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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Практические задания направлены на формирование учебных 

практических умений, они составляют важную часть теоретической и профессиональной 

практической подготовки. 

Цель методических рекомендаций: организовать самостоятельную деятельность обучающихся 

при проведении практических работ. 

Методические рекомендации включают перечень практических заданий, глоссарий, список 

обязательных для изучения дат. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить список 

рекомендованной основной и дополнительной литературы. Из всего массива рекомендованной 

литературы следует опираться на литературу, указанную как основную. 

В результате изучения дисциплины Вы должны уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных формах (текстах, 

картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическое занятие №1 - Составление исторического кроссворда на тему: 

«Развитие науки и культуры в 70 -е - 80 -е гг. ХХ в.» Подготовка хронологической 

подборки плакатов социальной направленности за 1977 -1980 гг 

Практическое занятие №2 Поиск информации об изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы перестройки. Составление характеристики (политического 

портрета) М.С. Горбачева 

Практическое занятие №3 Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989 -1991 

гг.: экономический, внешнеполитический, культурный геополитический анализ 

произошедших в этот период событий 

Практическая работа №4 Участие России в разрешении конфликтов на Балканах 1991 

-2010 гг.». Внутригосударственный конфликт, замешанный на этноконфессиональной 

основе - события в Чечено -Ингушской АССР (Чеченской Республике) с лета 1991 г. по 

11 декабря 1994 г. – т. е. начала проведения специальной операции с применением 

Вооруженных Сил, войск других министерств и ведомств России по разоружению 

незаконно созданных в Чечне воинских формирований и обеспечению территориальной 

целостности Российской Федерации. 

Практическая работа №5 Постсоветское пространство и геополитические приоритеты 

России. Содружество Независимых Государств: проблемы и противоречия 

стратегического партнерства Рассмотрение и анализ текстов договоров России со 

странами СНГ и вновь образованными государствами с целью определения 

внешнеполитической линии РФ 

Практическая работа №6 Изучение особенностей общественного сознания, вопросов 

государства и церкви, методов, форм, результатов борьбы с терроризмом. Изучение 

основных направлений во внешней политике в конце XX начале XXI вв. Президент Д.А. 

Медведев - продолжение политики, направленной на укрепление и стабилизацию 

государства и общества. Вновь избранный президент В.В. Путин 

 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Практическое занятие №1. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

Составление исторического кроссворда на тему: «Развитие науки и культуры в 70 -е - 80 -е гг. ХХ в.» 

Подготовка хронологической подборки плакатов социальной направленности за 1977 -1980 гг 

Проблемное задание! Доказать, что несмотря на то, что данный период в истории называют 

«эпохой застоя», культура развивается, появляются новые художественные средства 

выразительности, с помощью которых мастера различных направлений в искусстве 

изображали свое видение картины мира 

 

Задание 1. Работа с ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ. 

Таблица для заполнения: 

 

Виды искусства Основные идеи 

Литература 
 

Театральное искусство 
 

Киноискусство 
 

Изобразительное искусство 
 

Музыкальное искусство 
 

Смеховая культура 
 

Диссидентское, правозащитное движение 
 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

• Какие темы преобладали в литературных произведениях?  

• С чьим именем связано движение в защиту памятников истории и культуры. 

• Какое название получило движение в СССР в защиту прав и свобод граждан? 

• Почему в 1965-1968 гг. в СССР зародилось диссидентское движение? 

• Кто из известных деятелей культуры в 70-е начале 80-х гг. оказался за границей? Как вы 

думаете почему? 

Каковы ваши личные впечатления от музыки, кино, живописи, литературы, театра, смеховой 

культуры 1960-х - начале 1980-х гг.? 

 

Задание 3. Работа с терминами: раскрыть суть понятия «диссиденты», правозащитник, 

«деревенщики», критический реализм, «экология культуры», интеллектуальное (авторское) кино, 

авторская песня, художники - неформалы, московский концептуализм, соц-арт. 

Задание 3. Составить кроссворд на тему «Развитие науки и культуры в 70 -е - 80 -е гг. ХХ в.» 

Задание 4. Подготовить хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1977 -

1980 гг 



 

Практическое занятие №2 Поиск информации об изменениях в сфере экономики и общественной 

жизни в годы перестройки. Составление характеристики (политического портрета) М.С. Горбачева 

Задание № 1. Проанализируйте документы, ответ аргументируйте: 
 
1. из «Памятной записки» А.Д. Сахарова Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. 
5 марта 1971г.  
Я хочу вас проинформировать …. О том, что следующие вопросы должны решиться неотложно: 

 

1) я считаю назревшей проблемой проведение общей амнистии политических заключенных.., 

включая осужденных по религиозным мотивам, включая лиц, осужденных за попытку перехода 

границы, включая полит. заключенных, дополнительно осужденных за попытку побега из лагеря или 

пропаганду в лагере;  

2) я считаю недопустимыми психиатрические репрессии по политическим, идеологическим и 

религиозным мотивам..  

3)вынести на всенародное обсуждение проект закона о печати и средствах массовой информации;  

4) принять свободное решение о свободной публикации статистических и социологических 

данных;  

5) принять решение и закон о восстановлении выселенных из страны при Сталине народов;  

6) принять закон о беспрепятственном выезде и въезде в страну;  

7) проявить инициативу и объявить об отказе от применения первыми оружия массового 

поражения. Допустить на свою территорию инспекционные группы для контроля за 

разоружением;…  
Вопросы к документу:  

1. О каких проблемах говорит А.Д. Сахаров?  

2. Какие пути решения предлагает ученый? 3. Как вы думаете почему власти преследовали 
Сахарова?.  
 
 

2. Резолюция Iсъезда шахтеров СССР об отношении к КПСС. Июнь 1990г.   
… Хотя КПСС переживает глубокий кризис, она в лице своих руководящих органов пытается 

сохранить монополию на власть, утверждая, что только она может консолидировать общество. Мы 

не согласны с этой позицией. КПСС препятствует преобразованию общества, также она теряет 

авторитет. … мы массово заявляем о выходе из партии. Мы требуем, чтобы КПСС была лишена 

власти, парткомы и комитеты ВЛКСМ были выведены с предприятий и учреждений…  

Вопросы к документу: 1. Как вы думаете, почему происходило падение авторитета  
 
КПСС в обществе? 2. Какие черты этой политической организации критиковали шахтеры?   
3. Из доклада М.С. Горбачева на пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 г.   
Задача ускорения темпов роста, притом существенного, вполне выполнима, если в центр всей нашей 
работы поставить интенсификацию экономики и ускорение научно-технического прогресса, 
перестроить управление и планирование, структурную и инвестиционную политику, повсеместно 
повысить организованность и дисциплину, коренным образом улучшить стиль деятельности.   
Вопросы к документу: 1. Какие цели преследовал М.С. Горбачев, начиная перестройку? 2. В чем 
выражался радикальный характер преобразований?  
 
4. из письма Н. Андреевой в редакцию газеты «Советская Россия».13 марта 1988г. «Не могу 
поступиться принципами».   

В многочисленных дискуссиях, проходящих сегодня буквально по всем вопросам 

обществознания, меня как преподавателя вуза интересуют прежде всего те вопросы, которые 

непосредственно влияют на идейно-политическое воспитание молодежи, ее нравственное здоровье, 

ее социальный оптимизм. Беседуя со студентами, вместе с ними размышляя об острых проблемах, 

невольно прихожу к выводу, что у нас накопилось немало перекосов и односторонностей, которые 

явно нуждаются в выправлении. На некоторых из них хочу остановиться особо.  



 

Взять вопрос о месте И. В. Сталина в истории нашей страны. Именно с его именем связана вся 

одержимость критических атак, которая, по моему мнению, касается не столько самой исторической 

личности, сколько всей сложнейшей переходной эпохи. Эпохи, связанной с беспримерным подвигом 

целого поколения советских людей, которые сегодня постепенно отходят от активной трудовой, 

политической и общественной деятельности. В формулу "культа личности" насильственно 

втискиваются индустриализация, коллективизация, культурная революция, которые вывели нашу 

страну в разряд великих мировых держав. Все это ставится под сомнение. Дело дошло до того, что от 

"сталинистов" (а в их число можно при желании зачислять кого угодно) стали настойчиво требовать 

"покаяния"... 
 
Поддерживаю партийный призыв отстоять честь и достоинство первопроходцев социализма. 
Думаю, что именно с этих партийно-классовых позиций мы и должны оценивать историческую 
роль всех руководителей партии и страны, в том числе и Сталина. В этом случае нельзя сводить 
дело к "придворному" аспекту или к абстрактному морализаторству со стороны лиц, далеких и от 
того грозового времени, и от людей, которым пришлось тогда жить и работать. Да еще так работать, 
что и сегодня это является для нас вдохновляющим примером.  
Тревожит меня и вот что: с воинствующим космополитизмом связана ныне практика "отказничества" 
от социализма.  
Вообще некоторые склонны смотреть на "отказничество" как на некое проявление "демократии" и 
"прав человека", талантам которого помешал расцвести "застойный социализм".  
Сложности воспитания молодежи усугубляются еще и тем, что в русле идей "неолибералов" и 
"неославянофилов" создаются неформальные организации и объединения. Случается, что верх в их 
руководстве берут экстремистские, настроенные на провокации элементы. В последнее время 
наметилась политизация этих самодеятельных организаций на основе далеко не социалистического 
плюрализма. Нередко лидеры этих организаций говорят о "разделении власти" на основе 
"парламентского режима", "свободных профсоюзов", "автономных издательств" и т. п. Все это, по 
моему мнению, позволяет сделать вывод, что главным и кардинальным вопросом про-ходящих ныне 
в стране дискуссий является вопрос - признавать или не признавать руководящую роль партии, 
рабочего класса в социалистическом строительстве, а значит, и в перестройке. Разумеется, со всеми 
вытекающими отсюда теоретическими и практическими выводами для политики, экономики и 
идеологии. 
 
Вопросы к документу:  
1. Какова была цель политики гласности?  
2. Какие проблемы возникли в культурной жизни страны в годы перестройки?  
3. Какова позиция Н.Андреевой по вопросу политических преобразований в СССР? 
 

Задание № 2. Ответьте на вопросы, ответ аргументируйте: 

 

1. Какую роль в обществе того времени играли СМИ? 
Что происходит с обществом и СМИ после закона «о гласности»?  
2. Определите этапы перестройки. Почему вслед за проблемой экономических преобразований 

встала проблема решения политической реформы? 

3. 1989 год дает нам положительную динамику – 1-2% прироста национального дохода, в 

1990г.объемы производства остались на уровне 1989г., а с 1991г. Начинается значительное падение 

объемов производства. Почему экономические преобразования, Горбачева, не дали положительных 

результатов?  

4. Почему государство не хотело многопартийности, но потом все равно разрешило еѐ?  

5. Что такое рыночная экономика? Почему в СССР Горбачев решил делать ставку на неѐ?  

6. Для чего СССР нужно было «новое политическое мышление»? Каковы его результаты?  

7. Как вы думаете, заслужил ли М.С. Горбачев Нобелевскую премию мира?  

8. Можно ли было заменить перестройку другими реформами? Какими?  
  
 
Должен знать: содержание и сущность политики перестройки, понятия: перестройка, гласность, 



рыночная экономика, имена: М.С. Горбачев.  
Должен уметь: приводить примеры, самостоятельно анализировать политическую обстановку, 
оперировать изученными понятиями. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое перестройка?  

2. Что такое «обновление социализма»? Какова его цель?  

3. Каково значение перестройки для стран мира?  

Задание 3. Составьте политический портрет М.С. Горбачева 

 

Практическое занятие №3 Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989 -1991 гг.: 

экономический, внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот 

период событий 

 

Задание 1. Провести анализ основных направлений и особенностей внутренней и внешней политики 

СССР к началу 1980-х гг. 

Пользуясь текстовым и фотоматериалом охарактеризуйте развитие отношений СССР с Китаем, США 

и блоком НАТО, государствами Ближнего востока, ЕС. 

 

Советско-китайские 

отношения 

Противостояние СССР и 

США, НАТО 

Политика 

СССР на 

Ближнем 

Востоке 

Отношения со 

странами 

Европы 

    

 

Задание 2. Составить таблицу экономических преобразований 

 

Практическая работа №4 Участие России в разрешении конфликтов на Балканах 1991 -2010 гг.». 

Внутригосударственный конфликт, замешанный на этноконфессиональной основе - события в 

Чечено -Ингушской АССР (Чеченской Республике) с лета 1991 г. по 11 декабря 1994 г. – т. е. начала 

проведения специальной операции с применением Вооруженных Сил, войск других министерств и 

ведомств России по разоружению незаконно созданных в Чечне воинских формирований и 

обеспечению территориальной целостности Российской Федерации 

 

Подготовить и защитить проекты по темам: 

1. Федеративный договор и противоречия между Центром и регионами 

2. Военно-политический кризис в Чеченской республике 

3. Участие России в разрешении конфликтов на Балканах 1991-2010 гг. 
 

Практическая работа №5 Постсоветское пространство и геополитические приоритеты России. 

Содружество Независимых Государств: проблемы и противоречия стратегического партнерства 

Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными 

государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ 



 

Теоретический материал 

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные перемены, глубоко 

затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. И Россия - активный участник этого 

процесса. обладая значительным потенциалом и ресурсами во всех областях жизнедеятельности, 

поддерживая интенсивные отношения с ведущими государствами мира, она оказывает существенное 

влияние на формирование нового мироустройства. 

Мы можем с уверенностью сказать, что Российская Федерация имеет реальный потенциал для 

обеспечения себе достойного места в мире. 

В последние десятилетия Россия смогла использовать дополнительные возможности 

международного сотрудничества, которые открываются в результате коренных преобразований в 

стране, существенно продвинулась по пути интеграции в систему мировых хозяйственных связей, 

вступила в ряд влиятельных международных организаций и институтов. Ценой напряженных усилий 

России удалось по ряду принципиальных направлений укрепить свои позиции на мировой арене. 

Российская Федерация проводит самостоятельную и конструктивную внешнюю политику. Она 

основывается на последовательности и предсказуемости, а также на взаимовыгодном сотрудничестве. 

Эта политика максимально прозрачна, учитывает законные интересы других государств и нацелена на 

поиск совместных решений. 

Россия - это надежный партнер в международных отношениях. Она доказала, что играет важную 

роль в решении острых международных проблем. 

Отличительная черта российской внешней политики - сбалансированность. Это обусловлено 

геополитическим положением России как крупнейшей евразийской державы. Такой подход 

предопределяет ответственность России за поддержание безопасности в мире как на глобальном, так 

и на региональном уровне, предполагает развитие и взаимодополнение внешнеполитической 

деятельности на двусторонней и многосторонней основе. 

Успешная внешняя политика Российской Федерации должна быть основана на соблюдении 

разумного баланса между ее целями и возможностями для их достижения 

Россия заинтересована в стабильной системе международных отношений, основанной на 

принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. 

Приоритетным направлением внешней политики России является обеспечение соответствия 

многостороннего и двустороннего сотрудничества с государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств задачам национальной безопасности страны. 

Упор будет делаться на развитии добрососедских отношений и стратегического партнерства со 

всеми государствами - участниками СНГ. Практические отношения с каждым из них необходимо 

строить с учетом встречной открытости для сотрудничества, готовности должным образом учитывать 

интересы Российской Федерации, в том числе в обеспечении прав российских соотечественников. 

Приоритетное значение будут иметь совместные усилия по урегулированию конфликтов в 

государствах - участниках СНГ, развитию сотрудничества в военно-политической области и сфере 

безопасности, особенно в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. 

Серьезный акцент будет сделан на развитии экономического сотрудничества, включая создание 

зоны свободной торговли, реализацию программ совместного рационального использования 

природных ресурсов. 

 

Порядок выполнения задания: 

- подготовиться к выполнению заданий; 

- внимательно прочитать задание; 

- изучить текст; 

- письменно выполнить задание. 

 

Задание 1. Проанализируйте текст «Политика России в отношении со странами СНГ» (см. 

приложение 1) и ответьте на вопросы: 

1. Можно ли охарактеризовать отношения между Россией и странами СНГ как паритетные, 

равные? 



2. Отметьте, какими отличительными чертами характеризуется внешняя политика России в 

отношении со странами СНГ? 

 

Задание 2. Рассмотрите таблицу (см. приложение 2) и ответьте на вопросы: 

1.Подумайте, какие договоры в отношениях со странами СНГ являются приоритетными? 

2.Обоснуйте, почему большинство договоров заключаемых между Россией и странами СНГ 

имеют экономический характер? 

 

Задание 3. Прочтите обновленную Концепцию внешней политики, утвержденную 

Президентом Российской Федерации 30 ноября 2016 г., в отношении стран СНГ и назовите 

основные направления сотрудничества (см. приложение 3). 

 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите основные цели внешней политики России в отношении со странами СНГ. 

2. Сформулируйте, каковы перспективы развития отношений России со странами СНГ? 

 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Ход выполнения работы с пояснениями (всех действий каждого задания). 

4. Выводы по работе (в соответствии с целью). 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная учебная литература: 

1. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – М., 2015. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog 

2. История / П.С. Самыгин. – Ростов н/Д, 2012. Режим доступа: http://znanium.com/catalog 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. История / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М., 2012. – 50 экз. в библиотеке. 

 

 

Приложение 1 

 

«Модели урегулирования этнополитических конфликтов на Северном Кавказе». 

 

Обзор возможных вариантов решения острых этнополитических проблем на Северном Кавказе, 

предлагаемых представителями различных внутренних и внешних политических сил. 

Значительная часть рассматриваемых конфликтов приходится на последние 15-20 лет; это 

конфликты нашего времени — периода после окончания «холодной войны». 

Этнополитические конфликты на Северном Кавказе носят комплексный, сложносоставной 

характер. Эти конфликты, по сути, представляют собой целый комплекс конфликтных отношений, в 

котором можно выделить несколько стабильных измерений. 

1. Горизонтальные (симметричные) конфликты, т.е. конфликты между различными этническими 

группами или политико-административными образованиями, разделенными общей 

административной границей в рамках единого государства. 

2. Вертикальные (асимметричные) конфликты, т.е. конфликты между центром (имперским, 

союзным, федеральным) и кавказскими субъектами политики. Присутствует международное 

измерение многих из них (чеченский кризис, «черкесский вопрос», исламский фактор). 

3. Международные конфликты с геополитическим измерением, т.е. конфликты между Россией и 

внерегиональными силами (Турция, Иран, Англия, Германия, США, НАТО). 

В отличие от «классических» межгосударственных конфликтов, современные 

внутригосударственные являются асимметричными конфликтами не только по вовлеченным в них 



участникам (не два государства, а государство и мятежная часть политизированных идентичностных 

групп населения), но и по другим качественным характеристикам (децентрализованный характер 

принятия решений центрами фрагментированной власти, осуществление вооруженного насилия не 

регулярными, а полувоенными вооруженными формированиями боевиков, широкое распространение 

методов террора и партизанской войны). 

Анализируя характер и причины этнических конфликтов на Северном Кавказе, исследователи 

акцентируют понятие «этнополитический конфликт» и его политическую составляющую, поскольку, 

по их мнению, конфликт вызывает не этническая идентичность как таковая, а ее политизация, за 

которой могут стоять различные силы и мотивации. 

Конфликты на Северном Кавказе изначально носили не этнический, а политический характер. 

Конфликтующие стороны (этносы, государство) выступают здесь, прежде всего, в качестве субъектов 

политических отношений. В их основе лежат геополитические интересы, борьба за власть, за новую 

государственность, передел собственности. 

Некоторые специалисты пытаются примерить на кавказскую действительность гипотезу 

«столкновения цивилизаций», американским полиглотом Хантингтоном. Он рассматривает Кавказ как 

один из очагов напряженности на формирующихся границах западной и исламской цивилизаций, 

причем базовым элементом цивилизационной идентичности Хантингтон считает исповедание единой 

религии. Однако применительно к кавказским реалиям отчетливо просматривается наиболее слабая 

сторона теории американского политолога, а именно преувеличенное представление о сплоченности 

цивилизаций. 

Северокавказский ислам чрезвычайно разнороден и фрагментирован. Именно между адептами 

ислама — кабардинцами и балкарцами, карачаевцами и черкесами, аварцами и чеченцами-аккинцами, 

лакцами и кумыками, чеченцами и лакцами - чаще всего происходят конфликты, сопровождаемые 

насилием. Непримиримые противоречия существуют между двумя основными ветвями 

северокавказского ислама — суфийской и салафитской. 

Одним из главных направлений политики России является определение стратегии разрешения 

этнополитических конфликтов.  

 

 

Модели (проекты) урегулирования этнополитических конфликтов на Северном Кавказе 

  

Как отмечают исследователи северокавказских конфликтов, серьезной проблемой является 

отсутствие у федерального центра достаточной концептуальной базы для регулирования 

этнополитических процессов на региональном уровне. Этот вакуум заполняют многочисленные 

проекты и модели, предлагаемые внутренними и внерегиональными силами. 

Проект «Большой Кавказ» М. Саакашвили. Выступая на 65-й сессии Генеральной 

Ассамблеи  ООН 23 сентября 2010 г., президент Грузии заявил о намерении продвигать концепцию 

«свободного, стабильного и единого Кавказа». 

Как утверждал Саакашвили, не существует Северного и Южного Кавказа; он един и 

принадлежит Европе и мировой цивилизации. Объединение Кавказа произойдет в результате общих 

шагов в сфере просвещения, культуры и гражданских свобод через «общий рынок, общие интересы, 

политико-экономическую взаимозависимость» для последующей интеграции с ЕС. Главная задача — 

«модернизация всего большого Кавказа». 

Саакашвили призвал Россию «принять участие в трансформации общего региона», а если она не 

согласится, то «трансформация состоится без нее». 

11 октября 2010 г., видимо в порядке наполнения этой идеи, грузинское руководство объявило о 

введении безвизового режима для жителей Северного Кавказа, а в начале марта 2012 г. безвизовый 

режим был распространен на всех граждан России. 

План «Великая Черкесия». Как следует из решений черкесских общественных движений и 

заявлений их представителей, первоначальная идея восстановления черкесской автономии в статусе 

республики в составе РФ в конечном счете трансформировалась в проект создания Великой Черкесии 

«от моря до моря» (от Черного до Каспийского). В ее состав должны войти адыгейцы, шапсуги, 

черкесы и кабардинцы, а также родственные им абхазы и абазины. 

Адыгские националисты поднимают вопросы признания геноцида адыгов в Кавказской войне, 

права на репатриацию диаспоры и возвращения территорий под репатриацию. На эту работу 



мобилизованы зарубежные черкесские организации, многочисленные научно- исследовательские 

центры и агентства европейских стран и США. Активность адыгских националистических сил 

возросла накануне Олимпийских игр в Сочи. 

Концепция создания Кавказского эмирата (полное название — Исламское государство Имарат 

Кавказ, провозглашено 7 октября 2007 г.). Кавказский эмират сегодня — фактически сложившаяся 

параллельная власть, представляющая собой разветвленную сетевую структуру со всеми 

институциями, включая судебную. 

Эксперты считают Имарат Кавказ уникальной этнофундаменталистской моделью, 

жизнеспособность которой они объясняют сращиванием салафитской идеологии авторов проекта с 

северокавказскими формациями и общественными институтами. Она адаптировалась к современным 

общественно-политическим условиям Северного Кавказа. 

Принимая за стартовую отметку 2006 год, упразднение Чеченской Республика Ичкерия, проект 

«Имарат Кавказ», авторами которого стали Абдул-ХалимСадулаев и его «преемник» ДоккуУмаров , 

представляет собой отказ от старых, национал-сепаратистских догм и представлений, выразителем 

которых являлся Ахмед Закаев. 

В отличие от Ичкерии - светской модели независимого чеченского государства с 

предполагаемым суверенитетом и международным признанием, Имарат Кавказ характеризуется 

совершенно другими принципами: «Вопрос давно вышел за рамки Чечни. Надо понимать, что 

придется решать проблему не только Чечни, но и всего Северного Кавказа. Да мы и сами понимаем, 

что нет смысла скукоживаться в пределах ичкерийских 17 тысяч кв. км», - говорил один из лидеров 

боевиков Мовлади Удугов. Можно констатировать разочарования подполья в либеральной модели 

национального государства со всеми атрибутами в виде парламента, президента, разделения властей. 

Легитимность их действий с 2006 года определяется исламской традицией в самой радикальной ее 

интерпретации. 

Доку Умаров объявляет о создании на Северном Кавказе единого Исламского государства. 

Главной целью постулируется установление Законов Аллаха на всей территории подконтрольной 

Имарату. Северный Кавказ, в интерпретации идеологов Имарата, есть лишь поле битвы моджахедов 

против сил зла, против всего того, что не является Исламом. 

Ваххабиты утверждают, что мусульмане России ведут неправедный образ жизни. Так, они 

говорят, что мусульманину жить на вражеской территории строго запрещено, то есть на той 

территории, где открыто не действуют законы Шариата. Исключение должно делаться только для 

моджахедов. Более того, считается, что мусульмане, которые словом или делом помогают неверным, 

будь то чиновники, военные, милиционеры, религиозные деятели и т.д. — противостоят Аллаху, и 

поэтому с ними следует сражаться так же, как и с неверными. В такой ситуации «осажденной 

крепости», джихад является обязательным предписанием для каждого мусульманина, таким же как 

пост и намаз. 

В этом плане ваххабиты проделывают следующую логическую операцию. Выступая с 

требованиями джихада, они говорят о «джихаде меча» - вооруженной борьбе с неверными, падшие в 

которой обретают вечное блаженство. Такой военный джихад объявляют в следующих случаях, если: 

А) требуется выступить в защиту веры Аллаха, но не на завоевание во имя Его; 

Б) если есть необходимость освобождения от тирании; 

С) если появляется духовный наставник, призванный к восстановлению попранной 

справедливости. Все это дало почву для ваххабитов объявить Россию враждебным государством, а 

территории Кавказа, Урала и Татарстана оккупированными. 

Особую роль в распространении этой идеологии сыграли фигуры «духовных учителей» 

моджахедов, самым известным из которых был Саид Бурятский. Этот феномен дал весьма 

эффективные результаты в плане подготовки активного и мотивированного боевика. Однако при всем 

при этом, весь комплекс мотивационных структур Бурятского оказывается ни чем иным, как 

своеобразным экспресс-курсом молодого бойца, сугубо утилитарного характера, не смотря на то, что 

основанием для него являются священные тексты ислама. 

Огромные усилия Бурятский прилагает к тому, чтобы внедрить в сознание его аудитории 

систему самомотивации, черпающей свою легитимность из сферы священного предания ислама. 

«Нельзя верить на 99% а на 1% сомневаться», - говорит Бурятский, - «истинное знание и 

просвещенность возможна лишь если это твердая убежденность, не просто вера». 



При подготовке террориста-смертника Бурятский ставит для себя основной задачей внушение 

ему идеологии шахида. Одним из опорных тезисов в диалоге с обрабатываемым человеком является 

установка, согласно которой,  ни в коем случае нельзя верить в то, что существует такой грех, который 

не может быть перекрыт праведным поступком еще при жизни мусульманина. Очевидно, что многие 

моджахеды, если не большинство, до прихода вбандформирования совершили множество 

преступлений, которые, с точки зрения Корана, однозначно закрывают им дорогу в рай. Но введение 

«тотальной исламской индульгенции», т.е. приход на путь джихада эту дверь открывает. 

Основной аудиторией, усваивавшей наставления Бурятского, была исламская молодежь, 

окончательно переходившая впоследствии на сторону боевиков-ваххабитов. И это совершенно 

понятно, учитывая высокий уровень внушаемости людей в этом возрасте. Из них, «резерва Ислама», 

было легче готовить людей «с правильным пониманием Ислама». А целеполагание «понимающих 

людей» по версии Бурятского, всегда сводится к одному:  «Главная задача – стать шахидами. Не жить, 

а умереть на пути Аллаха». 

 

 

Объединительные проекты на Северном Кавказе. В последнее десятилетие озвучено 

несколько проектов, в основе которых лежат идеи укрупнения или объединения северокавказских 

субъектов федерации. В числе наиболее обсуждаемых планов следует назвать создание единого 

образования по образцу Горской республики, воссоединение Чечни и Ингушетии, объединение 

Адыгеи с Краснодарским краем, создание Северокавказского края в составе Дагестана, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края, образование в рамках 

реформы административно-территориального деления России Северокавказской и Причерноморской 

укрупненных губерний. 

Субъекты Северного Кавказа в своем большинстве не приняли проекты укрупнения. В 

сегодняшней северокавказской среде, где сохраняется глубокая этническая дифференциация, 

традиционализм, приверженность авторитарным партийно-советским методам управления, такие 

идеи практически неосуществимы. Правящая северокавказская элита, судя по всему, опасается, что 

это будет новый передел, что создание новой административной карты нарушит сложившееся в 

регионе равновесие. Поэтому она предпочитает сохранить статус-кво, считая, что главное — 

улучшение управления, а не административные переделки. 

Образование Северо-Кавказского федерального округа как политико-управленческое 

решение. Образование СКФО фиксирует важность северокавказского фактора в управленческой 

системе Юга России. Полагают, что главная цель образования СКФО - стабилизация обстановки и 

обеспечение устойчивого развития в одном из наиболее конфликтогенных регионов России, весьма 

сложном для управленческого воздействия. Высказывается предположение, что это решение - лишь 

промежуточный вариант и оно ориентировано на перспективу, предполагающую переформатирование 

структуры северокавказских субъектов федерации, их укрепление в новой конфигурации с учетом 

накопленного опыта. 

Предлагаемые модели (проекты) урегулирования этнополитических противоречий на Северном 

Кавказе или остаются в вербальной форме, или исходят от внутренних и внерегиональных сил с их 

радикальными установками в духе этноцентризма и исламского фундаментализма. 

Проблема модели регулирования конфликтов на Северном Кавказе остается противоречивой и 

дискуссионной. С одной стороны, в условиях хронической этнополитической нестабильности, 

сохранения высокого террористического потенциала, не спадающей активности вооруженного 

подполья в регионе и оправданной практикуемая федеральной властью мобилизационная модель, 

которая предполагает силовое воздействие на чрезвычайно сложную конфликтную среду Северного 

Кавказа. Власть обязана обеспечить безопасность своих граждан, единство и территориальную 

целостность государства. 

В то же время очевидно, что противоставить усиливающимся этнополитическим и 

этноконфессиональным рискам можно только программную государственную политику, в основе 

которой должна лежать социально-политическая модернизация региона. Здесь требуют ответа три 

ключевых вопроса. Во-первых, каков национальный потенциал самой федеральной власти? Во-

вторых, существует ли серьезный запрос на модернизацию в северокавказских обществах? В-

третьих,  имеются ли на Северном Кавказе элитные группы и социальные слои, способные стать 

проводниками политики региональной модернизации? 



Северный Кавказ не следует рассматривать как некий политический анклав, как абсолютно 

уникальный регион, требующий особых подходов. Модернизация форм регулирования и 

политическими процессами на Северном Кавказе может быть осуществлена только в рамках единого 

политического пространства России путем реформирования всей политической организации 

российского общества, через переход к новому качеству общественных отношений. 

В практическом плане встает задача адекватной оценки ситуации в регионе, и только на такой 

основе возможна выработка реальной политики по трансформации этнополитической жизни 

Северного Кавказа. Здесь нужна проективно-профилактическая работа, в которую специалисты 

включают разработку методик обращения с конфликтами. Важнейший акт обращения с конфликтами 

- признание их государством и обществом, что влечет за собой включение конфликтов в систему 

трансформации на правовом, политическом, экономическом и других уровнях. 

 

 

Приложение 2 

Карта Северного Кавказа. 

 

На Северном Кавказе находятся семь республик в составе Российской Федерации (Адыгея, 

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня) и 

два края (Краснодарский и Ставропольский). Они входят в состав двух федеральных округов 

– Северо-Кавказского и Южного. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

«Федеративное устройство России». 

 
 

 

Федеративное устройство впервые было установлено 5 января1918 г. Всероссийским 

Учредительным собранием, вскоре после провозглашения Керенским 1 сентября1917 года 

республиканской формы правления, которая была также утверждена Учредительным собранием. Оно 

сменило собой унитарное государственное устройство Российской империи. Однако Учредительное 

собрание в тот же день было распущено и принятые им решения не приобрели какого-либо 

практического значения. По принятой в российском конституционном праве традиции началом 

федеративного устройства считается «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Позднее Россия сохранила федеративное устройство, будучи союзной республикой в составе СССР 

(Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика - РСФСР), так и после 

провозглашения независимости, распада СССР и принятия новой Конституции в 1993 году. 

Статья 1 Конституции России гласит: 

1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. 

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны. 

Составная часть государства в России называется субъектом Российской Федерации или 

сокращённо субъектом федерации. 

Россия унаследовала территорию от РСФСР. В 1992 году регионами был подписан 

Федеративный договор о разграничении полномочий. В 1993 году, когда была принята ныне 

действующая Конституция, насчитывалось 89 субъектов, с 1 марта 2008 года, после объединения 

регионов их количество уменьшилось до 83, а с 18 марта 2014 года после присоединения Республики 

Крым и города Севастополя к России субъектов в Российской Федерации стало-85. 

Субъекты федерации имеют по два представителя в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 



Система органов государственной власти субъектов федерации определяется общими 

принципами, устанавливаемыми федерацией. В каждом регионе имеется законодательный 

(представительный) орган (парламент, законодательное собрание) и исполнительный орган 

(правительство). Во многих существует также должность высшего должностного лица (президент, 

губернатор), которые наделяются полномочиями законодательными органами власти субъекта 

федерации по представлению Президента России и могут занимать свой пост неограниченное число 

раз. 

Россия также подразделяется на 8 федеральных округов, в каждом из которых работает 

полномочный представитель президента России. 

Важнейший этап развития территориально-государственной формы Российской Федерации 

приходится на начало 90-х гг., когда требования демократизации политической и государственной 

структур Советского Союза привели к его распаду и фактическому провозглашению суверенитета 

большинством автономных республик и многими автономными областями в составе РСФСР. Это 

явление, получившее название "парада суверенитетов", привело к сильному росту сепаратизма и 

национализма, что, в свою очередь, обернулось даже требованием некоторых республик о выходе из 

состава Российской Федерации. 

Серьезное значение для сохранения целостности Российской Федерации имело заключение 31 

марта 1992 г. Федеративного договора, который впоследствии был включен в текст Конституции 

РСФСР в качестве ее составной части. Договор подтверждал суверенитет республик в составе 

Российской Федерации, а края, области, города Москва и Санкт-Петербург признавались субъектами 

Российской Федерации. Кроме того, Федеративный договор разграничил предметы ведения и 

полномочия между федеральными органами государственной власти и органами власти различных 

субъектов Российской Федерации. Федеративный договор не смог решить всех проблем 

территориально-политического устройства Российской Федерации и поставить заслон росту 

националистических тенденций в ряде субъектов, поскольку фактически не гарантировал принцип 

равноправия субъектов и оставлял много нерешенного во взаимоотношениях федеральных органов 

власти с органами власти субъектов. 

Особым этапом развития современного российского федерализма стало принятие всенародным 

референдумом 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации. Проект был одобрен 

Конституционным совещанием и представлен Президентом РФ на всенародное голосование. 

Большинством голосов проект был одобрен, и Конституция Российской Федерации вступила в силу, 

положив начало новому этапу развития федеративных отношений в России. 

В качестве конституционной основы федеративного устройства Российской Федерации 

закреплены такие принципы, как: 

-государственная целостность; 

-единство системы государственной власти; 

-разграничение предметов ведения полномочий между органами государственной власти 

Федерации и органами государственной власти ее субъектов; 

-равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. 

Российский федерализм обладает целым рядом специфических особенностей, отличающих его 

от федерализма в других странах. 

1.Прежде всего, Россия была в историческом плане провозглашена федерацией, а не создана 

путем объединения самостоятельных государств. Следовательно, Россия может быть отнесена к 

конституционной федерации, поскольку она создана на основе Конституции, в которой закреплена 

политическая самостоятельность отдельных территорий, предоставленная общефедеральной властью. 

2.С самого начала своего образования Россия представляла собой не конституционно-

договорную федерацию (как США или Швейцария), а конституционно-правовую федерацию. Россия 

в отличие от абсолютного большинства других федераций создавалась как федерация асимметричная 

с различными видами субъектов Федерации, созданными как по национально-территориальному (21 

республика-государство, 10 автономных округов и 1 автономная область), так и по территориальному 

признаку (6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения). 

3.Субъекты Федерации с самого начала не обладали правом выхода из ее состава, но статус 

субъекта Федерации по согласованию с общефедеральными органами власти и на основании 

специального конституционного закона мог быть изменен. Конституция РФ предусмотрела 

возможность вступления новых субъектов в состав Российской Федерации. 



 

 

 
 

 

 

Законы и указы о территориально-административном устройстве России. 

Закона РФ от 3 июля 1992 г. N 3198-1 "Об установлении переходного периода по государственно-

территориальному разграничению в Российской Федерации". 

Глава III Конституции Российской Федерации 1993 г. "Федеративное устройство", 

разграничивающая предметы ведения и полномочия федерального центра и субъектов Российской 

Федерации, не знает института федеральных округов. 

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. N849 "О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе". 

 

 

Практическая работа №6 Изучение особенностей общественного сознания, вопросов государства и 

церкви, методов, форм, результатов борьбы с терроризмом. Изучение основных направлений во 

внешней политике в конце XX начале XXI вв. Президент Д.А. Медведев - продолжение политики, 

направленной на укрепление и стабилизацию государства и общества. Вновь избранный президент 

В.В. Путин 



 

Задание 1: Изучить документ, ответить на вопросы к документу. 

Из информационной справки МИД Российской Федерации о положении соотечественников в 

странах Содружества Независимых Государств. 

Декабрь 1994г. 

…В Казахстане(население 16464 тыс. чел., из них 6227 тыс.русских) увеличивается поток 

выезжающих из республики: в 1993 г. – до250 тыс. ( оценочные данные Посольства РФ). 

Одновременно из Монголии и Китая в Казахстан в прошлом году прибыло 105 тыс. этнических 

казахов, которых расселяют главным образом на севере республики, т.е. в районах преобладания 

русского населения… 

В практическом плане идет активное насаждение госаппарате казахского языка в качестве 

официального ( принята программа перевода на него всей документации); происходит постепенное 

вытеснение с руководящих постов представителей неказахской национальности; населенным 

пунктам обоснованным русскими даются казахские названия; разрушаются памятники культуры 

русского народа. Отвергнуто предложение российской общественности об открытии в Казахстане 

«Русского университета»… 

Сложным является положение русских в государствах Средней Азии. В Узбекистане 

(население 19810 тыс.чел., из них 1653 тыс. русских), Туркменистане (население3522 тыс. чел., из 

них 333 тыс. русских), Таджикистане (по переписи 1989г.: население 5092 тыс.чел., из них 338 

тыс.русских, за последнее время уехало более 220тыс.чел.), Киргизии (население 4430 тыс.чел., из 

них 815 тыс. составляют этнические россияне) к общим факторам, которые оказывают влияние на 

положение русской диаспоры в других республиках, добавляется исламский. Исламизация жизни, 

фактически получившая поддержку на государственном уровне в этих странах, помимо ее 

негативного психологического воздействии на русских, сопровождается открытыми угрозами в их 

адрес, дискриминации при рассмотрении жалоб в местных органах власти, многочисленными 

фактами физического и морального оскорбления достоинства и т.д…. 

(Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.) 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.М. Шагина М. Гуманит. Изд.центр. ВЛАДОС,1996 с.394.) 

Из рабочих материалов Государственной Думы РФ. 

Беседа по вопросам к документам. 

-Как и почему изменилось положение русскоязычного населения в бывших союзных республиках? 

-Что предпринимало правительство России для защиты прав русскоязычного населения? 

-Чем может обернуться для РФ массовое переселение русского населения в Россию? Чем это может 

обернуться для стран, которые они оставят? 

-Что происходит с русскоязычным населением в других странах бывшего СССР? 

Задание 2. Выполните задание. 

а) Покажите на карте Российской Федерации субъекты: республики, области, края, 

автономные округа, автономные области, города федерального подчинения. 

б) Расставьте в хронологическом порядке: 

-начало Чеченской войны 

-принятие Конституции РФ 

-подписание Хасавюртовских соглашений 



-избрание президента Ельцина на второй срок 

-подписание Федеративного договора 

-самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 

 

Задание 3: 

1. Выделите основные направления внешней политики России. 

2. Проанализировав ситуацию в мире в 90-е гг., с какими из стран СНГ у России развиваются 

добрососедские отношения, с какими существуют конфликты? 

3. Членами, каких международных организаций стала Россия? 

4. Как развиваются российско-американские отношения в области сокращения ядерных 

вооружений? 

 

 

Задание 4. Рассмотрите таблицу. Выполните задание. 

Россияне о сущности блока НАТО в 1997-2004 гг. 

 

Каков по своей сущности блок НАТО? 1997г. 2002г. 2004г. 

Агрессивный 38 54 58 

Оборонительный 24 24 17 

Затруднились ответить 38 22 26 

 

Вопросы к таблице: 

1. Как изменилось мнение россиян о блоке НАТО за период с 1997 по 2004 гг.? 

2. Как Вы думаете, из-за каких внешнеполитических событий мнение граждан России о НАТО 

изменилось? 

 

Задание 5. Изучите документ. Ответьте на вопросы. 

Политик Г.Боос о последствиях объединения России и Беларуси. 

«Все зависит от того, на каких принципах будет происходить объединение. Если будет создан 

единый Центральный банк, введена одна валюта, согласованы единые таможенные правила, общие 

требования к бюджету, то никаких плохих последствий для российской экономики ждать не следует. 

А хорошие будут: и российская, и белорусская промышленность получат новые рынки для сбыта 

своей продукции, восстановятся некоторые экономические связи, которые были во времена СССР, а 

сейчас затруднены. Конечно, за 10 лет многие из этих связей уже порушены, но ничего страшного.… 

Но пока интеграция в экономике – процесс вялотекущий. Сейчас у нас фактически существует 

таможенная граница между Россией и Белоруссией. Конечно, это создает барьеры для торговых 

связей и препятствует интеграции». 

Вопросы к тексту. 

1. На каких условиях должны быть объединены Россия и Беларусь с точки зрения Г.Бооса? 

2. Как вы полагаете, есть ли будущее у Союза России и Беларуси? 

 

 

Задание 6. Прочитайте документы и выполните задания. 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе 



На пути движения к современной политической и экономической системе Россия успешно решила 

задачи двух этапов глубоких социально-экономических преобразований. 

Первый этап, охвативший 1990-е годы, был направлен на демонтаж старой социалистической 

системы. К концу 1990-х годов были решены следующие задачи: созданы основные политические 

институты, ключевым моментом чего стало принятие Конституции РФ и упорядочение 

федеративных отношений; осуществлена макроэкономическая стабилизация. Создание и развитие 

института частной собственности стало одним из ключевых факторов, создавших базу для начала в 

последующие этапы бурного экономического роста. 

Второй этап в основном относится к 1999-2003 годам. Этот период стал временем восстановления, 

роста экономики, у Правительства появилась возможность решения стратегических задач.  

Наращивая усилия по обеспечению макроэкономической и политической стабильности. Были 

приняты или окончательно сформированы Гражданский, Налоговый, Бюджетный , Трудовой и 

Земельный кодексы, новое пенсионное законодательство, законодательство о банкротстве, 

совершенствования межбюджетных отношений (федеральный бюджет, регионы и местное 

самоуправление), валютного законодательства, реформирования естественных монополий и многое 

другое. Важнейшим фактором обеспечения финансовой устойчивости стало принятие 

законодательства, регулирующего создание и функционирование Стабилизационного фонда. 

В то же время по ряду крайне важных направлений реформирования по ряду причин прогресс 

достигнут не был. Документ 5 Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации. 

Важнейшие вызовы современного этапа экономического роста в России 

Сегодня отчётливо видны важнейшие вызовы стабильному и долгосрочному экономическому росту, 

ответы на которые предстоит найти в среднесрочной перспективе. 

Низкая эффективность государственного управления. 

Неэффективными остаются важнейшие институты — государственный аппарат, судебная и 

правоохранительная системы. Высоким и обременительным остается вмешательство 

государственных органов всех уровней в деятельность хозяйствующих субъектов. При этом 

государство не обеспечивает в достаточной степени предоставление услуг в тех областях, где оно 

обязано это делать. Механизм принятия чиновниками решений остается непрозрачным для 

общества, не существует эффективных механизмов гражданского контроля их деятельности. 

Отсутствие условий и стимулов для развития человеческого капитала. 

Несмотря некоторые позитивные сдвиги, на наметившиеся в 2003 году, сложившаяся 

демографическая ситуации остается сложной и характеризуется крайне низким уровнем 

рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровень 

смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, практически исчерпанным миграционным 

потенциалом. 

Данные параметры и тенденции демографического развития не отвечают стратегическим интересам 

Российской Федерации и представляют угрозу национальной безопасности России. 

Сокращение численности детей и подростков ведет к возникновению проблем формирования 

трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный 

потенциал Российской Федерации. В связи со старением населения возникает дефицит рабочей силы, 

увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы с выплатами пенсий и 

социальных пособий. 



Низкий уровень конкуренции и высокая доля нерыночного сектора. 

Остается достаточно высокой доля нерыночного сектора, который вносит серьезные искажения в 

мотивацию деятельности хозяйствующих субъектов. До сих пор некоторые отрасли характеризуются 

низким уровнем конкуренции, крайне непрозрачной остается деятельность субъектов естественных 

монополий. Другой крупный элемент нерыночного сектора — государственные предприятия, 

которые действуют в рыночной среде, но зачастую получают явные или скрытые привилегии. 

Неравномерное осуществление реформ на субфедеральном уровне 

Существующие ограничения на межрегиональное перемещение факторов производства, 

обусловленные как субъективными, зачастую административными, так и объективными причинами, 

связанными с неразвитостью рынков жилья, капитала, транспортной и туристской инфраструктуры, 

приводит к значительным потерям в эффективности региональных экономических систем, 

отсутствию экономических связей между ними. 

Низкий уровень интеграции российской экономики в международные экономические отношения. 

Современное участие России в международной экономике характеризуется крайне невысокой 

степенью диверсификации экспорта, слабым использованием конкурентных преимуществ в экспорте 

услуг, прежде всего транспортных, медицинских и образовательных, продукции наукоемких 

отраслей, ограниченный объем трансграничного сотрудничества сокращает возможности по обмену 

технологиями, динамичному развитию собственных производств. 

Слабая диверсификация, создающая высокую зависимость от мировой конъюнктуры цен на 

основные экспортные товары. 

Стремительный рост сферы услуг и перерабатывающих отраслей в последние годы не привел к 

радикальному изменению структуры российской экономики. Несмотря на позитивные сдвиги, 

российская экономика в значительной мере зависит от экспорта топливно-энергетических ресурсов 

и, следовательно, от конъюнктуры цен в этом сегменте мирового рынка. Это является одним из 

серьезных источников потенциальной дестабилизации экономики России. 

Основные условия осуществления социально-экономической политики на современном этапе 

Современный этап социально-экономического развития России требует ориентировать 

экономическую политику, на неуклонное сокращение существующего разрыва между Россией и 

наиболее развитыми странами мира. По сути, это означает необходимость выработки и 

осуществления стратегии, нацеленной на формирование современного постиндустриального 

общества. Экономическая политика, ориентированная на осуществление постиндустриального 

рывка, должна учитывать ряд принципиально важных условий, характерных для современного 

экономического роста. 

Первое. Необходимо достичь не просто высоких темпов экономического роста, но такого роста, 

который обеспечивал бы прогрессивные структурные сдвиги в российской экономике. 

Второе. Современные экономические проблемы России не могут быть разрешены при помощи чисто 

экономических инструментов и институтов. Дальнейшее экономическое развитие в значительной 

мере будет предопределяться состоянием институтов государственной власти. Устойчивое 

функционирование экономики невозможно без эффективного госаппарата, справедливого суда, 

достойной правоохранительной системы. 

Третье. Абсолютным приоритетом являются реформы секторов, связанных с развитием 

человеческого потенциала, прежде всего образования и здравоохранения 



Четвертое. Осуществление любых мероприятий экономической политики не должно подрывать 

достигнутый уровень макроэкономической стабильности. 

Пятое. Ключевое значение в решении стоящих перед страной задач имеет состояние ее социально-

экономических институтов. 

Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации 

В целях адекватного ответа на стоящие перед страной вызовы, Правительство Российской 

Федерации предполагает концентрировать свои усилия на следующих приоритетных направлениях 

социально-экономической политики. 

Первое. В рамках создания условий для повышения конкурентоспособности человека необходимо 

сосредоточить усилия на реформе образования. 

Второе. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения 

Третье. Правительству предстоит сконцентрировать свои усилия на борьбе с бедностью. 

Четвёртое. Повышение эффективности государства, отвечающего потребностям общества через 

реализацию административной реформы, а также реформы государственной службы. 

Пятое. Развитие инновационной сферы и внедрения в производство передовых технологий. 

Шестое. Развитие российских регионов, поддержка региональных стратегий социально-

экономического развития. 

Седьмое. Устранение ограничений инфраструктурного и технологического характера. 

Восьмое. Развитие конкуренции и сокращение нерыночного сектора. 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития к 2015 году 

Проведенные исследования показывают возможность выхода экономики России на новый уровень 

экономического развития, что выражается как в количественном, так и качественном изменении 

облика экономики и социальной сферы. Социальные результаты экономического роста. Рост 

реальных доходов населения в долгосрочной перспективе приведет к существенному сокращению 

уровня бедности населения. Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 17,8 

% (25,5 млн. человек) в 2004 году сократится к 2015 году по базовому сценарию до 4,2 % (5,8 млн. 

человек), по второму сценарию — до 4 % (5,5 млн. человек). 

Одновременно существенно сократится доля и численность малообеспеченного населения с 

доходами, не намного превышающими черту бедности. Так, доля и численность лиц с денежными 

доходами ниже 2-х прожиточных минимумов сократится с 51,5 % (74 млн. человек) в 2004 году до 28 

% (39 млн. человек) к 2015 году, а по целевому варианту инновационно-активного сценария — до 26 

% (36 млн. человек). 

Реализация стратегии развития агропромышленного комплекса будет способствовать снижению 

дифференциации уровня жизни между городским и сельским населением, снижению сельской 

бедности. Доля сельского населения с уровнем располагаемых ресурсов ниже величины 

прожиточного минимума с 49,3 % в 2004 г. сократится до 20 % в 2015году. С учетом роста реальных 

доходов населения и мер по социальной поддержке малообеспеченных категорий населения, в 

рассматриваемом прогнозном периоде предполагается создать предпосылки для постепенного 

сокращения дифференциации доходов населения по отдельным децильным группам граждан. 



К 2010 году будут, в основном, созданы необходимые предпосылки для формирования в России 

широкого среднего класса, к которому следует относить лиц со среднедушевым доходом выше 

шести прожиточных минимумов. Его доля в составе населения может повыситься примерно с 20 % 

до 50-60 %. Если проблему бедности в основном можно решить к 2007 году, то проблему 

формирования широкого среднего слоя населения и сокращения доли малообеспеченных — только 

после 2010 года. Укрепление среднего класса будет способствовать повышению внутреннего 

платежеспособного спроса населения и стимулировать развитие соответствующих отраслей 

экономики. 

Позиции в мировой экономике. С учетом более высоких темпов развития произойдет изменение 

места России в системе мировой экономики. В 2015 году доля ВВП России по ППС в мировом ВВП 

по целевому инновационно-активному варианту будет составлять 3,4 % против 2,6 % в 2004 году. 

В 2004 г. ВВП России по ППС на душу населения занимал 61-е место в мире (10,2 тыс. долл. США), 

в основном соседствуя с развивающимися и некоторыми пост-социалистическими странами и 

опережая такие крупные развивающиеся страны, как Бразилия (8,3 тыс. долл.), Турция (7,5 тыс. 

долл.), Индия (3 тыс. долл.) и Китай (5,6 тыс. долл.). К 2015 году ВВП России по ППС на душу 

населения оценивается в интервале от 16,8 тыс. долл. США (базовый сценарий) до 20,1 тыс. долл. 

США (целевой вариант), что соответствует уровню 2004 года некоторых экономически развитых 

стран Европы (Португалия, Чехия, Греция). 

При прогнозируемой динамике производства и доходов задача перехода России из стран III группы, 

со среднедушевым ВВП 5-10 тыс. долл. по ППС, во II группу, со среднедушевым ВВП 10-20 тыс. 

долл. (по классификации Мирового Банка), в целом решается. Таким образом, в рамках второго 

сценария достигается значительное улучшение позиций России в мировой экономике, что создает 

условия для ее перехода в следующем десятилетии в группу развитых стран со среднедушевыми 

ВВП выше 20 тыс. долл. (I группа по методологии Мирового Банка). 

Задание 7. Выпишите основные этапы социально-экономических преобразований. 

Задание 8. Напишите противоречия («вызовы») современного этапа экономического роста в России.  

Дайте ответ на вопросы: 

а) Какие проблемы возникают из-за низкой рождаемости и высокой смертности в начале 2000-х 

годов в РФ? 

б) От чего зависит развитие российской экономики на современном этапе? 

Задание 9. Выпишите условия осуществления социально-экономической политики в РФ. 

Задание 10. Перечислите основные приоритеты развития страны. 

1. Раскрыть суть понятий: факторы производства, факторные доходы, постиндустриальное 

общество; ВВП, ППС. 
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