
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

Практическое занятие №10:   

«Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе». 

 
1. Прочтите отрывок из воспоминаний Е.Т. Гайдара и ответьте на 

вопросы. 

«Часам к двенадцати в воскресенье утром приехал к нему (С.А. Филатову – главе 

президентской администрации) на дачу и здесь узнал, что президент принял 

решение приостановить работу Верховного Совета, объявив новые выборы и 

провести референдум по Конституции. Филатову поручено продумать 

политический сценарий предстоящих событий. Сергей Александрович сказал, что 

все это вызывает у него серьезное беспокойство. Спросил, какова моя точка зрения. 

После того, как Верховный Совет открыто проигнорировал ясно выраженную 

апрельским референдумом волю народа к продолжению реформ и отверг одну за 

другой все попытки найти между двумя ветвями власти разумный компромисс, 

неизбежность подобного решения была очевидной. Но выбранный момент не 

казался подходящим. 

… Не могу дозвониться до Грачева, связываюсь с его первым заместителем. Общее 

ощущение хаоса и нерешительности только усиливается. Прекрасно понимаю, 

насколько трудно в сложившейся ситуации задействовать армию. 

… Принимаю решение о необходимости обратиться к москвичам за поддержкой. 

… Подъезжаем к Российскому телевидению. Вход забаррикадирован. После 

долгих и настороженных переговоров моей охраны и охраны телевидения нас, 

наконец, пропускают». 

 

1. Укажите, когда происходили описываемые события. 

2. Используя текст и знания по истории укажите причины указанных 

событий (не менее трех). 

3. Назовите имена политических деятелей, возглавлявших 

противоборствующие в конфликте стороны. 

4. Каковы итоги и последствия описанного конфликта? 

 

2. Прочтите отрывок из сочинения современных историков и ответьте на 

вопросы: 

«Замыслы и деятельность реформаторов можно вкратце свести к решению 

следующих задач: «отпустить цены», ликвидировать хронический дефицит 

продовольствия и товаров, внедрить рыночные механизмы в экономическую 

сферу, осуществить приватизацию промышленности и объектов недвижимости, 

создать значительный по численности и по своему общественному значению 

средний класс. Часть этих задач удалось решить, часть – нет. 

Поскольку социалистическая экономика была предельно огосударствлена, 

одним из основных направлений реформирования стало ее разгосударствление. 

Реформаторы стремились к быстрому, необратимому, революционному переделу 

собственному, исключающему реставрацию социалистических отношений… На 

основе имущества государственных предприятий  создавались акционерные 

общества… Все делалось для того, чтобы частная собственность вытеснила 

государственную в самые кратчайшие сроки… Возможности приобретения 

собственности и акций были чаще всего связаны с высоким постом в 

государственном или хозяйственном аппарате»… 

 

1. Назовите хронологические рамки описываемого периода. 

2. Какое название получила экономическая политика реформаторов в 

данный период? 

3. Назовите имена реформаторов, которые осуществляли названные 

мероприятия. 

4. Раскройте сущность понятия «отпуск цен» каким синонимом можно 

заменить его? 

5. Как называется процесс передачи государственной собственности 

частной? Какой синоним этого понятия приведен в тексте? 

6. Назовите, используя текст и знания по истории, какие задачи удалось 

решить реформаторам. 

7. Укажите нерешенные реформаторами задачи и причины неудач. 

 

3. Прочтите отрывок из источника и выполните задание: 

Социально-экономическая политика в период президентства В.В. Путина 

  В 2000-е годы В.Путиным были подписаны ряд законов, которыми были 

внесены поправки в налоговое законодательство: была установлена плоская шкала 

подоходного налога с физических лиц в 13 %, снижена ставка налога на прибыль 

до 24 %, введена регрессивная шкала единого социального налога, отменены 

оборотные налоги и налог с продаж, общее количество налогов было сокращено в 

3 раза (с 54 до 15). Налоговая реформа способствовала увеличению собираемости 

налогов и стимулировала экономический рост. Налоговая реформа оценивается 

экспертами как один из самых серьёзных успехов В. В. Путина. 

В президентском послании Федеральному собранию в 2003 году В. В. 

Путин поставил задачу добиться конвертируемости российского рубля по текущим 

и капитальным операциям. К 1 июля 2006 года эта задача была выполнена. 

Одинм из факторов экономического роста являются последствия дефолта 

1998 года, приведшего к резкому подоражанию импортных товаров по сравнению 

с отечественными, и, как следствие, к значительному улучшению 

конкурентоспособности российских товаров на внутреннем рынке.  

В период президентства Владимира Путина обостряется разрыв между 

ростом, с одной стороны, валового внутреннего продукта и производительности 

труда и, ростом зарплат с другой. Так, в период 1997—2004 годов ВВП вырос на 

35,9 %, тогда как реальная зарплата населения на 54,2 %. Одним из последствий 

этого становится углубление разницы между доходами 10 % самых богатых и 10 % 

самых бедных (1991 год — 4,5 раза, 1997 — 13 раз, 2004 — 14,9 раз, 2006 — 15,3 

раза). По данным Госкомстата РФ, на 2005 год ВВП России на душу населения 

составил 11 861 долл. США в год, что составляет 1-е место среди стран СНГ, и 51-

е место в мире. По суммарному объёму ВВП Россия в 2007 году находилась на 7-м 

месте в мире.  

В период президентства Владимира Путина был образован 

Стабилизационный фонд Российской Федерации, появление которого стало 

возможным благодаря началу экономического роста. Концепция и проект 



Федерального закона РФ "О стабилизационном фонде" подготовлены в институте 

Гайдара. В целом Стабилизационный фонд вызывает столкновения сторонников 

разных путей расходования возросших доходов госбюджета: Экономия. Свести 

расходы государства к минимуму, сводить бюджет с профицитом, накапливать 

средства в Стабилизационном фонде. Досрочная выплата долгов. Направлять 

доходы государства в первую очередь на досрочную выплату значительного 

внешнего долга, накопленного правительствами Михаила Горбачёва и Бориса 

Ельцина. Социальные проекты. Расходовать средства в первую очередь на 

различные социальные нужды. 

Во время президентства В. В. Путина произошло значительное увеличение 

поступления иностранных инвестиций в Россию (с 10 млрд долларов в 1999 году 

до 120 млрд долларов в 2007. По мнению представителя германского 

правительства, это свидетельствует о стабильности российской экономики. В 

последнее время, наоборот, российские власти предпринимают меры по 

недопущению иностранцев в стратегические сектора экономики или вытеснению 

их (Штокмановское газовое месторождение, Сахалинские нефтегазовые проекты). 

В течение 2004—2007 годов правительство Владимира Путина 

предпринимает ряд шагов по досрочному погашению значительного внешнего 

долга, накопившегося в период нахождения у власти Михаила Горбачёва и Бориса 

Ельцина. 

По сравнению с историческим максимумом внешнего долга — 1998 годом 

(внешний государственный долг составлял 146,4 % ВВП), на 2007 этот долг 

составляет лишь 9 % ВВП. В 2007 году министерство финансов РФ выступило с 

инициативой досрочной выплаты долга Всемирному банку (1,77 млрд долл.). В 

феврале 2005 года Путин высказался за досрочное погашение внешнего долга РФ, 

составлявшего 115 млрд долл. В настоящий момент внешнего долга у России 

практически нет. 

23 декабря 2004 года на пресс-конференции в Кремле Владимир Путин 

сделал заявление о том, что золотовалютные резервы приблизились на тот момент 

к отметке 120 млрд долл., что являлось «рекордным показателем не только за всю 

историю Российской Федерации, но и Советского Союза». Также было отмечено, 

что впервые объём золотовалютных резервов превысил объём внешнего 

государственного долга. 

К  2005 году в России сохранялась система льгот малоимущим слоям 

населения, главной из которых являлся бесплатный проезд в общественном 

транспорте для пенсионеров и военных. В 2004 году государство решилось пойти 

на такой радикальный шаг, как на замену этой льготы, а также льгот на лекарства, 

денежной компенсацией. Объявление о предстоящей «монетизации льгот» вызвало 

в среде пенсионеров в 2004 году широкое недовольство, однако оно было 

фактически проигнорировано властями. 

Практическое воплощение «монетизации льгот» в жизнь с января 2005 года 

вызвало широкомасштабные акции протеста, прокатившиеся практически по всей 

стране. Основной движущей силой протестов стали пенсионеры. Произошло 

второе за всю историю президенства Владимира Путина падение его рейтинга 

(первое произошло после катастрофы подводной лодки «Курск». Гибель 

подводной лодки вызвала критику не только в адрес самого президента, но и в 

адрес вооруженных сил РФ. 12 августа 2000 года на борту подлодки произошли 

взрывы, при которых погибло 118 человек. 23 человека выжили после взрыва и 

пробовали позвать на помощь. Спасателям не удалось вызволить матросов из 

затонувшей подлодки и они погибли. Официальные источники далеко не сразу 

сообщили о катастрофе. Спасательная операция началась лишь спустя сутки: 13 

августа.  Долгое время командование ВМФ отказывалось от иностранной помощи, 

уверяя, что в состоянии справиться своими силами. 

Путин провёл несколько встреч с кабинетом министров, переложив 

ответственность на правительство и региональные власти. В январе Путин 

предложил провести индексацию пенсий не с 1 апреля, а с 1 марта как минимум на 

двести рублей. Он также дал поручение повысить денежное довольствие 

военнослужащим. 

Другой многочисленной категорией льготников, зачастую пострадавшей от 

реформы, стали военные. Компенсации были рассчитаны таким образом, что 

военные, проживавшие далеко от места службы, понесли сильные финансовые 

потери, тем более заметные на фоне относительно небольших заработных плат. По 

данным опроса «Интерфакса», проведённым в начале 2005 года, 80 % 

военнослужащих выразили недовольство монетизацией льгот. 

В течение 2005 года в ряде регионов денежные компенсации были 

повышены до устраивавшего пенсионеров уровня, и протесты постепенно утихли. 

В 2005 году президент Путин объявил о реализации четырёх национальных 

проектов в социальной сфере и экономике (национальный проект «Здоровье», 

национальный проект «Образование», национальный проект «Жильё», 

национальный проект «Развитие АПК»). К достигнутым результатам относятся: 

В рамках национального проекта «Образование»: своевременные выплаты 

классным руководителям, конкурсы инновационных школ и вузов, подключение 

регионов к финансированию. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение»: в медицинские 

учреждения поставлено 22 тыс. 652 единицы диагностического оборудования (на 

них проведено более миллиона диагностических исследований), поставлено 6 тыс. 

723 новые машины (обновление санитарного автопарка на треть), сообщил 

Дмитрий Медведев. Зарплата врачей первого звена единовременно поднята на 10 

000 р, что, как ожидается, повысит престижность их работы. 

В январе 2008 года Владимир Путин заявил, что нацпроекты более 

эффективны, чем другие государственные программы. По его мнению, подобного 

результата удалось добиться благодаря концентрации административного и 

политического ресурса.  

 

1.  Выделите приведенные в тексте положительные итоги и процессы в 

социально-экономической сфере. Укажите негативные проявления. 

2. Укажите, какие причины благоприятного экономического развития 

указывают авторы.  

 

 

 

 


