутствие рыночных механизмов. Разрушение единого 

народнохозяйственного комплекса на постсоветском пространстве Резкое 

падение доходов от экспорта. Долговые обязательства СССР. Угроза 

продовольственного кризиса. 

Передача V съездом народных депутатов РФ Президенту Б.Н. Ельцину 

всей полноты власти для выхода из кризиса. Назначение Е.Т. Гайдара 

первым заместителем председателя правительства РФ.. Программа 

радикальных экономических реформ. «Шоковая терапия», ее 

экономические и социальные последствия. Общая характеристика 

монетарного либерализма. Основные направления реформ: либерализация 

цен, чековая приватизация государственной собственности, свободная 

торговля. Экономические условия и политическая обстановка в стране. 

Противоречивость результатов: относительная стабилизация, 
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Преобразования колхозов и совхозов в паевые товарищества и фермерские 

хозяйства, нормализация потребительского рынка: исчезновение дефицита, 

очередей, теневого распределения, начало формирования рыночной 

структуры и частной собственности; галопирующая инфляция, 

криминализация экономики, падение уровня жизни населения, углубление 

экономического кризиса. Падение промышленного производства. Ситуация 

в финансово-кредитной сфере. Рост внешнего долга. Обесценение вкладов 

населения в сбербанках. Причины отставки Гайдара.  

 

5. Изменения политической конфигурации в стране (1992 г.) 

 

Первые проблемы официальной независимости. Особенности 

формирования новой политической элиты на федеральном и региональном 

уровне. Причины ее сегрегации и фрагментации. Готовность старого 

«номенклатурного» Съезда и Верховного Совета к проведению 

предложенных радикальных реформ. Трансформация региональных 

политических элит. Основные акторы. Наследие прошлого в распределении 

элит по политическому спектру. Основные политические партии и движения. 

Их программы. Функционирование правовых и государственных институтов. 

Сложности правоприменения старой конституции и законодательства в 

новых условиях. Основные противоречия. Дееспособность новой 

государственной системы. Ее структура, функции, возможности и 

противоречия. Проблемы федеративного строительства. Усиление 

центробежных тенденций в Российской Федерации. «Парад суверенитетов». 

Федеративный договор 1992 года. Сложности ассиметричной федерации. 

Противостояние президента и Верховного Совета. Причины, хроника 

событий. Дублирование функций в конституции, различие взглядов на 

внутреннюю и внешнюю политику. Политические последствия 

экономических реформ. Раскол в ельцинском окружении. Первые признаки 
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отрытого недовольства Президентом в обществе. Формирование 

антиельцинской оппозиции. Размежевание внутри демократического 

движения. Первая трещина в российском руководстве: Верховный Совет 

против правительства.. Усиление противоречий между ветвями власти. 

Отставка правительства Е. Гайдара. 

 

Тема 6. Политический и конституционный кризис 1993 г. 

 

 Политическая ситуация в стране между VII и VIII съездами 

народных депутатов. Угроза импичмента Президента. Апрельский (1993 г.) 

референдум и его последствия. Конституционное совещание. Майские 

волнения Нарастание противостояния ветвей власти (август-сентябрь 

1993 г.). Указ Б.Н. Ельцина № 1400 «О поэтапной конституционной 

реформе в Российской Федерации». Реакция Верховного Совета. Силовое 

разрешение конфликта. Трагические события 3 – 4 октября 1993 года: 

основные участники и результаты. Проекты конституций и подготовка к 

выборам и референдуму 

 

Тема 7. Рождение президентской республики 

 

Особенности конструирования новой государственно-правовой 

системы. Конституция 1993 года. Специфика условий проведения 

конституционного референдума. Органичность конституционно-правовых 

норм ментальности и политической культуре населения. Их 

востребованность. Анализ основных положений Конституции, этапы и 

формы их внедрения в общую правоприменительную практику. 

Конституционный строй Российской Федерации. Характеристика системы 

полупрезидентской республики. Разделение властей в РФ. Основные 

государственные институты. Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. 
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Правительство РФ. Судебная система РФ. Особенности полномочий и их 

трансформация в правоприменительной практике федерального 

законодательства.  

Оценка событий сентября - октября 1993 г., их политические 

последствия. Ликвидация Советов. Изменение государственной символики. 

Формирование политических блоков для участия в выборах в 

Федеральное собрание. Всенародное голосование по проекту Конституции. 

Избирательная кампания по выборам в Федеральное собрание и их 

результаты. Особенности конфигурации политических элит и распределение 

политического спектра после выборов в Государственную Думу I созыва. 

Усиление роли президента. Особенности работы с оппозиционным 

парламентом. Основные партии и движения. Их распределение по думским 

фракциям. Их политические позиции. ЛДПР, Выбор России. КПРФ. Яблоко. 

Аграрная партия. Женщины России. Политический ресурс власти и 

оппозиции. Выборы в Государственную Думу II созыва в декабре 1995 года. 

Причины поражения пропрезидентских сил 

 

Тема 8. Становление внешней политики независимой России  

(1991-1993 гг.) 

 

Российская Федерация – правопреемница СССР на международной 

арене. Новые геополитические условия: распад биполярного мироустройства, 

формирование новой системы международных отношений. Разработка новой 

концепции внешней политики. Поиски приоритетных направлений 

внешнеполитической деятельности. Переходный период во внешней 

политике России. 

Отношения России с ближним зарубежьем. Раздел «наследства» 

бывшего СССР, его Вооруженных Сил. Создание Вооруженных Сил России 

(1992 г.). Вывод военных группировок из стран бывшего Варшавского 
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договора, Германии и Прибалтики. Борьба за безъядерный статус Украины 

Беларуси, Казахстана. Договор о коллективной безопасности стран СНГ. 

Миротворческие функции Вооруженных Сил в Приднестровье, Абхазии, 

Южной Осетии, Таджикистане. Проблемы развития СНГ, принятие его 

устава (1993). 

Россия и дальнее зарубежье. Следование в фарватере глобальной 

политики США и НАТО, падение международного престижа России, 

ослабление ее влияния в развивающихся странах. Подписание российско-

американской декларации об окончании «холодной войны». Вступление 

России в Международный валютный фонд и Всемирный банк. Развитие 

отношений с Китаем, Японией, Южной Кореей, другими странами азиатско-

тихоокеанского бассейна. Участие Президента России во встречах с 

лидерами ведущих стран. 

 

Раздел 2. 

Россия в «эпоху Ельцина» 

(1994-1999 гг.) 

 

Тема 9. «Ельциномика» 

 

Ситуация в экономической сфере. Назначение председателем 

правительства В.С. Черномырдина. Отказ от политики «шоковой терапии», 

замедление темпов и компромиссный характер реформ, отказ от 

монитористских мер реформирования, непоследовательность реформ.. 

Изменение стратегии приватизации, ее осуществление. Переход к денежной 

приватизации, появление крупных финансово – промышленных групп. 

Формирование «олигархического капитализма». Резкая дифференциация 

уровня жизни населения. Сложности финансово-бюджетной политики. 

«Черный вторник». Финансовые пирамиды. Инфляция. Дефицит бюджета. 
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Влияние различных политических сил на экономическую деятельность. 

Отсутствие конструктивных действий со стороны думской оппозиции. 

Залоговые аукционы. Внутренний и внешний долг. Субсидии Парижского и 

Лондонского клуба. Внутренние займы по ГКО. Попытки секвестра бюджета 

в 1997 году. Причины и оправданность деноминации денежных знаков в 1998 

году.  Упадок наукоемких отраслей, легкой и пищевой промышленности, 

сельского хозяйства. Укрепление позиций сырьевых отраслей. Отставка 

В.С. Черномырдина. Новое правительство и экономический кризис августа 

1998 года. Причины дефолта: мировая и внешнеэкономическая коньюктура, 

критический размер внутреннего долга, падение бюджетных поступлений. 

Неоднозначность последствий кризиса: падение национальной валюты, крах 

банковской системы, разорение среднего класса; появление профицитного 

бюджета, возможности роста экономики, улучшение положения внутреннего 

товаропроизводителя, импортозаменяющее производство. Деятельность 

правительства Е.М. Примакова: удачи и упущенные возможности. 

Появление позитивных тенденций. Накапливание предпосылок для нового 

тура либеральных реформ. 

 

Тема 10. Российское общество в годы реформ  

 

Социальная поляризация в условиях «свободного рынка». Складывание 

новой социальной структуры. Размывание традиционных групп населения, 

их маргинализация. Рост промежуточных слоев. Старая номенклатура и 

новая элита. Становление среднего класса. Бедность. Депопуляция и ее 

причины. Духовная жизнь общества. Информатизация и общество. 

Зарубежный туризм. Российская повседневность. Изменения в быту. 

Иллюзии стабильности. 

 

Тема 11. Оформление нового политического режима (1994-1996 гг.) 
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Политическая ситуация в России во второй половине 1990-х гг. 

 

Думская амнистия. Договор об общественном согласии. 

Взаимоотношения правительства и Думы. Укрепление демократии и 

развитие многопартийности. Позиции различных политических сил, их 

лидеры. Выборы в Государственную Думу II созыва в декабре 1995 года. 

Причины поражения пропрезидентских сил. «Левое» большинство, 

политизация власти, популизм. Сложности реформирования в условиях 

неприятия изменений и отсутствия законодательных механизмов. Подготовка 

и проведение в июне – июле 1996 года выборов Президента РФ. Условия и 

политический фон избирательной компании. Основные кандидаты в 

президенты. Победа Б.Н. Ельцина. Причины поражения Г.А. Зюганова. 

Изменения в верхнем эшелоне власти. Болезнь Б.Н. Ельцина. Феномен А. 

Лебедя. 

Политические процессы в российском обществе в 1996 – 1999 году. 

Слабость и противоречивость второго президентского срока Б.Н. Ельцина. 

Постепенная стабилизация жизни страны. Переход к легитимным формам 

политической борьбы. Дальнейшее развитие политической системы. 

Неустойчивость политических процессов. Конфликты исполнительной и 

законодательной власти. Финансовый крах и его политические последствия. 

Правительство Е.М. Примакова. Младореформаторы и олигархи. Отставка 

B.C. Черномырдина.. Отставка Е.М. Примакова, конец 

«двоевластия»,неудавшийся компромисс. Кризис «партии власти». 

Создание организации «Отечество». Попытка нового импичмента Б.Н. 

Ельцина. Министерская чехарда. Деятельность правительства Степашина.. 

. Правительство С.В. Степашина, его отставка. Возвышение В.В. 

Путина. Создание «Единства». Избирательная кампания в 

Государственную Думу 1999 года и ее итоги. Выборы в Государственную 

Думу III созыва. «Репетиция» выборов президента. Основные соперники. 
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Политические партии и движения, прошедшие в парламент. КПРФ, 

«Единство», ОВР, СПС, ЛДПР, Яблоко. Их программы.  Причина успеха 

проправительственного движения «Единство». Отставка президента Б.Н. 

Ельцина. 

 

Тема 12.Особенности федеративных отношений.  Чеченская проблема 

 

Особенности федеративного строительства. Укрепление национального 

единства и повышения роли федеральных структур в системе 

государственного управления. Законодательное закрепление основ 

федерализма в Конституции 1993 года. От конфедеративных к федеративным 

отношениям. Делегирование равных прав всем субъектам федерации, 

равного представительства в Совете Федерации. Противоречия между 

интересами федерального центра и субъектами. Двусторонние договоры о 

разграничение предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 

между федеральными органами РФ и органами власти субъектов федерации. 

Выборность всех глав субъектов федерации. Изменение системы 

формирования Совета Федерации в 1995 году.  

Чеченский кризис и попытка его силового решения. Война 1994-1996 

года в Чечне. Начало конфликта, его истоки. Основные боевые операции. 

Ошибки и просчеты федерального руководства. Буденовск. Хасавюртовские 

соглашения (август 1996 года), фактическое поражение России в войне. 

Позиция российского общества. 

Ичкерийская самостоятельность и ее проявления. Нападение 

исламистов на Дагестан. Вторая чеченская кампания. Реакция российского 

общества. Международный резонанс контртеррористической операции в 

Чечне. Поиски политического урегулирования чеченской проблемы. 

  

Тема 13. Проблемы духовной жизни России в 1990-е годы 
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Негативное влияние сложностей социально-экономического развития 

России на состояние и развитие образования, науки, культуры. Государство и 

творческая интеллигенция. 

Развитие многовариантности и альтернативности в важнейших сферах 

духовной культуры. Начало реформы образования и и ее первые результаты. 

Среднее и высшее образование в 1990-е годы. 

Кризис в науке и попытки его преодоления. Научные достижения. 

Быстрое развитие гуманитарных наук. Ситуация в исторической науке в 

1990-е годы. 

Литература и проблемы еѐ развития в 1990-е годы. Изобразительное 

искусство. Музыка. Театр. Кино. Другие виды искусства. Развитие средств 

массовой информации и коммуникации. Российский интернет. 

 

Тема 14. Россия на мировой арене в 1994-1999 гг. 

 

Главные задачи России на международной арене в 1994-1999 гг.: 

гармонизация внешнеполитического курса страны с политикой ведущих 

индустриальных держав мира; повышение степени интегрированности 

России в мировую экономическую систему и ее активное участие в 

деятельности авторитетных международных организаций; укрепление 

лидирующих позиций России на постсоветском пространстве с ориентацией 

на более тесные и плодотворные двусторонние отношения со странами СНГ. 

Россия и «ближнее зарубежье». Разрешение наиболее болезненных 

проблем в отношении с новыми независимыми государствами, укрепление 

экономического и политического сотрудничества. Содружество 

Независимых Государств и проблемы его развития. Приоритет двусторонних 

отношений. С соседями. Союз с Белоруссией. Взаимоотношения с 

Украиной.  
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Отношения с «дальним зарубежьем». «Концепция партнерства» А.В. 

Козырева. Концепция «многополярного мира» Е.М. Примакова. Россия и 

США, Россия и Европа, Россия и НАТО. Политический диалог по проблеме 

расширения НАТО на восток.  Подписание договора об особом партнерстве 

России с НАТО. Россия и страны Востока. Дистанцирование внешней 

политики России от США и Европы, переориентация ее на роль ведущей 

евроазиатской державы. Россия и Балканский кризис. Б.Н. Ельцин как 

дипломат. 

 

Раздел 3 

Россия в период президентства В. В.  Путина 

 

Тема 15. Социально-экономическое развитие страны 

 

Посткризисный вектор подъема. Увеличение цен на энергоносители. 

Рост валового национального продукта. Рост банковских активов. 

Увеличение инвестиций. Решение проблемы национального долга в 2003 

году. Увеличение роли государства в экономики, уменьшение влияния 

крупного частного капитала. Структура государственного сектора. 

Возможности российской экономики полностью использовать полученные 

средства. Неустойчивый характер экономических успехов, их зависимость от 

сверхдоходов от продажи нефти и газа. Меры государства по оздоровлению 

экономического развития Создание «стабилизационного фонда». Его 

функции. Преодоление разрушения социально инфраструктуры: Социальные 

мероприятия: рост пенсий, стипендий, пособий, повышение зарплаты 

бюджетников, их ограниченный характер. Проблема бедности и ее угроза 

для стабильности общества. Разработка и осуществление приоритетных 

национальных программ современного здравоохранения, качественного 

образования, доступного жилья и эффективного сельского хозяйства. 
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Развитие инфраструктуры рынка в 2000 – 2007 году. Деятельность 

правительств Фрадкова М. и Зубкова В. Успехи и противоречия. Сохранение 

доминирующего положения сырьевых отраслей. Стабилизация бюджетной 

политики. Налоговая реформа. Аграрная реформа, разрешение оборота 

сельскохозяйственных земель. Экономический рост, его факторы, масштабы 

и характер. Усиление инвестиционной привлекательности России. 

Рекордные размеры золотого запаса. Перерабатывающая, наукоемкая и 

сырьевая сфера, перекосы в развитии. Проблемы жилищно-коммунальной 

реформы 

Мировой экономический кризис октября 2008 года. Причины и степень 

влияния на российскую экономику. Действия правительства В.В. Путина в 

2008 – 2009 году по уменьшению его последствий. Выполнение бюджетных 

обязательств. Защита отечественного товаропроизводителя. Финансовая 

политика. Компенсация потерь экономики от падения цен на энергоресурсы. 

Прогнозируемы перспективы. Критика экономической политики 

правительства. 

 

Тема 16. Внутриполитическая  жизнь России 

 

В. В. Путин - исполняющий обязанности Президента. Выборы в 

Государственную Думу III созыва. «Репетиция» выборов президента. 

Основные соперники. Политические партии и движения, прошедшие в 

парламент. КПРФ, «Единство», ОВР, СПС, ЛДПР, Яблоко. Их программы.  

Причина успеха проправительственного движения «Единство». 

Выборы Президента РФ 26 марта 2000 года. Победа В.В. Путина. 

В. В. Путин - человек и политик. Основные направления внутренней 

политики нового президента. Курс президента на укрепление российской 

государственности. Реорганизация вертикали государственной власти. 
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Создание федеральных округов. Реорганизация Совета Федерации. Создание 

Государственного совета. Отстранение олигархов от центров политической 

власти. Власть и СМИ. Исполнительная власть и Дума.  Деятельность 

Государственной Думы в 1999 – 2003 году. Принятие необходимой 

законодательной базы. УК, ГК, УПК,ГПК и т.д. Формирование 

пропрезидентского большинства в парламенте. Особенности общественно-

политической жизни в начале нового века. Проблема 

многопартийности. Объединение  «Единства» и «ОВР».. Создание 

«Единой России». Старые и новые политические партии. Судебная 

реформа. Подготовка административной реформы. Послание Президента 

Федеральному собранию (май 2003 г.).  

Политическая ситуация в России накануне нового избирательного 

цикла. Избирательная кампания в Государственную думу 2003 г. и ее итоги. 

Абсолютный успех «Единой России», успех КПРФ, ЛДПР и избирательного 

блока «Родина». Провал право-либеральных партий – «Яблока» и «Союза 

правых сил». Выборы в Государственную думу как индикатор позитивных и 

негативных политических процессов в российском обществе. Реорганизация 

правительства. Президентские выборы в марте 2004 года. Переизбрание В.В. 

Путина. Внутриполитические процессы после переизбрания В. В. Путина 

президентом Меры по укреплению внутренней и внешней безопасности. 

Отражение угроз терроризма. События в Беслане в сентябре 2004 года. 

Усиление вертикали власти в центре и в регионах. Изменение структуры 

правительства РФ. Отмена прямых выборов глав субъектов Федерации. 

Понятие и принципы «суверенной демократии». Проблемы развития 

многопартийности и формирования развитого гражданского общества. 

Критика политической ситуации в России. Реформа избирательного 

законодательства. Формирование общественной палаты и ее деятельность.  

Выборы в Государственную Думу V созыва в декабре 2007 года. 

Изменения в избирательном законодательстве. Победа «Единой России». 
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Конституционное большинство правящей партии. Группы влияния в «партии 

власти» Другие партии, прошедшие в парламент: КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливая Россия», их программы и деятельность в парламенте. 

Выборы Президента РФ в 2008 году. Основные кандидаты. Причины 

победы Д.А. Медведева. Политика продолжения предшествующего курса. 

Борьба с коррупцией. Социальные проекты. Деятельность по уменьшению 

последствий кризиса. Назначение В.В. Путина председателем Правительства 

РФ. 

 

Тема 17. Внешняя политика России 

 

Внешняя политика России с 2000 г. и ее приоритеты. Обеспечение 

национальной безопасности – важнейший критерий внешней политики 

современной России. Самостоятельность и независимость российского 

внешнеполитического курса. 

Оживление деятельности СНГ. Союз России и Белоруси. 

Отношения со странами «ближнего зарубежья». «Оранжевые 

революции» в странах СНГ и отношение к ним России. Проблемы 

взаимоотношений России с Украиной и Грузией. Россия и Казахстан.  

Отношения с «дальним зарубежьем». Российский поворот к 

Западу. Участие в антитеррористической коалиции. Курс на 

российско-американское партнерство. Новый этап во взаимоотношениях с 

НАТО. Сотрудничество с Европейским Союзом. Россия - полноправный 

член «группы восьми». Иракский кризис. Российско-китайские отношения. 

Шанхайская Организация сотрудничества. Дипломатическая активность В.В. 

Путина. Празднование 300-летия Санкт-Петербурга как фактор мировой 

политики. Сложности современного внешнеполитического курса России и 

меры по их преодолению. Российская внешняя политика в контексте 

мирового экономического кризиса. Тенденции перехода от глобализации к 
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регионализации современного миропорядка Критика российской внешней 

политики. 

 

Тема 18. Культурные процессы в современной России. 

 

Российская культура в ситуации дальнейших общественных перемен. 

Реформа образования, ее позитивные и негативные последствия. 

Критика реформ в образовании. Принятие Национальная программы 

качественного образования в России и ее реализация. 

 Наука и реформы. Процессы оздоровления в научной сфере. Новые 

научные достижения. Проблема «утечки мозгов» и попытки ее решения 

Складывание новой культурной среды. Рынок и культура. Господство 

массовой культуры. Проблема западной культурной экспансии. Кризис 

«толстых» журналов и разрушение единой читательской аудитории. 

Ликвидация книжного дефицита и формирование книжного рынка. 

Кризис отечественного кинематографа и поиски «нового русского кино». 

Ренессанс русского театра. СМИ и массовое сознание общества. 

Телекультура и политическая тележурналистика. Новый облик российской 

прессы. 

Истоки и потенциал культурного обновления России. Новые 

тенденции и объединяющие явления в современной культуре. 

Тема 19. Заключение 

 Политические, экономические, социальные итоги системной 

трансформации России. Изменения в духовной сфере. Споры о путях 

развития страны и месте России в мире. Вызовы нового тысячелетия и 

Россия. 
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на восстановление России в качестве державы мирового класса // 

Международная жизнь. 2008, 1–2. 

166 Протопопов А.С. История международных отношений и внешней 
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192 Согрин В.В. Революция и термидор. К исторической типологии 

общественно-политического процесса в России 1990-х гг. // Вопросы 
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197 Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции: от Кромвеля до 

Путина. – М., 2001. 
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МЭМО. 2008, 1. 
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217 Черепанов В. Федеративная реформа в России. М.,2007 
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 Вопросы к курсу 

 

1 Введение в учебную дисциплину «Современная история России» 

2 Основные этапы периодизации Современной истории России. 

3 Проблемы историографического анализа Современной истории 

России 

4 Основные виды источников по Современной истории России 

5 Причины государственно-правового, социально-экономического, 

идеологического кризиса во второй половине восьмидесятых годов. 

6 Основные направления политики перестройки. Распад СССР. 

7 Вызревание исторических предпосылок российской суверенности. 

8 Рождение Российской Федерации. 

9 Программа радикальных экономических реформ Т. Гайдара и ее 

реализация в 1992-1993 гг. 

10 Изменения политической конфигурации в стране в 1992 г. 

11 Политический и конституционный кризис 1993 г. 

12 Выборы в Государственную думу в декабре 1993 г. и их результаты. 

13 Референдум по Конституции и его итоги. Принятие новой 

Конституции Российской Федерации. 

14 Конституция Российской Федерации 1993 г.: общая характеристика. 

15 Становление внешней политики независимой России в 1991-1993 гг. 

16 Российская экономика в 1994-1999 гг. 

17 Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. 

18 Российское общество в годы реформ. 
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19 Политическая жизнь России в 1994-1995 гг. 

20 Выборы депутатов Государственной джумы в 1995 г., их результаты 

и последствия. 

21 Выборы Президента Российской Федерации в 1996 г. 

22 Политическая жизнь России в 1996-1999 гг. Премьерская чехарда в 

1998-1999 гг. и ее причины. 

23 18. Выборы в Государственную думу в декабре 1999 г. и их 

результаты. 

24 Возникновение Чеченской проблемы. 

25 Первая чеченская война, ее результаты и последствия. 

26 Вторая чеченская война, ее результаты и последствия. 

27 Российское образование в 1990-х годах: проблемы развития. 

28 Российская наука в 1990-х годах: проблемы развития. 

29 Российская литература в 1990-х годах: проблемы развития. 

30 Российское искусство в 1990-х годах: проблемы развития. 

31 Российские СМИ в 1990-х годах: проблемы развития. 

32 Россия и «ближнее зарубежье» в 1994-1999 гг. 

33 Россия и «дальнее зарубежье» в 1994-1999 гг. 

34 Политический портрет президента России Б. Н. Ельцина. 

35 Политический портрет президента России В. В. Путина. 

36 Российская экономика после дефолта (1998-2004 гг). 

37 Экономическая политика правительства и ее результаты в середине 

2000 х  гг. 

38 Социальная политика в период президентства В. В. Путина. 

39 Разработка и осуществление приоритетных национальных программ 

современного здравоохранения, качественного образования, 

доступного жилья и эффективного сельского хозяйства. 

40 Президентские выборы в марте 2000 г. и их результаты. 

41 Меры Президента Путина по укреплению безопасности и 
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стабильности России в 2000-2008 гг. 

42 Новые политические реформы в России в середине 2000-х гг. 

43 Российская многопартийность и ее проблемы. 

44 «Единая Россия» как феномен политической жизни России 

45 Выборы в Государственную думу в декабре 2003 г. и их результаты. 

46 Президентские выборы 2004 года и их результаты. 

47 Внутриполитические процессы в России после переизбрания В. В. 

Путина Президентом России. 

48 Внешняя политика России при президенте В. В. Путине и ее 

основные ориентиры. 

49 СССР и «ближнее зарубежье» в 2000-х годах. 

50 Взаимоотношения России с Западом в 2000-х годах. 

51 Проблемы современного внешнеполитического курса России и меры 

по их преодолению. 

52 Российское образование в 2000-х годах. 

53 Российская наука в 2000-х гг. 

54 Развитие российской культуры в 2000-х гг. 

55 Российские СМИ в 2000-х гг. 

56 Выборы в Государственную Думу V созыва. Основные результаты, 

партии, начальный период работы. 

57 Выборы президента Российской Федерации в 2008 года. Участники 

и результаты. 

58 Персоналии в современной истории России: Ельцин Б.Н., Путин 

В.В., Медведев Д.А. 

59 Россия в начальный период мирового экономического кризиса 

60 Дискуссии о перспективах развития России. Вызовы нового 

тысячелетия и Россия. 
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Варианты  тестов  для проверки знаний по курсу «Новейшая история 

России». 

 

1. Период реформ Ю.В. Андропова 

1. 1982 – 1984 

2. 1983- 1985 

3. 1983 – 1984 

4. 1981 – 1985 

 

 

2. Один из авторов «теории развитого социализма» 

1. Суслов М. 

2. Горбачев М. 

3. Хрущев Н. 

4. Бухарин Н. 

 

3. XIX Партийная конференция проходила в: 

1. 1987. 

2. 1988 

3. 1986 

4. 1989 

 

4. I Съезд народных депутатов СССР проходил в: 

1. 1987 
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2. 1989 

3. 1990 

4. 1991 

 

5. Кандидаты на пост президента РСФСР в 1991 году: 

1. Ельцин Б. 

2. Зюганов А. 

3. Тулеев А. 

4. Жириновский В. 

 

6. Референдум о будущем СССР: 

1. январь 1990 

2 март 1991 

3 апрель 1991 

4. август 1991 

 

7. 1 ноября 1991 года всю полноту власти передал Б.Н. Ельцину: 

1. III Съезд народных депутатов РФ.  

2. IV Съезд народных депутатов РФ. 

3. V Съезд народных депутатов РФ. 

4. VI Съезд народных депутатов РФ. 

8. В задачи политики «шоковой терапии» входило: 

1. Либерализация цен. 

2. Приватизация. 

3. Уменьшение инфляции. 

4. Национализация. 

 

9. РФ после подписания Федеративного договора 1992 года была: 

1. Симметричной федерацией. 
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2. Унитарным государством. 

3. Унитарным государством. 

4. Конфедерацией. 

 

10. Председателем Верховного Совета РФ в 1992 – 1993 был: 

1. Руцкой А. 

2. Хасбулатов Р. 

3. Зюганов Г. 

4. Жириновский В. 

 

11. Выборы в I Государственную Думу состоялись: 

1. 12 ноября 1993 

2. 12 декабря 1993 

3. 12 декабря 1994. 

4. 7 декабря 1995. 

 

12.Во II Государственной Думе не было фракции: 

1. НДР 

2. КПРФ 

3. СПС 

4. ЛДПР 

 

13. РФ не проводила миротворческих операций в: 

1. В Приднестровье 

2. В Абхазии 

3. В Таджикистане 

4. В Нагорном Карабахе. 

 

14. Экономический кризис в августе 1998 произошел в период премьерства: 
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1. Черномырдина В. 

2. Киреенко С. 

3. Примакова Е. 

4. Степашина С. 

 

15.Для социального развития российского общества в девяностые годы было 

характерно: 

1. Депопуляция. 

2. Маргинализация. 

3. Резкая имущественная дифференциация. 

4. Тотальный контроль государства. 

 

16. Выборы президента РФ в 1996 году состоялись в: 

1. Апреле. 

2. Мае. 

3. Июне – июле. 

4. Августе – сентябре. 

 

17. Начало первой чеченской войны: 

1.1993 

2.1994. 

3.1995. 

4.1996 

 

18. Концепция многополярного мира принадлежит: 

1.Козыреву А. 

2.Примакову Е. 

3.Иванову И. 

4.Лаврову С. 
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19. Национальный долг России был погашен в: 

1.1999 

2. 2001 

3.2003 

4.2005 

 

20. В.В. Путин впервые был назначен на пост главы правительства в: 

1.1998 

2.1999 

3.2003 

4.2008 

 

21. К приоритетным национальным проектам можно отнести следующие 

направления: 

1.Здоровье 

2.Образование 

3.Сельское хозяйство 

4.Поддержка мигрантов 

 

22. Выборы в IV Государственную Думу произошли: 

1. 1994 

2. 1999 

3. 2003 

4. 2005 

 

23. В V государственную Думу прошли следующие партии: 

1. «Единая Россия» 

2. КПРФ 
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3. «Справедливая Россия» 

4. «Родина» 

 

24. В выборах президента РФ в 2004 году принимали участие следующие 

кандидаты: 

1. Путин 

2. Зюганов 

3. Жириновский 

4. Малышкин 

 

25. Для российской экономики характерен перекос в сторону развития 

следующей отрасли: 

1. Сельскохозяйственной 

2. Наукоемкой 

3. Военнопромышленной 

4. Сырьевой 

 

26. Партии, прошедшие в III Государственную Думу: 

1. ОВР 

2. СПС 

3. «Единая Россия» 

4. НДР 

 

27. Партия «Единая Россия» была создана на базе: 

1. «Единства» и СПС 

2. «Единства» и ОВР 

3. «Единства» и КПРФ 

4. «Единства» и НДР 

 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 50 

28. В выборах президента РФ в 2008 году участвовали: 

1. В. Путин 

2. Д. Медведев 

3. Г. Зюганов 

4. В. Жириновский 

 

29. Мировой экономический кризис начался: 

1. В июле 2008 

2. В декабре 2008 

3. В январе 2009 

4. В марте 2009 

 

30. Приоритетным направлением во внутренней политике Д.А. Медведев 

назвал: 

1. Борьбу с курением. 

2. Борьбу с нетрудовыми доходами 

3. Борьбу с оппозицией 

4. Борьбу с коррупцией 

 

31. «Оранжевые» революции произошли: 

1. Украина 

2. Молдавия 

3. Грузия 

4. Кыргызстан 

 

32. Отмена прямых выборов губернаторов произошла в: 

1. 2003 

2. 2004 

3. 2005 
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4. 2006 

 

33. Государства, входящие в СНГ в 2009: 

1. Украина. 

2. Грузия 

3. Белоруссия 

4. Узбекистан 

 

34.Военно-политическим союзом СНГ является: 

1. ЕврАзЭС 

2. ОДКБ 

3. ШОС 

4. СГРБ 

 

35. Согласно Конституции РФ 1993,  президент является: 

1. Главой исполнительной власти 

2. Главой государства 

3. Главнокомандующим ВС 

4. Гарантом Конституции. 

 

36. В Государственную Думу V созыва прошли следующие партии: 

1. «Справедливая Россия» 

2. «Родина» 

3. «Единая Россия» 

4. КПРФ 

 

37.Идеологической основой современной власти является идея: 

1. Официальной народности 

2. Классовой борьбы 
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3. Суверенной демократии 

4. Культурной революции 

 

38. Главой правительства в девяностые годы не был: 

1. Кириенко С. 

2. Путин В. 

3. Степашин С. 

4. Фрадков М. 

 

39. Россия является членом организации: 

1. «Большая восьмерка» 

2. ВТО 

3. НАТО 

4. ШОС 

 

40. К либеральным партиям относятся: 

1. Яблоко 

2. Правое дело 

3. ЛДПР 

4. «Справедливая Россия» 
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 Методические рекомендации для преподавателей  

 

Учебная программа «Современной истории России» включает в себя 

основы знаний по современной отечественной истории. 

Разделы курса дают представление об эволюции развития новейшей 

истории России. Структурно, внутри тематических разделов, курс построен 

по проблемно-хронологическому принципу. Это дает возможность 

рассмотреть процесс в их исторической динамике. Большое внимание 

уделено особенностям развития современной историографии, 

источниковедения, вопросам периодизации. 

Особенностью подачи материала, его аналитического понимания 

является междисциплинарность. Хронологическая близость 

рассматриваемых событий, без сомнения, осложняет их анализ. Сужается 

круг возможных источников, даются достаточно эмоциональные  оценки 

происходивших событий. Преподаватель должен обладать широким 

спектром методологического набора смежных с новейшей историей 

дисциплин: политологии, экономики, социологии, культурологи и т.д. Это 

дает возможность более детальной и взвешенной интерпретации событий в 

лекционном курсе. Именно с этим связан и широкий перечень 

рекомендованной литературы. Ее объем и детализация дает возможность 

обстоятельного анализа всех нюансов новейшей российской истории.  

В УМК представлены тестовые задания. Несмотря на то, что в ГОСом 

не предусмотрены семинарские и практические занятия по данной 

дисциплине, тесты дают возможность закрепить пройденный на предыдущих 
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лекциях материал. 

В целом овладение программным материалом по курсу ориентирует 

студентов на более глубокое понимание и усвоение знаний по новейшей 

истории, проведение самостоятельных экспериментальных исследований в 

области исторической и актуальной журналистике, позволяет им стать в 

дальнейшем компетентными специалистами. 

При проведении данного курса следует разнообразить методы и 

средства обучения студентов. Главными методами обучения выступают 

лекция. В качестве средств обучения используются учебники по новейшей 

истории России, ее внешней политике, современной экономике, 

государственно-правовом и политическом устройстве. Важную роль играет и 

широкий спектр представленных научных работ, позволяющий изучить 

мельчайшие нюансы современной истории.  

 

 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов 

 

Образовательный процесс в вузе многообразен и каждая форма 

учебных занятий предполагает различную степень познавательной 

активности студентов: 

- на лекциях необходимо внимательно слушать преподавателя, 

фиксировать основные идеи; 

- самостоятельная работа дает студентам возможность выбрать из 

предложенного списка и выполнить задания, а также поработать с 

историческими источниками для самостоятельного изучения и 

конспектирования или написания реферата. 

Помимо аудиторной работы студентов под руководством 
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преподавателя, очень важна и самостоятельная работа студентов, в ходе 

которой появляется возможность интегрировать полученные актуальные 

знания по истории современности в контекст динамики исторического 

развития.  

Для наиболее успешного усвоения знаний по курсу «Современной 

истории России » студенты должны использовать по возможности все 

перечисленные средства и методы обучения, особое внимание, уделяя 

самостоятельной работе. 

 Значительное место в самостоятельной работе студентов играет 

овладение категориальным аппаратом дисциплины, умением анализировать и 

интерпретировать основные понятие и события новейшей истории России. 

Важную роль в этом играет терминологический словарь. В нем представлены 

как основные исторические и междисциплинарные понятия, так и 

конкретные категории, непосредственно относящиеся к рассматриваемому 

периоду развития страны.  

Особенностью современной истории России является и ее 

персонификация. Переходные периоды развития страны осложняются 

хаотичностью и нестабильность институционального развития, обилием 

биффуркационных моментов. Во многом, выбор того или иного вектора 

эволюции, зависит не от упорядоченного развития социума и его институтов, 

а от конкретного решения того или иного лидера, его воли и политических 

приоритетов. Именно с этим связана необходимость глубокого изучения их 

биографий, широко представленных в разделе «персоналии». 

Близость рассматриваемых событий осложняет их трезвый и 

рациональный анализ. Во многих учебных пособиях присутствуют элементы 

предвзятости. Широкий корпус исторических источников еще долго будет 

находиться в закрытых фондах. Лекционный курс  может дать лишь общую 

картину динамики развития. Для всестороннего изучения материала 

необходима серьезная самостоятельная работа с доступными источниками и 
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литературой. В рекомендованной литературе можно найти материал, 

раскрывающий все мельчайшие аспекты современной истории, диаметрально 

противоположные точки зрения участников событий через призму 

междисциплинарного и компаративного анализа. 

 

Персоналий 

 

Володин  Вячеслав Викторович (4 февраля 1964) — российский 

политический деятель. Депутат Государственной думы третьего (1999—

2003), четвѐртого (2003—2007) и пятого созывов (с 2007). Заместитель 

председателя Государственной думы пятого созыва, секретарь президиума 

генерального совета партии «Единая Россия». 

Греф Герман Оскарович ( 8 февраля 1964; Панфилово, Иртышский район, 

Павлодарская область, Казахская ССР) — российский государственный 

деятель, президент и председатель правления Сберегательного банка 

Российской Федерации, бывший Министр экономического развития и 

торговли Российской Федерации (2000—2007). Бывший председатель 

Комитета по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга. 

Председатель совета Центра стратегических разработок. 

Гайдар Егор Тимурович (19 марта 1956, Москва — 16 декабря 2009, 

Одинцовский район[ Московская область) — российский государственный и 

политический деятель, экономист. Один из идеологов и руководителей 

экономических реформ начала 1990-х в России. В 1991—1994 годы занимал 

высокие посты в правительстве России (в том числе в течение 6 месяцев был 

и. о. председателя правительства). Депутат Госдумы первого (1993—1995) и 

третьего (1999—2003) созывов. 

С отличием окончил экономический факультет МГУ (1978) а через 2 года — 

аспирантуру МГУ.[Сразу же после окончания аспирантуры защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Оценочные показатели в механизме 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



 57 

хозяйственного расчѐта производственных объединений (предприятий)». В 

1990 году стал доктором экономических наук. Тема диссертации: 

«Экономические реформы и иерархические структуры». С 6 ноября 1991 

года  по 2 марта 1992 года — заместитель Председателя Правительства 

РСФСР по вопросам экономической политики. С 11 ноября 1991 года по 19 

февраля 1992 года — министр экономики и финансов РСФСР. С 19 февраля 

1992 года по 2 апреля 1992 года  — министр финансов Российской 

Федерации.Со 2 марта 1992 года[9] по 15 декабря 1992 года  — первый 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.С 15 июня[ 

по 15 декабря 1992 — исполняющий обязанности Председателя 

Правительства Российской Федерации. Егор Гайдар был назначен в 

Правительство РСФСР в ноябре 1991 года. Участвовал в переговорах в 

Беловежской пуще трѐх союзных республик — РСФСР, УССР и БССР — по 

выходу из состава СССР и созданию СНГ. Гайдар был одним из ключевых 

участников либеральных реформ, изменивших экономическую систему в 

России. В частности, под руководством Гайдара была осуществлена 

либерализация розничных цен и начат процесс приватизации.  Отказ 

Верховного Совета утвердить Гайдара в должности главы Совета Министров 

в декабре 1992 года стал одной из причин начала политического кризиса, 

который продолжался до конца 1993 года. C декабря 1992 по сентябрь 1993 

Егор Гайдар — советник Президента Российской Федерации по вопросам 

экономической политики. С 18 сентября 1993 года — первый заместитель 

Председателя Совета Министров — Правительства Российской Федерации. С 

25 декабря 1993 года по 20 января 1994 года  — первый заместитель 

председателя Правительства Российской Федерации. С 22 сентября 1993 года 

по 20 января 1994 года  — исполняющий обязанности министра экономики 

Российской Федерации. С декабря 1993 года по декабрь 1995 года — депутат 

Государственной думы, с января 1994 года — председатель депутатской 

фракции «Выбор России».В 1994—2001 годах — председатель партии 
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«Демократический выбор России».С декабря 1999 года по декабрь 2003 года 

— депутат Государственной думы от блока «Союз правых сил». Егор Гайдар 

— автор более ста публикаций по экономике. Основные труды — 

«Экономические реформы и иерархические структуры» (1990), «Государство 

и эволюция» (1996), «Дни поражений и побед» (1996), «Аномалии 

экономического роста» (1997), «Долгое время. Россия в мире: очерки 

экономической истории» (2005), «Гибель Империи» (2007), «Смуты и 

институты» (2009) (в книге «Власть и собственность» (2009), в которую 

также включена работа «Государство и эволюция»).В 1992—1993 и с 1994 по 

2009 — директор Института экономики переходного периода. 

Горбачѐв Михаил Сергеевич (2 марта 1931, Привольное, Северо-

Кавказский край) — Генеральный секретарь ЦК КПСС (11 марта 1985 года 

— 23 августа 1991 года), первый и последний Президент СССР (15 марта 

1990 года — 25 декабря 1991 года). Глава Горбачѐв-Фонда. С 1993 года 

соучредитель ЗАО «Новая Ежедневная Газета» . Имеет ряд наград и 

почѐтных званий, наиболее известная из которых — Нобелевская премия 

мира 1990 года. Глава Советского государства с 11 марта 1985 года по 25 

декабря 1991 года.  . С деятельностью Горбачѐва на посту главы КПСС и 

государства связаны масштабная попытка реформирования в СССР — 

перестройка, закончившаяся крахом мировой социалистической системы и 

распадом СССР, а также окончание холодной войны 

В 1971—1992 был членом ЦК КПСС. Горбачѐву покровительствовал 

Андропов Юрий Владимирович, способствовавший его переводу в Москву. В 

ноябре 1978 года избран секретарѐм ЦК КПСС. С 1979 года по 1980 год — 

кандидат в члены Политбюро ЦК . С октября 1980 года по июнь 1992 года — 

член Политбюро ЦК КПСС, с декабря 1989 года по июнь 1990 года — 

Председатель Российского бюро ЦК КПСС, с марта 1985 года по август 1991 

года — Генеральный секретарь ЦК КПСС.  15 марта 1990 года Михаил 

Горбачѐв был избран Президентом СССР. Одновременно до декабря 1991 
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являлся Председателем Совета обороны СССР, Верховным 

Главнокомандующим Вооружѐнных Сил СССР Во время августовского 

путча 1991 года был отстранѐн от власти ГКЧП во главе с вице-президентом 

Геннадием Янаевым и изолирован в Форосе, после восстановления законной 

власти вернулся из отпуска на свой пост. С января 1992 по настоящее время 

— Президент Международного Фонда социально-экономических и 

политологических исследований (Горбачѐв-Фонд). Одновременно с марта 

1993 года по 1996 год — президент, а с 1996 года — Председатель Правления 

Международного Зелѐного Креста. В 1996 году выставил свою кандидатуру 

на выборах Президента Российской Федерации и по результатам голосования 

набрал 386 069 голосов (0,51 %). В 2000 году стал главой Российской 

объединѐнной социал-демократической партии, которая в 2001 году влилась 

в Социал-демократическую партию России (СДПР); с 2001 по 2004 год — 

лидер СДПР.  12 июля 2007 года СДПР была ликвидирована (снята с 

регистрации) по решению Верховного суда Российской Федерации. 20 

октября 2007 года стал главой Общероссийского общественного движения 

«Союз социал-демократов»  

 

Грызлов  Борис Вячеславович (15 декабря 1950, Владивосток) — 

российский государственный и политический деятель. Министр внутренних 

дел России (2001—2003). Председатель Государственной думы Российской 

Федерации (с 2003). Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» 

(c 2002). 

Ельцин Борис Николаевич (1 февраля 1931, село Бутка — 23 апреля 2007, 

Москва) — советский партийный и российский политический и 

государственный деятель, первый Президент России. Избирался 

Президентом два раза — 12 июня 1991 года и 3 июля 1996 года, занимал эту 

должность с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. В 1950 году 

поступил в Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова на 
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строительный факультет, в 1955 году окончил его с квалификацией 

«инженер-строитель». В 1976 году по рекомендации Политбюро ЦК 

КПСС[7] избран первым секретарѐм Свердловского обкома КПСС 

(фактическим руководителем Свердловской области), занимал эту должность 

до 1985 года1978—1989 — депутат Верховного Совета СССР (член Совета 

Союза). С 1984 по 1985 и с 1986 по 1988 являлся членом Президиума ВС 

СССР. Кроме того, в 1981 году на XXVI съезде КПСС был избран членом ЦК 

КПСС и входил в него до выхода из партии в 1990 году.В 1985 году, после 

избрания М. С. Горбачѐва Генеральным секретарѐм ЦК КПСС, был 

переведѐн на работу в Москву (по рекомендации Е. К. Лигачѐва), в апреле 

возглавил отдел строительства ЦК КПСС, а в июне 1985 года избран 

секретарѐм ЦК КПСС по вопросам строительства. В декабре 1985 года 

рекомендован Политбюро ЦК КПСС на должность первого секретаря 

Московского городского комитета (МГК) КПСС. Придя на эту должность, 

уволил многих руководящих работников МГК КПСС и первых секретарей 

райкомов.. Организовал в Москве продовольственные ярмарки. В последние 

месяцы начал публично критиковать руководство партии. На XXVII съезде 

КПСС в феврале 1986 года избран кандидатом в члены Политбюро ЦК 

КПСС, оставался в этой должности до 18 февраля 1988 года. После ряда 

конфликтов с руководством Политбюро ЦК КПСС, 21 октября 1987 года 

достаточно резко выступил на Пленуме ЦК КПСС (критиковал стиль работы 

некоторых членов Политбюро, в частности, Е. К. Лигачѐва, медленные темпы 

«перестройки», влияние Р. М. Горбачѐвой на мужа; в числе прочего заявил о 

зарождении «культа личности» Горбачѐва), после чего попросил освободить 

его от обязанностей кандидата в члены Политбюро. После этого был 

подвергнут критике, в том числе со стороны тех, кто его ранее поддерживал 

(например, «архитектор перестройки» А. Н. Яковлев). После ряда 

критических выступлений покаялся и признал свои ошибки. 11 ноября 1987 

был освобождѐн от должности первого секретаря МГК. 14 января 1988 года 
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был назначен первым заместителем председателя Госстроя СССР — 

министром СССР.18 февраля 1988 года — решением Пленума ЦК КПСС 

освобождѐн от обязанностей кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС (но 

остался членом ЦК).Летом 1988 года стал делегатом XIX Всесоюзной 

партконференции от Карелии. 26 марта 1989 года избран народным 

депутатом СССР . С июня 1989 года по декабрь 1990 года — член 

Верховного Совета СССР.  Один из руководителей Межрегиональной 

депутатской группы. 16 мая 1990 года избран народным депутатом РСФСР 

от Свердловска. 29 мая 1990 года избран (с третьей попытки, с перевесом в 

три голоса) Председателем Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1991 года 

избран Президентом РСФСР.] Вместе с Б. Н. Ельциным был избран вице-

президент Александр Владимирович Руцкой. 19 августа 1991 года, после 

объявления о создании ГКЧП и изоляции Горбачѐва в Крыму, Ельцин 

возглавил противодействие заговорщикам и превратил Дом Советов России 

(«Белый дом») в центр сопротивления.. 23 августа Ельцин подписал указ о 

приостановлении деятельности КП РСФСР[21], а 6 ноября — о прекращении 

деятельности КПСС. 8 декабря 1991 года в Минске Борис Ельцин подписал 

совместно с Президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком и 

главой белорусского парламента Станиславом Станиславовичем 

Шушкевичем  соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств. В октябре 1991 года Борис Ельцин, выступая на Съезде 

народных депутатов, объявил о начале радикальных экономических реформ 

и до июня 1992 года лично возглавлял сформированное им Правительство 

РСФСР.Одно из первых серьѐзных экономических решений, принятых Б. Н. 

Ельциным, — указ о свободе торговли. После распада СССР Борис Ельцин 

приступил к осуществлению в стране радикальной экономической реформы, 

часто именуемой «шоковой терапией». Борису Николаевичу Ельцину 

удалось убедить глав регионов подписать Федеративный договор, 31 марта 

1992 года он был подписан Президентом и главами регионов (кроме 
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Татарстана и Чечни), а 10 апреля — включѐн в Конституцию РСФСР. 1992—

1993 годы — противостояние между двумя политическими силами: с одной 

стороны — Президент России Б. Н. Ельцин, Правительство России во главе с 

И.О. Председателя Виктором Черномырдиным, мэр Москвы Юрий Лужков и 

ряд региональных руководителей, часть депутатов Верховного Совета - 

сторонники Ельцина; с другой стороны — руководство и большая часть 

депутатов Верховного Совета и Съезда народных депутатов во главе с Р. И. 

Хасбулатовым, а также вице-президент России А. В. Руцкой и некоторые 

другие представители законодательной власти. Кульминацией 

конституционного кризиса стало вооруженное кровопролитное столкновение 

3—4 октября 1993 в центре Москвы и возле телецентра "Останкино" и 

последующий штурм войсками, верными президенту Ельцину, Дома Советов 

России, что, в совокупности, привело к большому количеству жертв, в том 

числе и среди представителей гражданского населения. 12 декабря 1993 года 

состоялись выборы в Совет Федерации и в Государственную Думу, а также 

всенародный референдум о принятии проекта новой Конституции. 20 

декабря ЦИК России объявил результаты референдума: «за» проголосовало 

32,9 млн избирателей (58,4 % активных избирателей, против — 23,4 млн 

(41,6 % активных избирателей). Конституция была принята. 3 июля 1996 года 

Б.Н. Ельцин был переизбран на второй президентский срок. В мае 1999 года 

Государственная Дума безуспешно пыталась поставить вопрос об отрешении 

Ельцина от должности. 31 декабря 1999 в 12 часов дня (что было повторено 

по основным телеканалам за несколько минут до полуночи, перед 

новогодним телеобращением) Б. Н. Ельцин объявил об отставке с поста 

Президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности Президента 

был назначен Председатель Правительства В. В. Путин, который сразу же 

после заявления Б. Н. Ельцина о собственной отставке обратился с 

новогодним обращением к гражданам России. Борис Ельцин скончался 23 

апреля 2007 года. 
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Жириновский Владимир Вольфович (фамилия при рождении и до 

совершеннолетия — Эйдельштейн (родился 25 апреля 1946 года, Алма-Ата, 

Казахская ССР) — российский политический деятель, заместитель 

Председателя Государственной думы (с 2000 года), основатель и 

председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), член 

Парламентской ассамблеи Совета Европы. Участник четырѐх президентских 

выборов в России в 1991—2008 гг. В 1964—1970 гг. учился в Институте 

Восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова.В 1969 году проходил 

годичную практику в городе Искендерун, Турция. В 1965—1967 гг. учился на 

факультете международных отношений Университета марксизма-ленинизма. 

В 1970—1972 гг. служил в политуправлении штаба Закавказского военного 

округа в Тбилиси. В 1972—1977 гг. учился на вечернем отделении 

юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Окончил с отличием. 

В 1973—1975 гг. работал в Советском комитете защиты мира в отделе 

проблем Западной Европы. С января по май 1975 года — сотрудник в 

деканате Высшей школы профсоюзного движения, ныне Академия труда и 

социальных отношений. В 1975—1983 гг. работал в Инюрколлегии. В 1983—

1990 г. — руководитель юридического отдела в издательстве «Мир».С 1990 

года — на партийной работе в ЛДПР.12 июня 1991 года баллотировался 

кандидатом на пост Президента России.19 августа 1991 года поддержал 

ГКЧП.В 1993—1995 г. — депутат 1-й Государственной Думы Российской 

Федерации, руководитель фракции ЛДПР.В декабре 1995 года избран 

депутатом 2-й Государственной Думы Российской Федерации .В январе 1996 

года выдвинут кандидатом в Президенты Российской Федерации от 

Либерально-демократической партии России. Набрал 5,78 процента голосов 

избирателей .В январе 2000 года избран на пост заместителя Председателя 

Государственной Думы третьего созыва, в связи с чем отказался от 

руководства парламентской фракцией ЛДПР. Руководителем фракции был 

избран его сын — Игорь Лебедев. На президентских выборах 26 марта 2000 
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года за Жириновского проголосовало более 2 млн избирателей. На 

президентских выборах 2004 года Жириновский не баллотировался, вместо 

него партия выставила его бывшего телохранителя Олега Малышкина, 

который занял предпоследнее место. В июле 2004 года отмечал сорокалетие 

приезда в Москву из Алма-Аты. В 2008 году баллотировался на пост 

Президента Российской Федерации.  

 

Зубков Виктор Алексеевич (15 сентября 1941 года, посѐлок Арбат, 

Кушвинский район, Свердловская область) — российский государственный 

деятель, экономист, кандидат экономических наук, в 1991—2004 заместитель 

руководителя различных министерств и ведомств. В 2004—2007 

руководитель Федеральной службы России по финансовому мониторингу. С 

14 сентября 2007 по 7 мая 2008 года Председатель Правительства Российской 

Федерации. 7 по 8 мая до назначения нового главы правительства — 

исполняющий обязанности Председателя Правительства России. С 12 мая 

2008 года — первый заместитель председателя правительства России в 

составе правительства Владимира Путина. Председатель совета директоров 

Газпрома. 

 

Зюганов Геннадий Андреевич (р. 26 июня 1944, Мымрино, Хотынецкий 

район, Орловская область, РСФСР, СССР) — российский политический 

деятель, председатель Совета Союза компартий — КПСС (c 2001), 

председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской 

Федерации (с 1995), председатель Президиума Центрального 

Исполнительного Комитета КПРФ (1993—1995). Трижды баллотировался на 

пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место 

(1996, где вышел во второй тур, 2000 и 2008).Доктор философских наук; 

автор ряда книг, а также публикаций в прессе. октябре 1992 года вошѐл в 

оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС). На II чрезвычайном 
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съезде Коммунистической партии РСФСР (КП РСФСР) 13-14 февраля 1993 

года был избран членом Центрального исполнительного комитета партии, а 

на первом организационном пленуме ЦИК КП РФ — председателем ЦИК. 

25-26 июля 1993 года принял участие в работе II конгресса Фронта 

национального спасения в Москве. С 20:00 21 сентября 1993 года — после 

выступления Бориса Ельцина с сообщением о роспуске парламента — 

находился в Доме Советов, выступал на митингах. 3 октября выступил в 

эфире ВГТРК, призвав население Москвы воздержаться от участия в 

митингах и столкновениях с МВД. 12 декабря 1993 года был избран 

депутатом Государственной думы первого созыва по федеральному списку 

КПРФ.В апреле-мае 1994 года был одним из инициаторов создания движения 

«Согласие во имя России». 21-22 января 1995 года на III съезде КПРФ стал 

председателем ЦК КПРФ. 17 декабря 1995 года избран депутатом 

Государственной думы второго созыва по общефедеральному списку КПРФ. 

4 марта 1996 года зарегистрирован кандидатом в президенты РФ. 16 июня 

1996 состоялись выборы президента РФ. Кандидатуру Геннадия Зюганова 

поддержали 31,96 процентов голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 3 июля 1996 года в ходе голосования во втором туре выборов 

президента РФ за кандидатуру Зюганова проголосовало 40,41 % избирателей. 

В августе 1996 г. избран председателем координационного совета Народно-

патриотического союза России, в который вошли партии и движения, 

поддержавшие Г. А. Зюганова на президентских выборах.19 декабря 1999 

года избран депутатом Государственной думы третьего созыва по 

федеральному списку КПРФ. В 2000 году на выборах президента России 

получил 29,21 % голосов. В январе 2001 года на пленуме Совета СКП-КПСС 

избран председателем совета Союза компартий.В 2003 году избран 

депутатом Государственной думы четвѐртого созыва, в 2007 — депутатом ГД 

пятого созыва.Зюганов пропустил президентские выборы 2004 года, где 

партию представлял Николай Харитонов, и принял участие в выборах 2008 
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года, заняв второе после Дмитрия Медведева место  

Кириенко Сергей Владиленович родился 26 июля 1962 года в Сухуми. 

Отец — Владилен Яковлевич Израитель[4], окончил Московский 

государственный университет (в дальнейшем доктор философских наук, 

профессор и завкафедры в нижегородском институте), мать — Лариса 

Васильевна Кириенко — Одесский экономический институт.В 1987—1991 

годах — секретарь комитета ВЛКСМ завода; секретарь Горьковского обкома 

ВЛКСМ.В 1997—1998 годах — первый заместитель министра, министр 

топлива и энергетики Российской Федерации. С апреля по август 1998 года 

— Председатель Правительства Российской Федерации. Кириенко вместе с 

Борисом Немцовым и Анатолием Чубайсом стал известен как «молодой 

реформатор», пытавшийся реализовать в России масштабные экономические 

реформы либерального толка. В августе 1998 года кабинет Кириенко 

прекратил выплаты по купонам ГКО-ОФЗ, что привело к девальвации рубля 

и финансовому кризису. После дефолта 1998 года подал в отставку, которая 

была немедленно принята президентом 23 августа 1998, благодаря чему 

правительство Кириенко является одним из самых недолговечных в истории 

России.  В 1999—2000 годах— депутат Государственной Думы. Лидер 

фракции «Союз правых сил» в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации. С 18 мая 2000 года — полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе. 15 ноября назначен главой Федерального агентства по 

атомной энергии России (Росатома).4 февраля 2008 года освобождѐн от 

занимаемой должности в связи с переходом на другую работу — 

генерального директора государственной корпорации «Росатом», созданной 

на базе агентства. Действительный государственный советник Российской 

Федерации 1 класса (2000). 

Касьянов Михаил Михайлович (8 декабря 1957, посѐлок Солнцево, 

Московская область) — российский государственный и общественно-
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политический деятель, Председатель Правительства Российской Федерации с 

2000 по 2004 год. 

 

Крючков Владимир Александрович (29 февраля 1924, Царицын — 23 

ноября 2007, Москва) — Председатель КГБ СССР (декабрь 1988—1991), 

член Политбюро ЦК КПСС (20 сентября 1989 — 13 июля 1990). Член ГКЧП 

СССР. Генерал армии (1988). В 1988 году стал председателем КГБ СССР. В 

1989 избран в члены Политбюро ЦК КПСС. В связи с августовскими 

событиями 1991 года был арестован по статье «Измена Родине» и 17 месяцев 

находился в тюрьме «Матросская тишина», впоследствии был амнистирован 

Государственной думой в 1994 году. Входил в оргкомитет Движения в 

поддержку армии. 

 

Кудрин Алексей Леонидович (12 октября 1960, Добеле, Латвийская ССР) — 

государственный деятель России, Министр финансов Российской Федерации 

с мая 2000 года, с сентября 2007 года также Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Лапшин Михаил Иванович (1 сентября 1934 — 17 июня 2006) — 

российский политический и государственный деятель, основатель Аграрной 

партии России. Депутат Государственной Думы в 1993—95 и 1998-2002. В 

2002—2006 — глава Республики Алтай, в 2006 несколько месяцев был 

членом Совета Федерации. 

Лигачѐв Егор Кузьмич (р. 29 ноября 1920) — российский политик, член 

КПРФ, один из наиболее консервативных членов Политбюро ЦК КПСС во 

время правления Горбачѐва. 

 

Лужков Юрий Михайлович.  Родился 21 сентября 1936 года в Москве в 

семье рабочего-плотника. Окончил институт нефтехимической и газовой 

промышленности им. Губкина. С 1958 года по 1963 год работал в Научно-
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исследовательском институте (НИИ) пластических масс младшим научным 

сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего 

лабораторией автоматизации технологических процессов. В 1987 году по 

инициативе нового первого секретаря МГК КПСС Бориса Ельцина, 

подбиравшего себе свежие кадры, был назначен первым заместителем 

председателя Мосгорисполкома В июле 1991 года Лужков был предложен на 

пост вице-мэра Москвы и председателя московского правительства 

председателем Московского Совета Гавриилом Поповым как опытный 

хозяйственник и утверждѐн голосованием депутатов. 6 июня 1992 года 

Указом Президента России Б. Н. Ельцина Лужков был назначен мэром 

Москвы и впоследствии четырежды (1996, 1999, 2003, 2007) переизбирался 

на этот пост .В период с 1992 года по 1996 год Лужков занимал должность 

мэра Москвы без выборных полномочий, на основании указа. В октябре 1993 

года во время разгона Верховного Совета встал на сторону президента. По 

его приказу здание Белого дома, вместе с близлежащими жилыми домами, 

было отключено ото всех коммуникаций. На выборах в 1999 году вместе с 

Примаковым возглавлял партию «Отечество», которая критиковала политику 

Ельцина и выступала за его скорейшую отставку. Член Совета Федерации 

(1996—2002). Должность члена Совета Федерации занимал в соответствии с 

действовавшим в то время порядком как глава субъекта федерации.Ю. 

Лужков — член Государственного совета при Президенте РФ, представитель 

Российской Федерации в палате регионов Конгресса местных и 

региональных властей Европы, бывший член Комитета Совета Федерации по 

бюджету, налоговой политике, валютному регулированию, банковской 

деятельности. С конца 1998 года Ю. Лужков — лидер Общероссийской 

политической общественной организации «Отечество», ныне сопредседатель 

Высшего Совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»  

 

Медведев Дмитрий Анатольевич (род. 14 сентября 1965, Ленинград, 
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РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, 

третий Президент Российской Федерации, избранный на выборах 2 марта 

2008 года, Верховный Главнокомандующий Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации и Председатель Совета Безопасности Российской 

Федерации. Кандидат юридических наук .C 14 ноября 2005 года — первый 

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, куратор 

национальных проектов. Председатель совета директоров ОАО «Газпром». 

Эти должности были оставлены Медведевым после принятия присяги 

Президента Российской Федерации.10 декабря 2007 года было объявлено о 

том, что его кандидатура на президентские выборы 2008 года предложена 

партиями «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Гражданская сила», 

Аграрной партией России и поддержана в то время действующим 

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным[2].2 марта 2008 

года, набрав 70,28 % (52 530 712) голосов избирателей, избран Президентом 

России[3]. 7 мая 2008 года вступил в должность Президента России.  

В 1999 году назначен заместителем руководителя аппарата Правительства 

Российской Федерации В 1999—2000 годах, после ухода Б. Н. Ельцина — 

заместитель руководителя администрации Президента Российской 

Федерации; возглавлял предвыборный штаб В. В. Путина. В июне 2000 года 

после победы Владимира Путина на президентских выборах Медведев 

занимает пост первого заместителя руководителя Администрации 

Президента. После ухода Волошина Медведев занял эту должность. В 2000—

2001 годах — председатель Совета директоров ОАО «Газпром», в 2001 — 

заместитель председателя Совета директоров ОАО «Газпром», с июня 2002 

по май 2008 года — председатель Совета директоров ОАО «Газпром».С 

октября 2003 года по ноябрь 2005 года — руководитель Администрации 

Президента России. 12 ноября 2003 года Медведев был назначен членом 

Совета безопасности РФ[25]. В апреле 2004 года он получил статус 

постоянного члена Совбеза России. С 21 октября 2005 года по 10 июля 2008 
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года — первый заместитель Совета при Президенте Российской Федерации 

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике, фактически начал курировать приоритетные национальные 

проекты. 14 ноября 2005 года назначен первым заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации[27][28] (переназначался на эту 

должность 24 сентября 2007 года[29]), руководителем его секретариата был 

назначен Михаил Тринога, с которым Медведев работал в «Газпроме», а 

затем и в администрации президента[30].С 13 июля 2006 года по 10 июля 

2008 года Дмитрий Медведев — председатель президиума Совета по 

реализации приоритетных национальных проектов. 2 марта 2008 года избран 

на пост Президента Российской Федерации. Оставаясь членом 

Правительства, являлся избранным Президентом Российской Федерации 

вплоть до официального вступления в должность Президента Российской 

Федерации. 3 марта 2008 года Президент Владимир Путин подписал Указ № 

295 «О статусе вновь избранного и не вступившего в должность Президента 

Российской Федерации»[53]. В соответствии с Конституцией вступление 

Медведева в должность Президента Российской Федерации произошло через 

2 месяца после официального подведения итогов выборов 2008 года и через 4 

года после официального вступления в должность Владимира Путина в 2004 

году — 7 мая 2008 года (в 12 часов 09 минут по московскому времени) 

 

Миронов Сергей Михайлович (14 февраля 1953, Пушкин, Ленинград) — 

российский политический и государственный деятель, председатель Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Лидер партии 

«Справедливая Россия» (ранее — Российской партии жизни). 

Немцов Борис Ефимович (род. 9 октября 1959, Сочи) — российский 

политик, государственный и общественный деятель, бизнесмен. Заместитель 

председателя правительства России в 1997—1998 годах. Один из лидеров 

оппозиционного Объединѐнного демократического движения 
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«Солидарность». В марте 1990 года избран народным депутатом РСФСР. 28 

ноября 1991 года был подписан указ Президента РСФСР о назначении 

Немцова главой администрации Нижегородской области. В марте 1997 года 

назначен первым заместителем Председателя Правительства России. 24 

августа 1998 года Борис Немцов подал прошение об отставке, которое было 

удовлетворено указом Президента России Бориса Ельцина 28 августа 1998 

года. В конце 1999 года вместе с Сергеем Кириенко и Ириной Хакамадой 

возглавил список предвыборного блока «Союз правых сил». Занимал посты 

заместителя председателя Госдумы и лидера фракции СПС. В 2003 году 

возглавил список СПС на выборах в Госдуму, который не преодолел 5-

процентный барьер. После поражения на выборах подал в отставку с поста 

председателя политсовета СПС. 13 декабря 2008 года на первом съезде 

Объединѐнного демократического движения «Солидарность» избран членом 

федерального политсовета «Солидарности» 

Новодворская Валерия Ильинична (р. 17 мая 1950, Барановичи, БССР, 

СССР) — российский политический деятель, диссидентка, журналистка, 

основательница правой партии «Демократический союз» (Председатель ЦКС 

ДС). Колумнист журнала The New Times. 

Примаков Евгений Максимович (29 октября 1929, Киев) — советский и 

российский политический и государственный деятель, президент Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. Академик, член Президиума 

РАН. Занимал должности председателя Совета Союза Верховного Совета 

СССР, руководителя Центральной службы разведки СССР, директора 

Службы внешней разведки России, министра иностранных дел и 

председателя правительства Российской Федерации. Депутат 

Государственной думы РФ третьего созыва. 

 

Путин Владимир Владимирович (родился 7 октября 1952 года, Ленинград, 

СССР) — российский политический деятель, с 8 мая 2008 года — 
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Председатель Правительства Российской Федерации. Второй Президент 

Российской Федерации с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года (после отставки 

Президента Б. Н. Ельцина исполнял обязанности президента с 31 декабря 

1999 по 7 мая 2000 года). На выборах в Государственную думу 2007 года 

Путин возглавил избирательный список политической партии «Единая 

Россия» (будучи беспартийным); федеральный список партии состоял из него 

одного. Председатель политической партии «Единая Россия» с 7 мая 2008 

года  

После окончания ЛГУ Путин был по распределению направлен] в Комитет 

государственной безопасности СССР.В 1975—1984 годах — сотрудник 

Первого (кадрового) отдела Ленинградского управления КГБ.В 1976 году 

окончил «Курсы переподготовки оперативного состава» на Охте («401-я 

школа»).В 1979 году закончил обучение на годичных курсах переподготовки 

в Высшей школе КГБ в Москве. В 1985 году окончил Краснознамѐнный 

институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова.В 1985—1990 годах работал в 

ГДР, в Дрездене. Официально занимал должность директора Дома дружбы 

СССР — ГДР. Во время беспорядков в Дрездене в 1989 году препятствовал 

разгрому резиденции КГБ демонстрантами. С 1990 года — помощник 

ректора Ленинградского государственного университета по международным 

вопросам, затем — советник председателя Ленинградского городского 

совета. С 12 июня 1991 года, после избрания А. А. Собчака на пост мэра, — 

председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.20 

августа 1991 года, во время августовского путча ГКЧП, Владимир Путин 

написал рапорт об увольнении из КГБ.В начале 1992 года был переведѐн в 

«действующий резерв» КГБ (в звании подполковника запаса) С марта 1994 

— первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга. С 

августа 1996 года, после поражения Собчака на губернаторских выборах, 

приглашѐн на работу в Москву в должности заместителя управляющего 

делами президента Российской Федерации Павла Бородина. 26 марта 1997 
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года назначен заместителем руководителя Администрации президента 

России — начальником Главного контрольного управления президента 

Российской Федерации, сменив на этом посту Алексея Кудрина. По словам 

Путина, результаты проведѐнной Главным контрольным управлением 

проверки, связанной с выполнением оборонного заказа, стали одной из 

причин отставки министра обороны РФ Игоря Родионова в мае 1997 года .25 

мая 1998 года назначен первым заместителем руководителя Администрации 

президента Российской Федерации, ответственным за работу с регионами. К 

моменту назначения считался одной из самых влиятельных фигур в Кремле 

].С 25 июля 1998 года — директор Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, одновременно — c 26 марта 1999 года — секретарь 

Совета безопасности Российской Федерации. 9 августа 1999 года был 

назначен временно исполняющим обязанности Председателя правительства 

Российской Федерации. В тот же день в своѐм телеобращении президент 

Ельцин назвал его своим преемником. 16 августа 1999 года был утверждѐн в 

должности Председателя Правительства . Назначение Путина премьером 

совпало с началом проведения в Дагестане крупномасштабной операции 

федеральных сил против боевиков, вторгшихся в Дагестан из Чечни. Путин 

возглавил эту операцию, выступив в качестве энергичного организатора 

борьбы. К 15 сентября боевики были полностью изгнаны за пределы 

Дагестана. О росте популярности Путина свидетельствовал успех 

поддержанного им нового политического движения «Единство», которое по 

итогам выборов в Госдуму набрало 23,3 % голосов, заняв второе место. 31 

декабря 1999 президент России Борис Ельцин ушѐл в отставку. В 

соответствии с Конституцией РФ исполняющим обязанности президента в 

тот же день стал В.Путин. С 26 марта 2000 года избранный президент 

России. Вступил в должность 7 мая 2000 года. В мае 2000 года назначил на 

должность председателя правительства России Михаила Касьянова.24 

февраля 2004 года отправил в отставку правительство Михаила Касьянова, 
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назвав его работу «в целом удовлетворительной». Новым председателем 

правительства стал Михаил Фрадков. 14 марта 2004 года избран президентом 

Российской Федерации на второй срок. Вступил в должность 7 мая 2004 

года.12 сентября 2007 года отправил в отставку Михаила Фрадкова, назначив 

главой правительства Виктора Зубкова.7 мая 2008 года передал власть 

избранному президенту Дмитрию Медведеву. 8 мая 2008 года, на следующий 

день после инаугурации Дмитрия Медведева, кандидатура Владимира 

Путина была утверждена Думой на пост председателя правительства России. 

12 мая Путин огласил состав своего нового правительства.27 мая 2008 года 

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства 

Беларуси и России Александр Лукашенко назначил Владимира Путина 

председателем Совета министров Союзного государства. 

 

Рогозин Дмитрий Олегович (родился 21 декабря 1963 года в Москве) — 

российский политический и государственный деятель, дипломат, доктор 

философских наук. Представитель Российской Федерации при Организации 

Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, Чрезвычайный и 

полномочный посол. До марта 2006 года был председателем партии 

«Родина». 

Руцкой Александр Владимирович (16 сентября 1947, Проскуров) — 

российский государственный и политический деятель, генерал-майор 

авиации, Герой Советского Союза, с 1991 по 1993 год — первый и последний 

вице-президент Российской Федерации, с 1996 по 2000 год — губернатор 

Курской области. 

Силаев Иван Степанович (род. 21 октября 1930) — российский 

государственный деятель, Председатель Совета Министров РСФСР в 1990—

1991 гг. С 24 августа по 26 декабря 1991 руководитель КОУНХ, МЭК СССР, 

заменивших после августовского путча Кабинет Министров СССР, и, таким 

образом, последний глава Правительства Советского Союза. 
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Собчак Анатолий Александрович (10 августа 1937, Чита — 20 февраля 

2000, Светлогорск, Калининградская область) — российский политический 

деятель времѐн «перестройки», первый мэр Санкт-Петербурга. С 1959 после 

окончания университета по распределению работал адвокатом в 

Ставропольской краевой коллегии адвокатов, затем заведующим 

юридической консультацией в Ставропольском крае. В 1962 вернулся в 

Ленинград. Закончил аспирантуру Ленинградского государственного 

университета. С 1965 по 1968 преподавал в Ленинградской специальной 

школе милиции МВД СССР. В 1968—1973 — доцент Ленинградского 

технологического института целлюлозно-бумажной промышленности. С 

1973 по 1981 — доцент юридического факультета ЛГУ, с 1982 — доктор 

юридических наук и профессор того же факультета, где с 1985 года занимал 

должность заведующего кафедрой хозяйственного права. В июне 1988 

вступил в КПСС. В 1989 избран народным депутатом СССР. На первом 

съезде вошѐл в состав Верховного Совета СССР. Был председателем 

подкомитета ВС СССР по хозяйственному законодательству Комитета по 

законодательству, законности и правопорядку. В июне 1989 вошѐл в состав 

Межрегиональной депутатской группы.В апреле 1990 избран депутатом 

Ленсовета. 23 мая 1990 избран председателем Ленсовета .12 июня 1991 

избран мэром Санкт-Петербурга на выборах, проходивших одновременно с 

выборами президента России. В июле 1991 выступил одним из создателей 

Движения демократических реформ.Активно выступал против 

Августовского путча 1991 года и фактически возглавил сопротивление 

путчистам в Ленинграде. В октябре 1993 возглавил общефедеральный список 

кандидатов в Государственную Думу от Российского движения 

демократических реформ. На выборах 12 декабря 1993 блок не набрал 

необходимого для прохождения в Госдуму количества голосов. В феврале 

1996 вступил в Петербургское отделение движения «Наш дом — Россия». 3 

июля 1996 проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга своему 
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заместителю Владимиру Яковлеву. Главой предвыборного штаба Собчака 

был В.В. Путин.3 октября 1997 был привлечѐн Генеральной прокуратурой в 

качестве свидетеля по делу о коррупции в органах власти Санкт-Петербурга. 

В 1997 был обвинѐн в злоупотреблениях на посту мэра Санкт-Петербурга. 

Проживал в Париже до 12 июля 1999. Читал лекции в Сорбонне и других 

французских университетах. 10 ноября 1999 уголовное дело против Собчака 

было прекращено за отсутствием состава преступления. 21 декабря 1999 

проиграл выборы в депутаты Госдумы кандидату от «Яблока» Петру 

Шелищу и объявил, что принял решение участвовать в выборах губернатора 

Санкт-Петербурга. 14 февраля 2000 был назначен доверенным лицом 

кандидата в Президенты Российской Федерации В. В. Путина и возглавил 

Политический консультативный совет демократических партий и движений 

Петербурга. Умер во время поездки в Калининградскую область ночь с 19 на 

20 февраля 2000 года в гостинице «Русь», предпринятой в рамках 

предвыборной кампании. 

Старовойтова Галина Васильевна (17 мая 1946, Челябинск — 20 ноября 

1998, Санкт-Петербург) — российский политический и государственный 

деятель, правозащитник, специалист в области межнациональных 

отношений. Вечером 20 ноября 1998 года была убита в подъезде 

собственного дома в Санкт-Петербурге. 

Степашин Сергей Вадимович (р. 2 марта 1952, Порт-Артур) — российский 

государственный и политический деятель, Председатель Правительства 

Российской Федерации с мая по август 1999 года, председатель Счѐтной 

палаты Российской Федерации (с 2000), доктор юридических наук, 

профессор, генерал-полковник запаса. 

Сурков Владислав Юрьевич (р. 21 сентября 1964) — российский 

государственный деятель, первый заместитель Руководителя Администрации 

Президента России, главный кремлѐвский идеолог, один из разработчиков 

концепции «суверенной демократии».  
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Фрадков Михаил Ефимович (1 сентября 1950, село Курумоч, Красноярский 

район, Куйбышевская область) — российский государственный деятель, с 9 

октября 2007 — директор Службы внешней разведки Российской Федерации, 

кандидат экономических наук. С 5 марта 2004 года по 12 сентября 2007 года 

— Председатель Правительства России (с формальным перерывом с 7 по 12 

мая 2004 года, когда, согласно Конституции, его правительство сложило 

полномочия перед переизбранным на второй срок Президентом, но уже через 

пять дней было повторно утверждено Государственной Думой). 12-14 

сентября 2007 года исполнял обязанности Председателя Правительства до 

формирования нового состава Правительства во главе с Виктором 

Алексеевичем Зубковым. 

Черномырдин Виктор Степанович (род. 9 апреля 1938 года, село Чѐрный 

Отрог Гавриловского района Чкаловской области) — советский и российский 

хозяйственный и государственный деятель, Председатель Совета Министров 

— Правительства Российской Федерации (1992—1993), Председатель 

Правительства Российской Федерации (1993—1998). С 11 июня 2009 года — 

советник Президента Российской Федерации, специальный представитель 

Президента Российской Федерации по вопросам экономического 

сотрудничества с государствами — участниками СНГ. С 1982 года — 

заместитель министра газовой промышленности СССР. В 1983 году назначен 

заместителем министра — начальником Всесоюзного промышленного 

объединения «Тюменгазпром». В 1985—1989 — министр газовой 

промышленности СССР. В 1989—1992 — председатель Правления 

Государственного газового концерна «Газпром». 30 мая 1992 года назначен 

заместителем председателя Правительства России по топливно-

энергетическому комплекс. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 

(1984—1989) и депутатом Верховного Совета РСФСР (1985—1990). Член ЦК 

КПСС (1986—1990). С 14 декабря 1992 года по 26 мая 1998 года — 
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постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации. В мае 1995 

был избран председателем Всероссийского общественно-политического 

движения «Наш дом — Россия», которое набрало 10,1 % на выборах в 

Государственную Думу в декабре 1995 года и сформировало в ней свою 

фракцию. После образования Совета обороны Российской Федерации 25 

июля 1996 года и до его упразднения 3 марта 1998 года на Председателя 

Правительства РФ В. С. Черномырдина были возложены обязанности 

заместителя Председателя Совета обороны РФ. 23 марта 1998 года Б. Ельцин 

своим Указом отправил в отставку Правительство и возложил исполнение 

обязанностей Председателя на С. В. Кириенко. C 24 августа 1998 повторно 

исполнял обязанности Председателя Правительства, но дважды не был 

утверждѐн Государственной думой. 14 апреля 1999 года был назначен 

специальным представителем Президента Российской Федерации по 

урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославии. В 1995—

2000 годах — лидер движения «Наш дом — Россия». В 1999-2001 годах был 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа. В 1999-2000 годах — 

Председатель Совета директоров ОАО «Газпром». С 21 мая 2001 года по 11 

июня 2009 года В. С. Черномырдин занимал должность Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Российской Федерации на Украине. 11 июня 2009 года 

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев назначил В. С. 

Черномырдина советником Президента Российской Федерации, 

одновременно возложив на него обязанности специального представителя 

Президента Российской Федерации по вопросам экономического 

сотрудничества с государствами — участниками Содружества Независимых 

Государств. 

 

Чубайс Анатолий Борисович (16 июня 1955 года, Борисов, Минская 

область, БССР, СССР) — советский и российский политический и 
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хозяйственный деятель, генеральный директор государственной корпорации 

«Российская корпорация нанотехнологий» (с 2008).С ноября 1991 года 

Анатолий Чубайс с небольшими перерывами занимает различные ключевые 

посты в государстве, активно участвует в общественно-политической 

деятельности России. Бывший председатель правления РАО «ЕЭС России», 

бывший глава администрации президента РФ.С 15 ноября 1991 года — 

председатель Государственного комитета Российской Федерации по 

управлению государственным имуществом — министр РСФСР.1 июня 1992 

года был назначен заместителем председателя правительства Российской 

Федерации по вопросам экономической и финансовой политики. К моменту 

назначения Чубайс приобрѐл репутацию одного из самых жѐстких 

либералов-рыночников. Под руководством Чубайса разработана программа 

приватизации и осуществлена еѐ техническая подготовка. Дополнительно к 

закону «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

РСФСР» от 1991 года при участии и.о. премьер-министра Егора Гайдара и 

Чубайса в 1992 году был издан указ Президента Российской Федерации 

Бориса Ельцина «Об ускорении приватизации государственных и 

муниципальных предприятий», что привело к созданию госпрограммы 

приватизации и дало начало реформе. В июне 1993 года Чубайс принимал 

участие в создании предвыборного блока «Выбор России». В декабре 1993 

года избран депутатом Государственный Думы от избирательного 

объединения «Выбор России».С 5 ноября 1994 года — 16 января 1996 года — 

первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации по 

вопросам экономической и финансовой политики. В 1995—1997 годах — 

член Совета по внешней политике при Президенте Российской Федерации. С 

апреля 1995 года по февраль 1996 года — управляющий от России в 

международных финансовых организациях. В феврале 1996 года создал 

«Фонд Гражданское Общество», на основе которого начала работу 

аналитическая группа предвыборного штаба Б. Н. Ельцина. В июне 1996 года 
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создал Фонд «Центр защиты частной собственности». 15 июля 1996 года 

назначен руководителем Администрации Президента Российской Федерации. 

В 1996 году присвоен квалификационный разряд Действительный 

государственный советник Российской Федерации 1 класса. 7 марта 1997 

года назначен первым заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации, а с 17 марта, одновременно министром финансов Российской 

Федерации. 23 марта 1998 года — освобождѐн от должности первого 

заместителя председателя правительства России. С апреля 1998-го по июль 

2008 года возглавлял РАО «ЕЭС России». Являлся одним из главных 

идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов и 

реформы электроэнергетической системы.  C 22 сентября 2008 года — 

генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий». 

Шаймиев Минтимер Шарипович родился  20 января 1937 года, Аняково, 

Актанышский район, Татарская АССР). В 1954 году, после окончания 

школы, он поступил в Казанский сельскохозяйственный институт. Окончив 

институт, в 1959 году работал инженером, затем главным инженером 

Муслюмовской ремонтно-тракторной станции. В возрасте 25 лет он был 

направлен в Мензелинск управлять районным отделением «Сельхозтехники».  

В 1969—1983 гг. — министр мелиорации и водного хозяйства Татарской 

АССР, затем первый заместитель Председателя Совета Министров ТАССР; 

1983—1985 — секретарь Татарского обкома КПСС; 1985—1989 — 

Председатель Совета Министров ТАССР; в 1989 г. избран первым 

секретарѐм Татарского обкома КПСС; 1990—1991 — Председатель 

Верховного Совета Республики Татарстан; 12 июня 1991 г. избран 

президентом Республики Татарстан.В 1996 г. был переизбран на второй срок 

в ходе безальтернативных выборов, получив более 90% голосов. В 2001 году 

президентские выборы впервые прошли на альтернативной основе: в них, 

помимо Минтимера Шаймиева, участвовали четыре кандидата, включая двух 
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членов российской Думы (Сергей Шашурин и Иван Грачѐв). Шаймиев 

получил 79,5% голосов избирателей.[2]Под руководством Шаймиева была 

принята Декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан, 

а также разработана и принята Конституция Республики Татарстан. По 

инициативе Шаймиева в 1992 году был проведѐн Референдум о суверенитете 

Татарстана, в ходе которого около 62% избирателей проголосовали за то, 

чтобы Татарстан стал суверенным государством. При активном участии 

Шаймиева в 1994 году был заключѐн Договор между Татарстаном и 

Российской Федерацией[3]. Инициатор «Гаагской программы».С 1 декабря 

2001 г. — сопредседатель Высшего Совета партии «Единая Россия». 25 марта 

2005 года Государственный Совет Республики Татарстан наделил Шаймиева 

полномочиями Президента Республики Татарстан по представлению 

президента Российской Федерации Владимира Путина (перед этим Шаймиев 

поставил перед Путиным вопрос о доверии к себе)Полномочия Минтимера 

Шаймиева в качестве президента Татарстана истекли 25 марта 2010г. В тот 

же день состоялась инаугурация 2-го президента Татарстана Рустама 

Нургалиевича Минниханова. 

Шойгу Сергей Кужугетович р. 21 мая 1955, Чадан, Тувинская АО) — с 

1994 года министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС). С 1991 года возглавлял одноименный государственный комитет 

РСФСР и Российской Федерации. Ему принадлежит абсолютный рекорд 

пребывания в должности среди всех российских постсоветских политиков 

министерского ранга: он руководит борьбой с чрезвычайными ситуациями во 

всех составах российского правительства с 1991 года. Генерал армии. Герой 

Российской Федерации. 

Юшенков Сергей Николаевич (27 июня 1950 — 17 апреля 2003) — депутат 

Государственной Думы, полковник, кандидат философских наук, автор ряда 

научных работ. Один из лидеров партии «Либеральная Россия». Убит в 
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результате покушения 17 апреля 2003 года. 

Явлинский Григорий Алексеевич (10 апреля 1952 года, Львов) — 

советский и российский политический деятель, экономист, основатель 

партии «Яблоко» и еѐ Председатель до 2008 года. Дважды кандидат в 

Президенты России. Доктор экономических наук. Совместно с Михаилом 

Задорновым и Алексеем Михайловым работал в 1990 над проектом 

реформирования экономики СССР «400 дней доверия». Позднее эта 

программа под названием «500 дней» была предложена Борису Ельцину. 

Весной 1992 года команда Явлинского представляет свою альтернативу 

реформам, проводившимся правительством Гайдара. С 1993 до 2008 годы 

Григорий Явлинский был лидером — вначале избирательного блока 

«ЯБЛоко», затем — общественного объединения «Яблоко», затем — 

Российской объединенной демократической партии «Яблоко». В настоящий 

момент входит в политический комитет партии. С 1993 по 2003 год партия 

была представлена фракцией в Госдуме. В 2003 году она не смогла 

преодолеть 5 % барьер на парламентских выборах, получив 4,3 % голосов. В 

2007 году «Яблоко» получило 1,6 %. В июне 2008 года Григорий Явлинский 

покинул пост председателя партии «Яблоко». 

 

Янаев Геннадий Иванович (26 августа 1937 – 24 октября 2010) — 

советский политический и общественный деятель. С июля 1990 по январь 

1991 был членом Политбюро и секретарѐм Центрального комитета КПСС. С 

декабря 1990 занимал должность вице-президента Советского Союза. Во 

время Августовского путча 1991 Янаев был одним из основных участников 

ГКЧП, был назначен исполняющим обязанности Президента СССР. За 

участие в путче был привлечѐн к уголовной ответственности. 
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Терминологический словарь 

 

Аграрная партия России (АПР)— политическая партия в России, 

существовавшая с 1993 по 2009 год. Выражала интересы аграрной элиты, 

отстаивающей традиционалистские позиции в аграрной политике страны. 

Верховный Совет РСФСР / Верховный Совет Российской Федерации — 

в 1938—1990 высший орган государственной власти РСФСР; в 1990—1993 

— постоянно действующий парламент, избираемый Съездом народных 

депутатов Российской Федерации. Верховный Совет РСФСР был учреждѐн 

по подобию Верховного Совета СССР в 1938 году вместо Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) как высший орган 

государственной власти. 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»— российская 

правоцентристская
 
политическая партия. Создана 1 декабря 2001 года на 

учредительном съезде общественно-политических объединений «Единство» 

(лидер— Сергей Шойгу), «Отечество» (Юрий Лужков) и «Вся 

Россия»(Минтимер Шаймиев) как Всероссийская политическая партия 

«Единство и Отечество — Единая Россия».Избирательный список партии на 

думских выборах 2007 года возглавил на тот момент действующий президент 

России Владимир Путин, не являвшийся членом партии и впоследствии 

отказавшийся от депутатского мандата. В результате выборов партия 

«Единая Россия» получила квалифицированное большинство мест в 
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Государственной думе. На февраль 2011 года, партия была представлена в 

правительстве пятью министрами: Вячеславом Володиным, Александром 

Жуковым, Еленой Скрынник, Юрием Трутневым и Сергеем Шойгу. 

Официальная идеологическая платформа партии, описанная еѐ лидерами как 

центризм и консерватизм, предполагает «государственническую» позицию, 

заявленный прагматизм, противопоставление себя более радикальным 

движениям
.
 Ряд активных членов фракции в начале 2005 года одновременно 

выступили с публичным изложением новых подходов к развитию экономики 

и общества России — так называемому «социально ориентированному» и 

«праволиберальному», или «либерально-консервативному». Речь шла о 

создании внутри партии двух «крыльев» и «центра» («социального 

консерватизма») Партии свойственен и этатизм. Дискуссию членам партии 

разрешили лишь на уровне неформальных «клубов». Партия поддерживает 

политику действующего правительства и президента. 

Выбор России — избирательный блок на выборах в Государственную Думу 

1 созыва. Создан в 1993 из людей, поддерживающих радикальные реформы 

президента Ельцина. Ориентация — либерализм, частная собственность. 

Набрал 15 % голосов. С 1994 года — Демократический выбор России. Также, 

фракция в Государственной думе России 1 созыва. Блок «Выбор России» был 

создан на основе демократических организаций, поддерживающих 

радикальную политику правительства. На выборах в Госдуму 1 созыва они 

получили около 15 % голосов. Во время голосований в Госдуме они 

занимали реформаторскую и пацифистскую позицию. Голосовали за 

сокращение влияния государства в экономике, приватизацию, были лояльны 

президенту и правительству. Движение «Демократический Выбор России» 

(ДВР), созданное на основе блока участвовало в выборах в Госдуму 2 созыва, 

но получило 3,86 % голосов. Члены движения создали неформальную группу 

ДВР. 
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Гласность — политический термин, обозначающий политику максимальной 

открытости в деятельности государственных учреждений и свободы 

информации. В узком смысле, в современном словоупотреблении, основной 

компонент политики перестройки, проводимый М. С. Горбачѐвым во второй 

половине 1980-х в СССР и заключавшийся в существенном ослаблении 

цензуры и снятии существовавших в советском обществе многочисленных 

информационных барьеров. В конечном итоге именно гласность стала 

детонатором последующего распада советского строя и СССР. 

Гиперинфляция — инфляция с крайне высокими темпами. 

Гиперинфляцией, по разным определениям, признаѐтся годовой рост цен, 

превышающий 10 раз (900 % в год)или превышающий 50 % в месяц (то есть 

130 раз, 12 900 % в год) 

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП)— 

самопровозглашѐнный орган в СССР, состоявший из ряда представителей 

руководства ЦК КПСС и правительства СССР, осуществивший 18—21 

августа 1991 года «августовский путч» — попытку насильственного 

отстранения М. С. Горбачѐва с поста Президента СССР, смены проводимого 

им курса и срыва намеченного на 20 августа 1991 года подписания «Договора 

о Союзе Суверенных Государств». Действия ГКЧП были квалифицированы 

Президентом[2] и Верховным Советом СССР как государственный переворот. 

После провала попытки переворота 21 августа 1991 года все члены ГКЧП 

были арестованы, за исключением покончившего с собой министра 

внутренних дел СССР Бориса Пуго. 

Государственный суверенитет (фр. souveraineté — верховная власть) — это 

неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, 

символизирующее его политико-правовую самостоятельность, высшую 

ответственность и ценность как первичного субъекта международного права; 

необходимое для исключительного верховенства государственной власти и 
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предполагающее неподчинение власти другого государства; возникающее 

или исчезающее в силу добровольного изменения статуса независимого 

государства как цельного социального организма; обусловленное правовым 

равенством независимых государств и лежащее в основе современного 

международного права 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР — политико-

правовой акт, ознаменовавший начало конституционной реформы в РСФСР. 

Декларация была принята Первым Съездом  народных депутатов РСФСР 

(Фактическая дата подписания декларации 11 июня.) Помимо 

провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать демократическое 

правовое государство в составе обновленного СССР, в декларации также 

утверждались: приоритет Конституции и Законов РСФСР над 

законодательными актами СССР;  равные правовые возможности для всех 

граждан, политических партий и общественных организаций; принцип 

разделения властей; необходимость существенного расширения прав 

автономных республик, областей, округов, краѐв РСФСР. Декларация 

подписана Председателем Верховного Совета РСФСР  Б.Н. Ельциным. С 

1992 года день принятия Декларации, 12 июня, государственный праздник 

РФ 

Депопуляция — систематическое уменьшение абсолютной численности 

населения какой-либо страны или территории как следствие суженного 

воспроизводства населения, когда последующие поколения численно меньше 

предыдущих (смертность превышает рождаемость, высокая эмиграция, 

существуют обстоятельства, вызывающие большие потери людей — 

например, война), то есть во время депопуляции наблюдается убыль 

населения. 

Институционализм — направление социально-экономических 

исследований, в частности рассматривающих политическую организацию 
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общества, как комплекс различных объединений граждан — институций 

(семья, партия, профсоюз и т.д.). В целом это мощнейшее и очень древнее 

течение социальной мысли, использующее разнообразные возможности 

понятий institutum – установление (близко русскому «устав», «устроение»; 

учреждение, обычай) и institutio (institutiones) – институции (обеспечение 

«институтов»), включая и конституции .. В целом старый Институционализм 

- подход к изучению политики, которая фокусируется на формальных 

институтах власти, начиная с античных правителей и первых сводах законах. 

Ныне внимание привлекают : • новый институционализм - социальная 

теория, которая сосредотачивается на развитии институтов с точки зрения 

социологов; • новая институциональная экономика - экономическая школа, 

которая конкретнее анализирует социальные нормы, организационные 

мероприятия и т.д. • институционализм в политических партиях - подход, 

который видит политические партии как "заключенные собственной истории, 

как учреждение " и т.д. 

Интеграция (от лат. — —

—

-

ция (англ. Political Integration) — процесс сближения двух или более 

политических структур, направленный в сторону взаимного сотрудничества, 

в более узком смысле это формирование некоторого целостного комплекса 

политических систем на межгосударственном уровне. Одним из характерных 

результатов такой интеграции является объединение этих структур. При этом 

необходимо наличие как формальных, так и неформальных институтов для 

совместного решения каких-либо вопросов. Предполагается, что в 

интегрируемом сообществе

— процесс развития устойчивых взаимосвязей 
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соседних государств ведущий к их постепенному экономическому слиянию, 

основанный на проведении этими странами согласованной 

межгосударственной экономики и политики. Социальная интеграция .1) 

Принятие индивида другими членами группы. 2) Процесс установления 

оптимальных связей между относительно самостоятельными 

малосвязанными между собой социальными объектами (индивидуумами, 

группами, социальными классами, государствами) и дальнейшее их 

превращение в единую, целостную систему, в которой согласованы и 

взаимозависимы ее части на основе общих целей, интересов. 3) Формы 

поддержания социальной системой устойчивости и равновесия 

общественных отношений. 

Интенсификация (фр. intensification, лат. intensio напряжение, усиление) — 

процесс и организация развития производства, в котором применяются 

наиболее эффективные средства производства, а также расширение 

производства. Процесс преобразования расхода ресурсов, а также 

применение нового оборудования позволяет вызвать рост 

производительности. Таким образом рост затрат окупается эффективным и 

экономичным использованием всех ресурсов (как материалов, так и рабочей 

силы) 

Коммунистическая партия Российской Федерации (сокращѐнно КПРФ) 

— левая политическая партия в Российской Федерации, самая массовая из 

левых партий России
. 

КПРФ образована на II чрезвычайном съезде 

коммунистов России (13—14 февраля 1993 года) как восстановленная 

Коммунистическая партия Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики. Количество региональных отделений — 80, 

количество членов — 152 926 (2010). Партия была представлена в 

Государственной думе всех созывов, а также имеет представительство в 

органах власти на региональном уровне. Своей стратегической целью в 
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долгосрочной перспективе называет построение в России «обновлѐнного 

социализма». В краткосрочной перспективе ставит перед собой задачи: 

приход к власти «патриотических сил», национализация недр и 

стратегических отраслей экономики с сохранением малого и среднего 

предпринимательства, усиление социальной направленности политики 

государства. Высший орган — съезд партии, избирает Центральный комитет 

КПРФ и его председателя. Председателем центрального исполнительного 

комитета партии (ЦИК КПРФ, с 1995 года — ЦК КПРФ) с 1993 года является 

Г.А. Зюганов. Контролирующий орган — Центральная контрольно-

ревизионная комиссия (ЦКРК) КПРФ, председатель ЦКРК — 

 

Конституция РСФСР 1978 года — четвѐртая конституция Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики. Введена в действие 

Декларацией Верховного Совета РСФСР от 12 апреля 1978 года в порядке, 

установленном Законом РСФСР от 12 апреля 1978 года. Принята на 

внеочередной VII сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 

апреля 1978 года из-за принятия Конституции СССР 1977 года. 

Коррупция (от лат. corrumpere — «растлевать») — термин, обозначающий 

обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и 

доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 

законодательству и моральным установкам. Наиболее часто термин 

применяется по отношению к бюрократическому аппарату и политической 

элите. Соответствующий термин в европейских языках обычно имеет более 

широкую семантику, вытекающую из первичного значения исходного 

латинского слова. 

Конституция Российской Федерации — основной закон Российской 

Федерации; единый, имеющий высшую юридическую силу, прямое действие 
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и верховенство на всей территории Российской Федерации политико-

правовой акт, посредством которого народ учредил основные принципы 

устройства общества и государства, определил субъекты государственной 

власти, механизм еѐ осуществления, закрепил охраняемые государством 

права, свободы и обязанности человека и гражданина. Конституция 

Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года по результатам 

всенародного голосования, проведѐнного в соответствии с Указом 

Президента России от 15 октября 1993 года № 1633 «О проведении 

всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации». 

Конституция Российской Федерации 1993 года вступила в силу в день еѐ 

опубликования в «Российской газете»— 25 декабря 1993 года. Действующая 

Конституция РФ состоит из Преамбулы и двух разделов. В Преамбуле 

провозглашается, что народ России принимает данную Конституцию; 

закрепляются демократические и гуманистические ценности; определяется 

место России в современном мире. Первый раздел включает 9 глав и состоит 

из 137 статей, закрепляющих основы политической, общественной, правовой, 

экономической, социальной системы в Российской Федерации, основные 

права и свободы личности, федеративное устройство Российской Федерации, 

статус органов публичной власти, а также порядок пересмотра Конституции 

и внесения в неѐ поправок. Второй раздел определяет заключительные и 

переходные положения и служит основой преемственности и стабильности 

конституционно-правовых норм. 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) — политическая 

партия в Российской Федерации. Создана 13 декабря 1989 года. 

Председателем партии является Владимир Жириновский. Согласно 

официальной программе ЛДПР, партия выступает за либерализм и 

демократию. ЛДПР категорически отрицает коммунистическую идеологию и 

марксизм в целом. При этом считается, что главным выразителем интересов 

людей и общества является государство и что все интересы граждан должны 
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быть ему подчинены. Личная свобода также признаѐтся в той мере, в которой 

она не входит в противоречие с государственными и общественными 

интересами. Позиция ЛДПР по отношению к корпоративной собственности 

состоит в том, что государство должно осуществлять над ней жѐсткий 

контроль. Несмотря на свое название, ЛДПР, как правило, описывается как 

националистическая партия. 

Макроэкономика — наука, изучающая функционирование экономики в целом, 

работу экономических агентов и рынков; совокупность экономических 

явлений. Впервые термин был употреблѐн Рагнаром Фришем 14 августа 1933 

года. Основателем современной макроэкономической теории считается Джон 

Мейнард Кейнс. 

Микроэкономика — наука, изучающая функционирование экономических 

агентов в ходе их производственной, распределительной, потребительской и 

обменной деятельности. 

Модернизация — усовершенствование, улучшение, обновление объекта, 

приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, 

техническими условиями, показателями качества. Модернизируются в 

основном машины, оборудование, технологические процессы; изменение в 

соответствии с требованиями современности: придание современного 

характера чему-либо, приспособление к современным взглядам, идеям, 

потребностям; макропроцесс перехода от традиционного к современному 

обществу. Сегодня понятие модернизации рассматривается преимущественно в 

трѐх различных значениях: 1) как внутреннее развитие стран Западной Европы 

и Северной Америки, относящееся к европейскому Новому времени; 2) 

догоняющая модернизация, которую практикуют страны, не относящиеся к 

странам первой группы, но стремящиеся их догнать; 3) процессы 

эволюционного развития наиболее модернизированных обществ (Западная 

Европа и Северная Америка), то есть модернизация как некий перманентный 

процесс, осуществляющийся посредством проведения реформ и инноваций, что 
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сегодня означает переход к постиндустриальному обществу. 

Муниципализация — передача объектов государственной или частной 

собственности в муниципальную собственность 

Национализация — передача в собственность государства земли, 

промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, 

принадлежащего частным лицам или акционерным обществам. Может 

осуществляться через безвозмездную экспроприацию, полный или 

частичный выкуп. 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-

политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о 

Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Задачами 

ОДКБ является защита территориально-экономического пространства стран 

участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных 

подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, 

международных террористов, а также от природных катастроф крупного 

масштаба. 

Олигархия — форма правления государством, при которой власть 

сосредоточена в руках узкого круга лиц (олигархов) и соответствует их личным 

интересам, а не всеобщему благу. 

Партия «Родина» (до 2004 года «Партия российских регионов»)— 

российская политическая партия, созданная в августе 1998 года. 

Председатель партии с марта 2006— Александр Бабаков. В июле 2006 

Бабаков заявил о намерении создать объединѐнную левую партию совместно 

с Российской партией жизни. Объединение двух партий (и 

присоединившейся к ним Российской партии пенсионеров) было 

окончательно оформлено 28 октября 2006 как переименование партии 

«Родина» со вступлением в еѐ состав членов РПЖ и РПП и избранием новых 
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руководящих органов на паритетных началах. Вошла в состав и стала 

соучредителем новой объединенной партии «Справедливая Россия». 

Перестройка — общее название нового курса советского партийного 

руководства, совокупности политических и экономических перемен, 

происходивших в СССР с 1986 по 1991 годы. Этот исторический период 

напрямую связан с именем фактического руководителя страны того 

времени— Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачѐва, 

инициировавшего большие, глубокие, неоднозначные перемены во всех 

сферах жизни советского общества. Некоторые считают началом 

перестройки март 1985 года— дату прихода Горбачѐва к власти. Другие — 

начало 1987 года, когда на январском пленуме ЦК КПСС. Перестройка была 

впервые объявлена новым направлением развития государства. 

Политический кризис в Российской Федерации 1992—1993 годов — 

противостояние между двумя политическими силами: с одной стороны — 

Президент России Б. Н. Ельцин, Совет Министров РСФСР во главе с 

председателем Виктором Черномырдиным, мэр Москвы Юрий Лужков и ряд 

региональных руководителей, часть депутатов Верховного Совета - 

сторонники Ельцина; с другой стороны — руководство и большая часть 

депутатов Верховного Совета и Съезда народных депутатов во главе с Р. И. 

Хасбулатовым, а также вице-президент России А. В. Руцкой и некоторые 

другие представители законодательной власти. Кульминацией 

конституционного кризиса стало вооруженное кровопролитное столкновение 

3—4 октября 1993 в центре Москвы и возле телецентра "Останкино" и 

последующий штурм войсками, верными президенту Ельцину, Дома Советов 

России, что, в совокупности, привело к большому количеству жертв, в том 

числе и среди представителей гражданского населения. 

Правовое государство — способ организации общества, при котором 

обеспечивается господство права и реализуются: права и свободы человека; 
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всеобщее равенство перед законом; принцип разделения властей; разрешение 

конфликтов через справедливый суд. 

Приватизация — форма преобразования собственности, представляющая 

собой процесс передачи государственной (муниципальной) собственности в 

частные руки. (разгосударствление). Обратный процесс называется 

национализацией или муниципализацией.Частный случай приватизации, 

проводившейся в России в 1990-е — 2000-е гг., — приватизация жилья 

(передача государственного или муниципального жилья в собственность 

граждан) согласно Закону РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации». 

Приватизационный чек (англ. voucher) — расписка, оправдательный 

документ, поручительство. От глагола «vouch» — 1) Ручаться, поручиться. 

2)Подтверждать. Ваучер (приватизационный чек) — может быть 

государственной ценной бумагой целевого назначения на предъявителя, 

иметь номинальную стоимость в рублях и использоваться как платежное 

средство для приобретения объектов приватизации. Во время кампании 

приватизации в России при утрате, потере платежности приватизационный 

чек не возобновлялся. 

Реструктуризация капитала — изменение компанией структуры капитала 

(соотношения заѐмного и собственного капитала). В результате роста заѐмного 

капитала по отношению к собственному возникает эффект налогового щита. С 

другой стороны, рост заѐмного капитала компании ведѐт к росту финансовых 

рисков. Соответственно, возникает дилемма между риском и доходностью. 

Реструктуризация государственного долга — это пересмотр условий 

обслуживания долга (процента кредита, суммы, сроков возврата и др.). В 

общем смысле реструктуризация актуальна, когда появляется угроза 

банкротства заемщика, то есть его несостоятельности произвести погашение 

долговых обязательств в соответствии с первоначальными условиями его 
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предоставления. 

Российская объединѐнная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 

социал-либеральная политическая партия современной России. Относится к 

числу зарегистрированных партий, хотя в настоящее время не представлена в 

Государственной думе России. В 1993—2003 партия была представлена 

фракцией в Государственной думе России. В 1993 году в Госдуме 1-го созыва 

была создана фракция «ЯБЛОКО» на базе избирательного блока 

Явлинский— Болдырев— Лукин (исходя из первых букв фамилий «ЯБЛ» и 

было придумано название партии), который на выборах получил 7,86 % 

голосов. Яблоко» возникло и развивалось в русле демократического 

движения как альянс политических групп, представлявших различные 

идеологические течения — либералов, социал-демократов, христианских 

демократов.  В процессе формирования партии необходимо было 

определиться с тем, какую «нишу» в партийно-политическом спектре она 

займѐт— станет ли она в конечном итоге социал-демократической или 

либеральной партией. Нужно было также решить, какая именно формула 

либерализма может наиболее точно выразить еѐ идейное кредо. Решающим 

фактором, повлиявшим на такое решение, стало отношение к происходящим 

изменениям в стране. На II съезде «Яблока» (сентябрь 1995) был принят 

программный документ «Путь российских реформ», содержавший 

негативную оценку первых итогов российских преобразований, которые 

были охарактеризованы следующим образом. 

Семибанкирщина (семь банкиров; слово образовано по аналогии с 

историческим термином семибоярщина) — популярное в средствах массовой 

информации 1996 и ряда последующих лет название группы из семи (разные 

источники называли разные фамилии, поэтому фактически — девяти) 

крупных представителей российского финансового бизнеса, игравших 

значительную политическую и экономическую роль, владевших СМИ и 
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неформально объединившихся, несмотря на внутренние разногласия, с целью 

обеспечить переизбрание Б. Н. Ельцина на следующий срок на 

президентских выборах 1996 года 

Содружество Независимых Государств (СНГ) — региональная 

международная организация (международный договор), призванная 

регулировать отношения сотрудничества между странами, ранее 

входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным 

образованием и функционирует на добровольной основе. СНГ было основано 

главами БССР, РСФСР и Украины путѐм подписания 8 декабря 1991 года в 

Вискулях (Беловежская пуща) под Брестом (Беларусь) «Соглашения о 

создании Содружества Независимых Государств» (известно в СМИ как 

Беловежское соглашение). 

«Справедливая Россия» — левоцентристская политическая партия в 

России, придерживающаяся идеологии социал-демократии. Создана в 2006 

году в результате объединения партии «Родина», Российской партии Жизни 

и Российской партии пенсионеров. Основной базой стала бывшая структура 

«Российской партии Жизни». В 2008 году на своем XV съезде Российская 

экологическая партия «Зелѐные», бывшая в своѐ время союзником 

«Российской партии Жизни», также вошла в партию «Справедливая Россия». 

Основные пункты программы: справедливое распределение доходов от 

минерально-сырьевого комплекса: прекратить инвестировать другие страны, 

ввести природную ренты; реформа зарплат и пенсий: повысить зарплату в 

три раза за счет увеличения еѐ доли в ВВП; введение прогрессивной шкалы 

подоходного налога: доход до 10 тыс. рублей в месяц не облагается налогом, 

при доходе 3 млн рублей в месяц — 30 % налог; введение налога на роскошь, 

то есть на транспортные средства стоимостью свыше 2 млн рублей, 

недвижимость дороже 20 млн рублей. Председатель партии – С. Миронов. 

Суверенная демократия — понятие, использованное В. Ю. Сурковым 22 
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февраля 2006 года в программной речи перед партийным активом Единой 

России. Согласно определению данному самим Сурковым, суверенная 

демократия — это «образ политической жизни общества, при котором власти, 

их органы и действия выбираются, формируются и направляются 

исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности 

ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости 

всеми гражданами, социальными группами и народами, ее образующими» 

Съезд народных депутатов РСФСР / Российской Федерации — высший 

орган государственной власти России с 16 мая 1990по 4 октября 1993. 

Деятельность съезда регулировал временный регламент, постоянный 

отсутствовал. Избран 4 марта 1990 года на пятилетний срок. В 1993 году 

деятельность Съезда прекратилась после указа президента Ельцина о 

поэтапной конституционной реформе от 21 сентября 1993 года и штурма 

Дома Советов  Разгон Верховного Совета и Съезда привел к вооруженным 

столкновениям в центре Москвы 3—4 октября 1993 года. Избирал 

Верховный Совет Российской Федерации — постоянно действующий 

двухпалатный парламент, и Председателя Верховного Совета — высшее 

должностное лицо РСФСР до введения поста Президента. Утверждал 

Председателя Совета Министров, Генерального прокурора, избирал судей 

Конституционного Суда. Вносил поправки в Конституцию. 

Ускорение— лозунг и политический курс генерального секретаря КПСС 

Михаила Горбачѐва, провозглашѐнный 20 апреля 1985 на апрельском 

пленуме ЦК КПСС, одно из ключевых направлений реформ («гласность — 

перестройка— ускорение»), проводившихся в СССР в 1985—1991 гг. Курс 

был направлен на ускорение социального и экономического развития 

Советского Союза. По своей сути термин «ускорение» таки признавал 

отставание СССР в развитии от ведущих промышленных стран мира и 

являлся новой версией старого лозунга «догнать и перегнать». Сам термин 
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впервые был использован Ю. Андроповым ещѐ 22 ноября 1982 года на 

пленуме ЦК КПСС. 

Федеральное собрание — парламент Российской Федерации, высший 

представительный и законодательный орган России (согласно статье 94 

Конституции РФ). Статус Федерального собрания определен в главе 5 

Конституции РФ. Функции и полномочия Федерального собрания 

распределены между двумя палатами — Государственной думой и Советом 

Федерации (согласно статье 95 Конституции РФ). Федеральное собрание 

является постоянно действующим органом (статья 99 Конституции РФ).Обе 

палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента 

Российской Федерации, посланий Конституционного суда РФ, выступлений 

руководителей иностранных государств (статья 100 Конституции РФ). 

 Федеративный договор 1992года. – «Договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в 

составе Российской Федерации», «Договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации» и «Договор о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 

автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации» 

Все три договора вместе именовались как Федеративный договор. Он бы 

утверждѐн Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 10 апреля 

1992 года «О Федеративном договоре». Законом Российской Федерации от 21 

апреля 1992 года № 2708-I «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики» положения Федеративного договора был включены в 
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конституцию. Данные положения ввели основные принципы федерализма в 

России. 

Черный вторник (1994) — обвальное падение рубля по отношению к 

доллару 11 октября 1994 года. За один день на Московской международной 

валютной бирже курс доллара вырос с 2833 до 3926 рублей за доллар. В 

докладе, который был подготовлен специальной комиссией, говорилось, что 

основной причиной обвала является «раскоординированность, 

несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий 

федеральных органов власти». В результате «чѐрного вторника» были 

отправлены в отставку председатель ЦБ Виктор Геращенко и и. о. министра 

финансов Сергей Дубинин. Впервые словосочетание «черный вторник» стало 

общеизвестным после обвала курса рубля 22 сентября 1992 года, когда за 

день доллар вырос сразу на 35,5 руб. до 241,0 руб. 

«Шоковая терапия» - реформы правительства Ельцина–Гайдара. Были 

направлены на преобразования в экономике и системе государственного 

управления, совершѐнные правительством России в период с 6 ноября 1991 

года по 14 декабря 1992 года. Правительством Ельцина–Гайдара были 

проведен: либерализация розничных цен, либерализация внешней торговли, 

реорганизация налоговой системы и другие преобразования, радикально 

изменившие экономическую ситуацию в стране. В результате реформ 

начался переход России к рыночной экономике. 

Экономический кризис 1998 года в России (также называемый Дефолт по 

названию одной из причин кризиса) был одним из самых тяжѐлых 

экономических кризисов в истории России. Основными причинами дефолта 

были: огромный государственный долг России, порождѐнный обвалом 

азиатских экономик, кризис ликвидности, низкие мировые цены на сырьѐ, 

составлявшее основу экспорта России, а также популистская экономическая 

политика государства и строительство пирамиды ГКО (государственные 
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краткосрочные обязательства). Дефолт был объявлен 17 августа 1998 года. 

Его последствия серьѐзно повлияли на развитие экономики и страны в целом, 

как отрицательно, так и положительно. Курс рубля по отношению к доллару 

упал за полгода более чем в 3 раза — c 6 рублей за доллар перед дефолтом до 

21 рубля за доллар 1 января 1999 года. Было подорвано доверие населения и 

иностранных инвесторов к российским банкам и государству, а также к 

национальной валюте. Разорилось большое количество малых предприятий, 

лопнули многие банки. Банковская система оказалась в коллапсе минимум на 

полгода. Население потеряло значительную часть своих сбережений, упал 

уровень жизни. Тем не менее, девальвация рубля позволила российской 

экономике стать более конкурентоспособной.  

 

 

 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го




