
Россия – правопреемник СССР на международной арене 

Становление Российской Федерации как суверенного государства 

Каждый год, 12 июня, в нашей стране отмечается День России. Этот праздник напоминает нам 

о важном историческом событии, которое произошло в этот день в 1990 году, когда была принята 

Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики. 

 

С этого момента Россия существует как самостоятельное государство. 25 декабря 1991 года М. 

С. Горбачёв ушёл в отставку с поста президента СССР, Союз перестал существовать, а РСФСР 

получила новое название – Российская Федерация. 

  

В течение 1992 года происходила активная реорганизация региональных структур, менялись 

статусы субъектов, наименования, а также пересматривалась федеративная структура России. 

  

31 марта 1992 года практически все регионы Российской Федерации (кроме Чечни и 

Татарстана) подписали Федеративный договор, который определял федеративное устройство страны, 

разграничивал полномочия Федерации и субъектов, регулировал отношения между субъектами. 

  

Распад единой страны привёл к усугублению социально-экономического кризиса. Руководство 

страны считало основной причиной кризиса неэффективность советской системы. Его путь к выходу 

из кризиса заключался исключительно в ликвидации государственного контроля над экономикой и 

установлении свободного саморегулируемого рынка. Постепенно начали проводиться экономические 

реформы, благодаря которым происходил переход от командной экономики к рыночной. 

  

Начало 1990-х – важный период в становлении России как суверенного государства, который 

заложил основы современной Российской Федерации. 

 

Принятие Конституции Российской Федерации 

В начале 1990-х в России действовала Конституция РСФСР 1978 года. Разумеется, её 

положения были устаревшими и неактуальными для нового государства. Это означало, что 

необходима конституционная реформа. 

 

16 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР было заявлено о создании 

Конституционной комиссии. Основной целью органа была разработка проекта новой Конституции. 

  

Б. Н. Ельцин настаивал на установлении президентской республики, в которой центральной 

фигурой стал бы глава государства. В то время парламентарии настаивали на том, что новая 

политическая система должна иметь Верховный Совет в качестве центрального органа управления. В 

июне 1993 года было созвано Конституционное совещание с участием большинства политических 

организаций с целью разработки нового варианта Основного закона. Этот проект Конституции 

предполагал существенное расширение полномочий президента. 

  

21 сентября 1993 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал указ «О 

поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Этот акт предполагал окончание 

деятельности Съезда народных депутатов и Верховного Совета России. Некоторое время спустя, в 

октябре, государство столкнулось с Конституционным кризисом, который не обошёлся без 

вооружённого столкновения. 

  

Общенародное голосование, которое определило судьбу Конституции, произошло 12 декабря 

1993 года. Согласно результатам референдума, новая Конституция была поддержана 58,43 % 

избирателей, в то время как 41,57 % выразили несогласие. Новая Конституция вступила в силу сразу 

после её официальной публикации в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

  

В соответствии с Конституцией исполнительные полномочия принадлежали президенту и 

Правительству, в то время как законодательная функция осуществлялась Федеральным Собранием, 



состоящим из двух законодательных органов – Совета Федерации и Государственной думы. 

Президентские полномочия были значительно расширены. Верховный и Конституционный суды, 

согласно Конституции, становились высшими органами судебной власти. Россия была объявлена 

федерацией, что предусматривало широкую автономию для регионов внутри страны. 

 

Россия как преемник СССР на международной арене 

Россия стала правопреемником СССР на международной арене, что было закреплено рядом 

соглашений, а также Конституцией страны. 

 

Россия как наследница СССР продолжила удерживать свой статус ядерной державы и 

оставалась одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН. 

 

Россия унаследовала членство СССР во множестве международных организаций. Это дало 

право голоса в этих организациях, а также необходимость исполнять обязательства, связанные с 

членством. Российская Федерация обязалась соблюдать и выполнять международные соглашения, 

которые были подписаны во времена СССР, взяла на себя ответственность по погашению всех 

внешних долгов, оставшихся после распада Советского Союза. 

  

Россия осталась одной из крупнейших и влиятельных стран в мире, сохраняя геополитическое 

влияние, которое унаследовала от СССР. Россия столкнулась с задачей управления огромной 

территорией. Это включает в себя организацию внутренних дел, поддержание безопасности и развитие 

экономики в различных регионах. 

  

Россия также приняла историческое и культурное наследие СССР. Это включает в себя 

памятники архитектуры, научные и технические достижения, искусство и литературу, которые 

формировались в течение десятилетий существования Советского Союза. Наша страна является 

хранителем этого культурного наследия. 

 

СНГ и Союзное государство 

Содружество Независимых Государств, известное как СНГ, объединило бывшие советские 

республики после распада Советского Союза в 1991 году. Эта международная организация была 

создана с целью установления сотрудничества и партнёрства в различных сферах, включая экономику, 

политику, безопасность и культурный обмен. 

  

В рамках Содружества Независимых Государств было принято значительное количество общих 

решений. Одним из ключевых в истории СНГ стало событие, произошедшее в мае 1992 года. Шесть 

государств – участников СНГ, а именно Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и 

Таджикистан, объединили свои усилия и подписали Договор о коллективной безопасности в 

Ташкенте. Этот исторический момент был отправной точкой для создания новой структуры, которая 

получила название Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

  

Тесное сближение Российской Федерации и Белоруссии привело к тому, что начался процесс 

создания Союзного государства. В 1995 году Москва и Минск заключили Соглашение о таможенном 

союзе, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В 1996 году был подписан Договор об 

образовании сообщества Беларуси и России. В последующие годы заключили ряд соглашений между 

государствами. 

    

Договор о создании Союзного государства был заключён 8 декабря 1999 года в Москве и начал 

действовать с января 2000 года после того, как В. В. Путин и А. Г. Лукашенко обменялись 

ратификационными документами. В соответствии с этим соглашением Союзное государство было 

наделено полномочиями в сфере внешней политики, обороны и обеспечения безопасности. Кроме 

того, оно также имело компетенцию в области бюджета, денежно-кредитной политики, налоговой 

системы, вопросов таможенной деятельности, энергетики, транспорта и связи. 

  



Этот союз позволяет обеим странам теснее сотрудничать в различных сферах, включая 

экономику, оборону и политику. Россия и Беларусь подписали множество соглашений о 

взаимодействии, что делает их близкими партнёрами. Союзное государство представляет собой не 

только экономическое и политическое сотрудничество, но и тесные культурные и значимые 

исторические связи между народами этих стран. 

 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы 

Российская Федерация унаследовала статус ядерной державы от Советского Союза. Это 

означало следующее: Россия обладала огромным научным и технологическим потенциалом в ядерной 

сфере, что позволяло ей участвовать в международных диалогах. В 1992 году Россия, США, 

Белоруссия, Казахстан и Украина подписали Лиссабонский протокол, согласно которому бывшие 

союзные республики решили отказаться от своих ядерных арсеналов. Эти ядерные вооружения были 

переданы России. 

  

С распадом Советского Союза мир стал меняться, становясь более многополярным. В этом 

контексте Россия играла важную роль в укреплении баланса сил. Сохранение своего статуса ядерной 

державы позволило России вести независимую внешнюю политику и равноправно участвовать в 

международных переговорах. В январе 1993 года Россия и США заключили Договор о дальнейшем 

сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). 

 

В начале 90-х годов Россия прошла через существенные политические изменения. В этот 

период страна столкнулась с серьёзными экономическими и социальными вызовами. Сохранение 

статуса ядерной державы помогло России поддерживать свою международную роль и влияние даже в 

условиях политических перемен. 

  

Сохранение Россией статуса ядерной державы имело глобальное значение как для самой 

России, так и для всего мира. Этот статус позволил России сохранить свою международную роль, 

способствовал укреплению стабильности и урегулированию множества международных вопросов. 

 

 


