
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://studservis.ru/gotovye-raboty/referat/182249 

Тип работы: Реферат

Предмет: Политология

Содержание
Введение……………………………………………………………………..3
1. Политическая жизнь России в 90-е гг. XX в……………………….…..4
2. Политическая жизнь 90-х годов на страницах газет и журналов…….8
Заключение………………………………………………………………….14
Список литературы…………………………………………………………15

Введение

Есть большое число переломных и значимых моментов в развитии нашего государства, а конец XX века стал
особенным в плане исторического развития страны, социальных отношений, экономики, культуры.
Гигантские сдвиги в жизни и сознании населения были вызваны изменениями в различных сферах жизни.
Конечно, становление новой идеологии оказывало воздействие на осознание людей, в чем журналы и
печатные издания играли не последнюю роль.
Идеи становления нового общества, установления почв демократии, конечно же, стимулировали журналы,
газеты, телевидение.
Изучение исторических особенностей и данных становления аппарата печати, и его идеологического
влияния на осознание населения, является одним из важнейших предметов изучения историков.

1.Политическая жизнь России в 90-е гг. XX в.

С конца 1991 г. на мировую политическую арену выходит Россия.
В ее составе пребывали 89 регионов , в том числе 21 автономную республику. Управлению страной было
направлено на демократическое переустройство общества и создание правового страны. В количестве
первоочередных задач было принятие мер по выходу государства из финансового и политического упадка.
Предстояло создать новые органы управления этническим хозяйством, довести реформы до закономерного
окончания.
Осенью — зимой 1991—1992 гг. страна столкнулась с первостатейно актуальными задачами
муниципального строя. РСФСР располагала малозначительным административным руководством, и
стартовала бесконечная и сложная перегруппировка сотрудников и структур из аппарата союзного
значения.
В целом ряде случаев довелось создавать новые органы власти. В момент распада СССР у страны не было
границ, одобренных договорами с примыкающими странами, не было таможенной и пограничной служб.
Лишь только 7 мая 1992 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин поставил свою подпись в указ о разработке
Вооруженных сил.
До этого этапа у РФ не было армии и флота. Большой разлад появился из-за Черноморского флота между
Российской Федерацией и Украиной.
После распада СССР не было уверенности, что Российская Федерация будет развиваться в мире и согласии.
Независимые республики РСФСР в 1990—1991 гг. объявили муниципальный суверенитет, принимая участие
в подготовке Союзного контракта.
Сепаратизм был реальной опасностью, что наглядно показали действия в Чечне, где 1 ноября 1991 г. Дж.
Дудаев объявил о независимости самопровозглашенной Чеченской Республики. Выводы и результаты
августовского упадка 1991 г. имели решающее значение для становления русской многопартийности.
Впоследствии краха ГКЧП в августе 1991 г. Указом Президента РСФСР Б. Я. Ельцина работа КПСС была
остановлена.
Левый фланг политических партий государства очень ослабел. Появилось некоторое количество
политических организаций коммунистического толка. Впоследствии принятия Конституционным судом
заключения по вопросу о конституционности работы КПСС в советское время (этот судебный процесс
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получил именование «дело КПСС») обстановка поменялась. [1]
В 1993 г. была создана Коммунистическая партия (КПРФ), которая стала самой глобальной политической
партией государства. Ее численность размеренно удерживалась на отметке 500 тыс. человек. Фракция
КПРФ в Государственной Думе в 90-е гг. была одной из самых бессчетных.
Впоследствии октябрьских мероприятий 1993 г. оформились маленькие социалистические и социал-
демократические партии.
Важным авторитетом и воздействием в начале 90-х гг. использовали либеральные партии. Упадок
коммунистической идеологии и практики содействовал подъему внимания населения к либерализму.
Либерализм высочайшей ценностью принимает собственную свободу и выступает за такое правительство,
которое, охраняя публичный порядок, не ограничивает данную свободу.

2.Политическая жизнь 90-х годов на страницах газет и журналов

Любое десятилетие XX века в очах простого человека окрашено в некие собственные цвета, искрящие
обилием цветов.
Двадцатые-тридцатые для кого-либо - время пятилеток, интереса и межконтинентальных авиаперелетов,
для иных оно омрачено глобальными репрессиями. Сороковые рифмуются с «роковые», они покрашены
белизной седины и бинтов полевых госпиталей, черным дымом и оранжевым огнем пылающих населенных
пунктов.
Пятидесятые – новь и стиляги. Шестидесятые – размеренная, но бедная жизнь. Семидесятые – тертые
кирпичом джинсы-клеш, хиппи и сексапильная революция. Восьмидесятые – спортивные тапки, штаны-
«бананы» и «Феличита».
А затем стартовала ужасная жизнь в РФ. В 90-е годы вынести все тяготы было сложно. Вот на их и
остановимся.
В 1991 году южноамериканские журналисты в кабинете прежнего президента СССР выражали радость по
предлогу победы над «империей зла» звучными кликами «вау!» и что похожими возгласами.
У них были причины считать, что единый в мире противовес всепланетному господству Америки
благополучно устранен. Они считали, с что наша страна в скором времени пропадет с карты, она
распадется на легкоуправляемые обрывки, населенные деморализованным сбродом.
Но основная масса субъектов РСФСР (за исключением Чечни и Татарстана) выказали вожделение остаться в
составе совместного страны, деструктивные веяния наблюдались абсолютно понятно.
Внутренняя деятельность страны в 90-е годы была сформулирована президентом Ельциным, призвавшим
прежние автономии взыскивать суверенитета столько, сколько им захочется.
В 90-е годы государственное финансирование культурных программ было свернуто, в обмен ему обширное
распространение возымело спонсорство.
Несчастные «малиновые пиджаки» в перерывах между отстрелом и подрывом для себя аналогичных
выделяли способы на планы, надлежащие их вкусам, что, абсолютно, сказалось на качестве
синематографа, музыки, литературы, театральных постановок и в том числе и живописи.
Стартовал отток профессионалов за границу в поисках наилучшей жизни.
Главная часть российских СМИ сконцентрировались на борьбе с коммунистическим строем и освещении
антикоммунистических настроений.
Преобладание функции критики выражается в безоговорочной тревоге за прошлое.
Разработчики публикаций без сомнения негативно оценивали весь российский период.
Иные оценки пребывали в прессе, поддерживавшей ортодоксальное крыло партии, («Правда», «Советская
Россия») теряли влиятельности и постепенно сильно изменялись и переходили в маргинальные издания.
Что касается «будущего», то оно виделось в розовых оптимистических тонах.
Казалось, до демократии осталось «рукой подать! «Будущее», окрашенное эйфорией победы над
коммунистической идеологией, моделировалось в публикациях, создателями которых выступали члены так
называемой «докторской публицистики»: научные сотрудники, экономисты, правоведы, социологи,
имеющие возвышенный научный статус.
В иную группу интеллектуалов, с которыми сотрудничали СМИ, входили «властители дум» - те, кто в
культурной жизни обладал авторитетом и действием на умственную публику - писатели, литературные
критики, диссиденты. Их выступлений или интервью с ними ждали, им доверяли, они поднимали репутацию
прессы.
Их представления о новом политическом механизме и либеральной экономике воспринимались как факты,



не нуждающиеся в доказательствах.
С высоты прошедших впоследствии перестройки лет, разочарований и неудач в строительстве
демократического общественного договора, понимания упущенных шансов знакомую за это время взоры
отдают утопией.[4]

Заключение

Самыми тяжелыми и трудными для нашей страны были годы перестройки. Они оказали огромное влияние
на жизнь всего нашего государства. Поменялась вся их жизнь. Уклад, традиции, особенности быта все это
подверглось крупным переменам.
Настали времена, когда люди голодали, умирали от того, что им нечего было есть.
Правительство не оказывало никакой помощи, а только занималось решением проблем внутри аппарата
управления. Люди, жившие в ту эпоху, вспоминают эти годы как самые тяжелые для жизни. Часто даже
хлеба не возможно было достать.
Россия в начале 1990-х годов вступила в новый период собственного становления, содержанием которого
стали изменения административно-командной системы, попытка "высокоскоростного" перехода к рыночной
экономике.
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