
Тема лекции: Россия ХХI век. Запрос на национальное возрождение в обществе. Укрепление 

патриотических настроений. Владимир Путин. Деолигархизация и укрепление вертикали 

власти. 

 

Избрание Путина президентом России Согласно конституции Борис Ельцин, избиравшийся 

президентом России в 1991 и 1996 годах, не имел право участвовать в выборах третий раз подряд. 

Его полномочия истекали в 2000 году, и поэтому он стал искать человека, который мог бы заменить 

его на посту президента. Выбор Ельцина пал на Владимира Путина, которому в 1999 году было всего 

46 лет. Путин ещё в советское время работал в советской спецслужбе КГБ, а в 1998-1999 годах он 

возглавлял уже российскую спецслужбу ФСБ. По этой причине Путин пользовался поддержкой 

силовых органов государства. С другой стороны, в начале 1990-ых годов Путин работал в одной 

команде с Анатолием Собчаком, одним из самых известных российских демократов, поэтому 

сторонники демократических реформ также поддерживали Путина. 9 августа 1999 года Ельцин 

назначает Путина премьер-министром России. Тогда же Ельцин прямо заявляет, что именно Путина 

он видит своим преемником. Благодаря удачной деятельности на посту премьер-министра рейтинг 

Путина быстро растет. 31 декабря 1999 года Ельцин уходит в отставку, его обязанности начинает 

исполнять Путин. Своей отставкой Ельцин желал помочь Путину на предстоящих президентских 

выборах, которые состоялись 26 марта 2000 года. В итоге Путин набрал 52,94% голосов и стал 

вторым президентом России. Путин приносит присягу на церемонии своей инаугурации, 7 мая 2000 

года. 

Вторая чеченская война 

По итогам Первой чеченской войны 1994-1996 годов Чечня, которая юридически считалась 

частью России, фактически стала независимым государством. Сепаратисты[3], контролировавшие 

Чечню, предпочитали называть республику другим словом – Ичкерия. Власть в Чечне принадлежала 

Аслану Масхадову, который называл себя «президентом Ичкерии». После ухода российских войск из 

Чечни жизнь в республике резко ухудшалась. Работы в Чечне почти не было, большая часть 

населения прозябала в нищете, при этом огромным влиянием обладали преступные группировки. В 

столице Чечни городе Грозном действовал рынок, на котором торговали рабами. При этом в 

республику прибывали исламисты со всего мира. Они рассматривали Чечню как базу для войны 

против России. Исламисты хотели захватить весь российский Северный Кавказ, а также отделить от 

России другие регионы с мусульманским населением – Татарстан, Башкирию. Здесь важно отметить, 

что большая часть исламистов, приезжавших в Чечню, были сторонниками ваххабизма – особого, 

крайне радикального направления в исламе. Ваххабиты, в отличие от остальных мусульман, 

выступают против паломничества к могилам святым, не считают праздником день рождения пророка 

Мухаммеда, и в целом они крайне нетерпимо относятся к представителям других религий 

(христианство, буддизм) и допускают применение против них насилия. Местное население Чечни и 

духовенство региона были противниками ваххабизма. В частности, против ваххабизма выступал 

муфтий[4] Чечни Ахмат Кадыров. Между ваххабитами и сторонниками традиционного ислама 

происходили столкновения с применением оружия. 7 августа 1999 года боевики-ваххабиты с 

территории Чечни вторглись в российский регион Дагестан. Они рассчитывали на поддержку 

местного населения, однако дагестанцы оказали вооруженное сопротивление ваххабитам. С их 

поддержкой российская армия к 15 сентября освободила весь Дагестан. Одновременно с этим 

исламисты организовали серию терактов. Произошли взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске, 

Волгодонске, погибло 307 мирных жителей. На этом фоне руководство России приняло решение о 

том, что необходимо уничтожить базы террористов в самой Чечне. Российские войска во время боев 

в Дагестане  30 сентября российские войска стали входить на территорию Чечни. Значительная часть 

местного населения поддерживала их. В частности, на сторону России перешел муфтий Чечни Ахмат 

Кадыров, который был одним из главных противников ваххабизма. 26 декабря 1999 года начинается 

штурм Грозного, к 6 февраля 2000 года чеченская столица была освобождена от исламистов. В целом 

российские войска действовали значительно лучше, чем во время первой чеченской войны, потери 

армии были в 5 раз меньше тех потерь, которые армия понесла при штурме Грозного зимой 1994-

1995 года. Успехи российской армии способствовали росту рейтинга Владимира Путина, во многом 

благодаря им Путину удалось выиграть президентские выборы уже в первом туре. К маю 2000 года 

активные боевые действия почти прекратились. Боевики-ваххабиты в основном прятались в горах и 

сельской местности и организовали теракты, армия же проводила спецоперации по ликвидации 



исламистов. Важно заметить, что жертвами терактов становились мирные жители, в том числе 

жившие за пределами Чечни. 23 октября 2002 года террористы захватили в заложники более 900 

зрителей мюзикла «Норд-Ост» в московском театре на Дубровке. В ходе штурма театра все 

террористы были ликвидированы, но погибло 130 заложников. 1 сентября 2004 года происходит 

теракт в Беслане – боевики захватывают местную школу. В заложниках оказалось 1128 человек, 

преимущественно детей. В ходе операции по их освобождению погибло 333 заложника, в том числе 

186 детей.Ваххабиты рассчитывали, что теракты испугают население России и тем самым заставят 

российское руководство вывести войска из Чечни. Однако в реальности получилось наоборот – из-за 

терактов российское общество стало воспринимать ваххабитов как абсолютное зло, которое 

необходимо уничтожить. После освобождения Чечни от террористов регион возглавил Ахмат 

Кадыров. Постепенно Чечня восстанавливалась от последствий войны. 23 марта 2003 года в Чечне 

прошел референдум. На нем 95% избирателей поддержало новый проект конституции Чечни, 

согласно которой Чеченская республика «составляет неотъемлемую часть территории Российской 

Федерации». 9 мая 2004 года боевики организовали теракт, в ходе которого Ахмат Кадыров погиб. В 

2007 году Чечню возглавил его сын –Рамзан Кадыров. Ахмат Кадыров, возглавлявший Чечню в 

2000-2004 годах. 

Внутренняя политика России в 2000-2008 годах 

На момент прихода к власти Путина страна находилась в тяжелом состоянии. Законодательство 

многих российских регионов противоречило Конституции РФ. Руководители регионов нередко 

проводили самостоятельную политику, не учитывающую общероссийских интересов. По оценкам 

некоторых экспертов, существовал риск отделения от России некоторых ее территорий. Путин 

начинает укреплять федеральную власть в стране. Из законодательства регионов убираются статьи, 

противоречащие российской Конституции. В мае 2000 года страна разбивается на 8 федеральных 

округов. Для управления каждым из них президент назначает полпреда (полномочного 

представителя президента). Это решение увеличило контроль над регионами. В целом региональную 

политику Путина называют «укреплением вертикали власти». Полномочия региональных властей 

уменьшались, сокращалось их финансирование. Центральная же власть усиливалась. После теракта 

2004 года в Беслане Путин принимает решение об отмене губернаторских выборов в России. Теперь 

губернаторов назначает сам президент, а местные парламенты могут одобрить, либо не одобрить это 

назначение. Отмена выборов должна была помочь в борьбе с бандитизмом и коррупцией. Дело в том, 

что в результате выборов губернаторами часто становились люди, связанные с криминалом, так как 

преступные группировки могли финансировать их избирательные компании. После отмены выборов 

Путин назначал губернаторами тех людей, которым доверял лично, в чьей честности он был уверен. 

5 августа 2000 г. В.В.Путин подписывает Федеральный закон о порядке формирования Совета 

Федерации, согласно которому из состава верхней палаты Федерального Собрания были выведены 

все руководители российских регионов. Тем самым В.В.Путин отлучил губернаторов от высшей 

законодательной власти. 

Указом Президента РФ от 1 сентября 2000 г. был создан Государственный совет РФ - важный 

совещательный орган при Президенте РФ без каких-либо властных полномочий. К сожалению, его 

права, состав и обязанности до сих пор не прописаны в Конституции - Основном Законе страны. 

На состоявшихся 3 декабря 2003 г. выборах в Госдуму третьего созыва победила партия «Единая 

Россия», которую Президент РФ поддержал накануне всеобщего голосования. В высшем 

законодательном органе было получено конституционное большинство (300 с лишним мест из 450) 

во главе с бывшим министром внутренних дел РФ Б.В.Грызловым, которое оказывало Президенту 

РФ неоценимую помощь в дальнейшем продвижении государственно-правовых реформ. 

Либерально-демократические, оппозиционные В.В.Путину партии «Яблоко» и СПС были вытеснены 

из Госдумы как не преодолевшие 5% барьер. 

 Благодаря единодушной поддержке Государственной Думы В.В.Путин, как последовательный 

реформатор, изменил отживший порядок избрания губернаторов. Теперь население не может 

подвергнуться пиар-технологиям и принять зачастую ошибочное решение по выбору неподходящей 

кандидатуры. Это особенно важно в условиях, когда к региональной власти рвутся криминальные 

структуры. В соответствии с новым законодательством, теперь кандидатуры губернаторов и 

президентов национальных республик Президент РФ сам представляет для утверждения 

законодательным собраниям субъектов Российской Федерации. 



С целью улучшения качества государственного управления, повышения престижа государственной 

службы 27 июля 2004 г. был принят Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

В 2006 г. Государственная Дума приняла новый закон об избрании высшего законодательного органа 

страны. Отменен изживший себя порог явки избирателей. Достаточно проголосовать одному 

избирателю, и депутаты в Государственную думу по партийным спискам будут избраны.После 

распада СССР и появления на карте мира Российской Федерации политики спорили о том, какая 

символика должна быть у России. Коммунисты желали сохранить советскую символику, а 

демократы, в том числе Ельцин, предлагали использовать дореволюционные символы. В итоге закон 

о государственной символике так и не был принят. Этим вопросом занялся уже Путин. Он 

предложил использовать два дореволюционных символа – бело-сине-красный флаг и герб в виде 

двуглавого орла. Но вместе с тем в качестве гимна предлагалось оставить советскую мелодию, к 

которой был написан новый текст. Парламент принял предложение президента, и в декабре 2000 

года государственная символика России наконец-то была утверждена. Текст гимна России, 

утвержденный в 2000 году  Важной проблемой России 1990-ых годов было огромное влияние 

богатейших бизнесменов (олигархов) на политику страны. Путин предпринял меры, которые 

ослабили влияние олигархов. Уже 13 июня 2000 года по обвинению в мошенничестве был арестован 

Владимир Гусинский – олигарх, которому принадлежал телевизионный канал НТВ. Ему удалось 

выйти из-под стражи через три дня, дав подписку о невыезде. Однако в ноябре 2000 года Гусинский 

сбежал в Испанию, больше в России он не появлялся. После его побега телекомпания НТВ перешла 

под контроль государства. Надо заметить, что недовольство Гусинским высказывал ещё Ельцин, так 

как НТВ в годы первой чеченской войны поддерживал чеченских боевиков, представляя их 

«борцами за свободу». Другой олигарх, Борис Березовский, контролировал телеканалы ТВ-6 и ОРТ 

(известный также как Первый канал) и множество газет. Ещё в январе 1999 года Березовский был 

обвинен в хищении около 250 млн $ у компании «Аэрофлот», однако через несколько месяцев 

обвинения были сняты. В ноябре 2000 года расследование было возобновлено.Березовский, 

находившийся тогда за рубежом, решил не возвращаться в Россию. Каналы ОРТ и ТВ-6 постепенно 

перешли под государственный контроль. Богатейшим российским олигархом считался Михаил 

Ходорковский, владелец нефтегазовой компании «ЮКОС». В 2003 году Ходорковский был обвинен 

в уклонении от уплаты налогов. В итоге Ходорковский был посажен в тюрьму, а его компания 

«ЮКОС» стала банкротом, так как не могла оплатить свои долги по неуплаченным налогам. На тот 

момент и другие российские нефтяные компании использовали различные финансовые схемы, 

позволявшие уменьшить объем налогов. Дело ЮКОСа привело к тому, что остальные нефтяные 

компании перестали использовать такие схемы, ведь они опасались, что и их тоже могут обвинить в 

уклонении от уплаты налогов. Поэтому объем налогов, выплачиваемых нефтяными компаниями в 

российский бюджет, резко вырос. Ходорковский за решеткой во время заседания суда  Большая 

часть собственности ЮКОСа перешла под контроль российской компании «Роснефть», которая 

стала крупнейшей в России нефтедобывающей компанией. Фактически при Путине значительная 

часть нефтегазовой промышленности, приватизированной в 1990-ые годы, была возвращена 

государству. Вместе с тем в России остались и частные нефтяные компании, такие как «Лукойл» и 

«Сургутнефтегаз». В декабре 1999 года прошли выборы в Госдуму. Победила на них 

коммунистическая партия КПРФ, второе и третье место заняли партии «Единство» и «Отечество – 

вся Россия», которые поддерживали президента. В декабре 2001 года две эти партии объединились и 

создали новую партию «Единую Россию». На парламентских выборах 2003 года «Единая Россия» 

одержала уверенную победу. Ей досталось 223 места в парламенте, в то время как 226 мест 

достаточно для принятия почти любых законов (только для изменения Конституции необходимо 300 

голосов в Думе). Таким образом, парламент почти полностью контролировался партией, 

поддерживающей президента. Это позволило быстро принимать необходимые стране законы. 

Лидеры «Единой России» – Сергей Шойгу, Борис Грызлов и Юрий Лужков  Политика Путина 

приветствовалась населением. Он решил участвовать в следующих президентских выборах, которые 

состоялись 14 марта 2004 года. На них Путин получает 71,31% голосов избирателей.  

Экономика России в 2000-2007 годах. 

 Важной частью экономической политики Путина стала налоговая реформа. Если ранее в России 

существовало 54 различных налога, то после реформы их осталось только 15, причем величина 

оставшихся налогов уменьшилась. Однако доходы казны возросли, так как предприниматели теперь 



меньше уклонялись от уплаты налогов. Был введен плоский подоходный налог, составляющий 13%. 

Он заменил прогрессивный налог, при котором процентная ставка налога была тем больше, чем 

больше величина самого дохода. Это упростило взимание налога. Также был введен налог на добычу 

полезных ископаемых, благодаря чему компании, добывающие сырье (нефть, газ, уголь, металлы), 

стали платить больше налогов. В целом роль государства в экономике увеличивалась. Основой 

экономики стали крупные корпорации, объединявшие предприятия одной отрасли. Среди них можно 

отметить: Роснефть; Газпром; РЖД (Российские железные дороги); Объединенная авиастроительная 

корпорация; Объединенная судостроительная корпорация. В 2000-2007 годах экономика Россия 

быстро росла. Население, в течение 1990-ых привыкшее к бедной жизни, стало жить значительно 

лучше. При этом уменьшилась инфляция (то есть рост цен). Возросли зарплаты и пенсии, случаи 

задержек зарплат стали редкостью. Экономические успехи во многом обеспечили стремительный 

рост популярности Путина.  Рост ВВП России в 1997-2017 годах. Видны высокие темпы роста в 

1999-2008 годах Источник В начале 2000-ых годов мировые цены на нефть начинают расти. Это 

увеличивает доходы российского бюджета. Россия использует эти ресурсы для того, чтобы 

расплатиться с огромными долгами, многие из которых достались ей ещё от СССР. Если в 2000 году 

внешний долг России составлял 132,8 млрд $, то к 2008 году он сократился до 44,9 млрд $. Помимо 

этого Россия стала увеличивать свои золотовалютные резервы. В 2000-2008 годах они возросли с 

12,2 до 475,3 млрд $. К 2008 году Россия занимала третье место в мире по объему золотовалютных 

резервов. Это увеличивало стабильность российской экономики и доверие к ней со стороны 

иностранцев. В 2004 году был создан Стабилизационный фонд. В него направлялись доходы 

бюджета, полученные от высоких цен на нефть. Предполагалось, что этот фонд будет использоваться 

в те годы, когда цена на нефть упадет. К 2008 году в Стабилизационном фонде находилось 156,8 

млрд $. Золотовалютные резервы России в 2000-2018 годах Источник. 

Третий и четвертый срок Владимира Путина. 

Для повышения прозрачности грядущих президентских выборов был предпринят ряд мер. В 

частности, на каждом избирательном участке были установлено две видеокамеры, которые 

позволяли желающим через Интернет наблюдать за ходом голосования. Сами выборы проходят 4 

марта 2012 года, Путин на них набирает 63,6% голосов и, таким образом, вновь становится 

президентом России. Почти сразу после своего вступления в должность Путин назначает Дмитрия 

Медведева премьер-министром России. Внутренняя политика Путина во многом определялась 

«майскими указами» – серией из 11 указов, подписанных президентом в день его вступления в 

должность. Они содержали 218 поручений. 

 В частности, майские указы требовали обеспечить: 

- значительный рост зарплат врачей и учителей;  

-увеличение производительности труда в 1,5 раза; 

- ускоренное развитие регионов Дальнего Востока и Сибири; 

- рост средней продолжительности жизни в России до 74 лет.  

Большое внимание было уделено развитию спорта в России. В стране проводятся масштабные 

спортивные соревнования. Крупнейшими из них стали: Универсиада в Казани в 2013 году; Зимние 

Олимпийские игры в Сочи в 2014 году; Чемпионат мира по футболу 2018 года (проходил сразу в 11 

городах).  Открытие Олимпиады в Сочи в 2014 году  В 2014 году в России начинается 

экономический кризис. Он был вызван совпадением двух факторов. С одной стороны, на Украине 

произошел глубокий политический кризис, который фактически привел к распаду страны. Крым 

отделился от Украины и присоединился к России, чуть позже Донецкая и Луганская области 

объявили о своей независимости от Украины и создании Донецкой и Луганской Народных 

Республик (ДНР и ЛНР). Украина попыталась силой захватить эти республики, в результате чего 

началась война между Украиной, ДНР и ЛНР. США и Евросоюз обвинили Россию в поддержке ДНР 

и ЛНР и в незаконности присоединения Крыма. На основании этих обвинений они ввели против 

России экономические санкции. Была ограничена возможность российских компаний брать кредиты 

в западных банках и выпускать ценные бумаги на западных биржах. Также вводились ограничения 

на поставку в Россию некоторых видов техники, необходимых, в частности, для добычи нефти в 

Арктике. С другой стороны, ещё более сильный удар по российской экономике нанесло резкое 

падение цены на нефть, продажа которой является важным источником доходов российского 

бюджета. Если в июне 2014 года цена барреля нефти составляла 115$, то к декабрю она опустилась 

до 56$. В результате экономического кризиса резко обвалился курс рубля. В июне 2014 года 1 доллар 



стоил 33,6 рублей, а к концу декабря его стоимость достигла 56 рублей, причем 16 декабря 

произошел резкий всплеск курса доллара, когда он на несколько часов достиг 79 рублей.  Средний 

годовой курс рубля в 2000-2020 годах Источник Для борьбы с кризисом правительство стало 

оказывать поддержку российским банкам и крупным предприятиям. Это позволило стабилизировать 

ситуацию в экономике и предотвратить банкротство крупнейших компаний. Вместе с тем в 2015 

году экономика страны сократилась на 2%, инфляция достигла 12,9% – это самое высокое значение с 

2008 года. Важной составляющей экономической политики России стало импортозамещение. Так 

называют политику, направленную на развитие производства в России товаров, которые ранее 

закупались за границей. Особое внимание уделяется производству продуктов питания и 

машиностроительной продукции. В рамках этой политики в 2014 году был запрещен ввоз в Россию 

продуктов питания из тех западных стран, которые ввели против России санкции. В результате в 

России выросло производство мяса, молочной продукции, в стране даже стали производиться 

традиционные французские и итальянские сыры – рокфор, камамбер, моцарелла, горгонзола. 

Несмотря на экономический кризис, рейтинг президента и «Единой России» оставался высоким. Это 

было связано с тем, что россияне поддерживали внешнюю политику Путина, в первую очередь 

присоединение Крыма к России.В 2016 году проходят выборы в Государственную Думу, «Единая 

Россия» получила рекордные 343 места в парламенте. Также в парламент прошли КПРФ, ЛДПР и 

«Справедливая Россия», то есть те же партии, которые попали в Думу и в 2011 году. 18 марта 2018 

года проходят президентские выборы, на которых Владимир Путин получает 76,69% голосов 

избирателей – это рекордно высокий показатель. При этом, в отличие от ситуации 2011-2012 годов, и 

президентские, и парламентские выборы не сопровождались массовыми акциями протеста. Почти 

все политические силы общества признали их честность и законность. Путин голосует на 

президентских выборах 2018 года Летом 2018 года в России начинается пенсионная реформа. До нее 

мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет. Согласно реформе происходит 

постепенное повышение пенсионного возраста до тех пор, пока к 2028 году он не составит 65 лет для 

мужчин и 60 лет для женщин. Власти объясняли необходимость реформы тем, что в стране 

увеличивается доля пенсионеров, и платить им достойную пенсию всё сложнее. В целом пенсионная 

реформа была воспринята в российском обществе крайне негативно, рейтинги поддерживающей 

реформу «Единой России», а также премьер-министра Дмитрия Медведева резко упали. В январе 

2020 года Владимир Путин предложил провести масштабную конституционную реформу. Была 

изменена 41 статья в Конституции. В частности: брак объявлялся «союзом мужчины и женщины» 

(это означает невозможность регистрации в России однополых браков); Конституционный суд 

получил право запрещать исполнение решений международных судов, если эти решения 

противоречат Конституции; высшим чиновникам России было запрещено иметь иностранное 

гражданство. Ключевыми считаются поправки, связанные с должностью президента. Раньше 

президентскую должность нельзя было занимать более «двух сроков подряд». То есть стать 

президентом можно было и в третий раз, если после первых двух сроков выдержать паузу. Так и 

поступил Путин – между его вторым и третьим сроком обязанности президента исполнял Медведев. 

В новой редакции Конституции указывается, что должность президента можно занимать не более 

«двух сроков», слово «подряд» было убрано. Так что теперь второй срок обязательно будет и 

последним. Но вместе с тем в Конституцию вносилась поправка, которая позволяла не учитывать 

президентские сроки, начавшиеся до конституционной реформы. Таким образом, Путин получил 

возможность участвовать в президентских выборах 2024 и 2030 года. Вопрос о принятии поправок 

был вынесен на всенародное голосование. Оно прошло с 25 июня по 1 июля 2020 года, 77,92% 

голосовавших поддержали изменение Конституции. В тот же день, когда Путин предложил провести 

конституционную реформу, Дмитрий Медведев ушел в отставку с поста премьер-министра. Вместо 

него эту должность занял Михаил Мишустин. Отставка Медведева во многом объяснялась его 

низким рейтингом. Значительная часть российского общества именно его считала ответственным за 

непопулярное повышение пенсионного возраста.  Михаил Мишустин, ставший премьер-министром в 

январе 2020 года  Другим важнейшим событием 2020 года стала пандемия коронавируса. Ещё в 

конце 2019 года в Китае появился новый вирус, который получил название COVID-19, но чаще его 

называют коронавирусом или коронавирусной инфекцией. Уже к марту 2020 года вирус 

распространился по всей планете, в том числе и в России. Для борьбы с ними ряд стран (в том числе 

и Россия) весной 2020 года вводили карантин – жесткие ограничения на перемещения людей. В 

частности, в России с 30 марта по 10 мая были объявлен период «нерабочих недель» – почти все 



жители страны не работали и имели право покинуть дом только для покупки продуктов питания и 

каких-либо неотложных служб. Работали лишь те люди, чья деятельность была необходима для 

поддержания нормальной жизни в стране – врачи, продавцы продовольственных магазинов, 

машинисты поездов, пожарные и т. д. Эти меры позволили на время сдержать распространение 

коронавируса, однако нанесли большой удар экономике. Весной мировые цены на нефть резко 

упали, что спровоцировало рост курса доллара. К осени в России и других странах были разработаны 

первые вакцины от COVID-19. Испытания российской вакцины «Спутник V» длились несколько 

месяцев, и, наконец, 5 декабря 2020 года в России началась вакцинация населения от коронавируса. 

 


