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ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ В 
ЭКОНОМИКЕ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ

• В конце ХХ в. была разработана и реализована кардинальная структурная реформа 
национальной экономики. В ее результате сложившаяся социалистическая система 
хозяйственной деятельности бала заменена на рыночную.
Объективными причинами начала реформирования стал наметившийся в 1960-х гг. и 
усугубившийся в начале 1980-х гг. затяжной экономический кризис, в результате которого 
практически полностью прекратился экономический рост, наступило состояние стагнации, 
значительно снизился уровень жизни населения. Программа реформ национальной 
экономики начала 1990-х гг. включала:
1) структурные реформы;
2) приватизацию;
3) макроэкономическое регулирование.
Большое внимание было сосредоточено на бюджетной и налоговой политике. С помощью 
чисто монетаристских методов государство сдерживало темпы инфляции и одновременно 
реализовывало меры по поддержке производства.
Один из структурных сдвигов, наметившийся в 1995 г., все более развивается и в настоящее 
время, заключается он в снижении объемов обрабатывающей отрасли – отрасли глубокой 
переработки ресурсов. Вместе с тем увеличивается доля отраслей с низкой степенью 
переработки ресурсов, таких, как добывающая промышленность, т. е. ориентированных не 
на внутренний, а на внешний рынок сбыта.



ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЕДШИЕ В 
ЭКОНОМИКЕ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ

• В аграрном секторе экономики существовавшая монополия государства на 
пользование и владение землей была отменена. Предполагалось, что 
предоставление права на владение землей частным лицам положительным 
образом скажется на объемах сельскохозяйственного производства. Но 
сложилась диаметрально противоположная ситуация – снижение объемов 
производства в этом секторе в результате неконкурентоспособности. В 
результате наметилась развивающаяся и сегодня устойчивая тенденция к 
снижению объемов производства сельскохозяйственной продукции.
Итогом реформ стал их успех только по некоторым направлениям и общий 
провал в рамках национальной экономики. Подтвердил это финансовый кризис 
1998 г. Резкое увеличение темпов инфляции в 2000 г. привело к практически 
полной ликвидации начавшегося зарождаться среднего класса.
Существующая сегодня национальная экономика основана на остаточных 
явлениях экономики плановой в совокупности с дикими элементами рыночной 
экономики, в большинстве своем носящей криминальный характер. Резкое 
снижение уровня жизни населения привело к ряду социальных потрясений. 
Отечественная экономика стоит перед решением проблем теневой экономики и 
реализации технологий общего устойчивого развития.



Трансформация экономической 
системы России

• В 80-х гг. XX века полновесно обнажился клубок тяжелых 
противоречий, с которыми столкнулись экономика и 
общество Советского Союза, наиболее крупной составной 
частью которого была Россия.

• Резко упали темпы экономического роста. Предприятия и 
структура управления закостенели и оказались 
неприспособленными к требованиям НТП. Большая часть 
продукции была неконкурентоспособной по 
внешнеэкономическим меркам. До предела обострилась в 
торговле проблема дефицита почти по всем товарным 
группам. Начал снижаться жизненный уровень населения.

• Последовала по инициативе М. С. Горбачева неудачная 
попытка «перестройки» общества с приданием экономике 
«ускорения» на прежней (социалистической) основе.



Трансформация экономической 
системы России

• Поэтому после разрушения Советского Союза и превращения России и входивших в СССР союзных республик в 
независимые государства в общественном мнении возобладала идея радикального отхода от прежней 
концептуальной базы развития экономики и общества. Отказались от всеобъемлющего централизованного 
планового управления, от господства общенародной социалистической собственности и т.д.

• Россия, другие постсоветские страны, бывшие социалистические страны, входившие в Восточный 
блок, избрали путь трансформации экономической и политической систем. Они ориентировались на 
модель, отработанную многовековой практикой частнокапиталистического хозяйствования в наиболее развитых 
странах мира.

• Термин «трансформация» обозначил радикальные реформы, начатые на пространстве 
постсоциалистических стран. Самым общим их ориентиром стало стремление создать полноценную 
рыночную экономику, соответствующую опыту основных стран мира.

• Реальная практика преобразования экономической системы оказалась однако намного сложнее 
проектов и замыслов. Последовавший за спадом эйфории «рыночных реформ» взвешенный анализ 
реформаторских сдвигов и провалов показал, что трансформация в России и многих других странах началась и 
проходила при отсутствии проработанных проектов.

• Возникла потребность в более глубоких исследованиях содержания экономических 
трансформаций. Главной проблемой оказалось научное определение движущих сил, стратегии и 
механизма изменения экономической системы.

• Экономическая трансформация по самой логике термина означает перевод экономической системы в новое 
состояние, позволяющее лучше удовлетворять потребности общества. Поскольку этот процесс, как показала 
жизнь, длительный, понадобилось выработать стратегию трансформации, т.е. четко определить ее цели, а 
также средства и механизмы их достижения. Необходимо было еще и внятое представление об 
имеющихся ограничениях.

• Ключевой вопрос в том, как сформулированы цели трансформации. Самое главное условие — цели должны 
соответствовать потребностям конкретного развития. Они также должны быть понятны обществу и 
разделяться подавляющим большинством его членов.

• Такие цели обязаны быть критериальными, т.е. поддаваться количественной и качественной оценке. Их 
следует четко выстроить во времени и увязать с имеющимися средствами.



Трансформация экономической 
системы России

• Достижение же целей стратегии должно опираться на ясную привязку 
к пространственным характеристикам, т.е. проработано в регионально-
территориальном разрезе.

• Как при определении, так и при реализации стратегии экономической 
трансформации существует реальная опасность впасть в порочный 
круг некритериальных целей. Так, собственно, и было на первых этапах 
экономической реформы в России.

• Целью провозгласили «создание рынка» и «рыночной 
экономики». Однако рыночная экономика существует многие века и находится в 
состоянии непрерывной эволюции. И само по себе понятие «рынок» весьма 
бесхитростное. Вот типичное для западных учебников его определение: рынок — 
это «совокупность условий, благодаря которым покупатели и продавцы товара 
(услуги) вступают в контакт друг с другом с целью покупки или продажи этого 
товара (услуги)».

• Таким образом, отсутствие четкого понимания целевой направленности 
проводимых реформ привело к катастрофическим результатам как в 
экономическом, так и в общественном измерении. Ошибки экономических 
реформ прошлого должны стать наглядным примером 
необходимости всестороннего анализа совокупности имеющейся информации 
и принятия системного подхода при выработке важнейших программных 
решений экономической политики государства.



трудности в развитии демократии в 
России



особенности развития политического 
процесса в России на современном 
этапе



важнейшие изменения произошли в 
социальной структуре российского 
общества

• В социальной структуре российского общества происходили следующие 
изменения:

• 1)      Разрушение сословного строя.
• 2)      Деление общества на классы.
• 3)      Наиболее могущественный класс – это буржуазия. Она была тесно связана с 

правительством, но не имела политических прав.
• 4)      Беспощадная эксплуатация наемных рабочих на заводах и фабриках, 

мизерная оплата, драконовская система штрафов, отсутствие гражданских прав.
• 5)      Процветание меценатской деятельности среди буржуазии 

(благотворительность, просветительская деятельность).
• 6)      Высшая социальная группа в России – поместное дворянство, которое 

владело огромной земельной собственностью. Не все из них сумели перестроиться 
на капиталистический лад, многие еле сводили концы с концами.

• 7)      Имущественное расслоение в крестьянской среде. Появление кулаков, 
главный источник богатства которых – эксплуатация наемного труда, торговля и 
ростовщичество. Появление зажиточных крестьян с наличием определенного 
количества скота – более четырех лошадей, столько же коров.

• 8)      Интеллигенция играла важную роль в общественной жизни. К этому классу 
относились люди, занятые умственным трудом: ученые, преподаватели. Врачи, 
журналисты, писатели, адвокаты, артисты и т.д.



кризисное состояние 
межнациональных отношений в 
России после распада СССР

• Кризисное состояние межнациональных отношений в России в 80-90 годы:

В современной науке под конфликтом понимается столкновение несовпадающих, 
порой противоположных интересов, действий взглядов отдельных личностей, 
политических партий, общественных организаций, социально-политических и 
социально-экономических систем. Конфликты различаются по субъектам, по 
уровням конфликтных отношений и по объекту.

Они могут быть экономическими, социальными, внешне и внутриполитическими, 
территориальными, языковыми, межконфессиональными и др.

Конфликты могут различаться по степени зрелости, характеру и остроте своего 
разрешения. В зависимости от конкретной исторической ситуации конфликт 
может иметь тенденцию либо к самоликвидации, к разрешению в результате 
субъективного фактора, либо к обострению конфликтной ситуации, к эскалации. 
Последняя состоит в вовлечении в противоборство все больших масс людей, в 
расширении зоны конфликта, в переходе от «цивилизованных» его форм к более 
проблемным, порой жестким, доходящим до вооруженной борьбы и 
возникновения экстремальной ситуации для самого существования 
противоборствующих сторон.



• Конец 80-х - начало 90 -х годов ознаменованы межнациональными конфликтами 
разразившимися на территории советского и постсоветского пространства. 
Этнополитические конфликты нашедшие свое выражение в больших и малых 
войнах на этнической и территориальной почве в Азербайджане, Армении, 
Таджикистане, Молдове, Чечне, Грузии, Северной Осетии, Ингушетии привели к 
многочисленным жертвам среди мирного населения. И сегодня события, 
происходящие в России, свидетельствуют о дезинтеграционных разрушительных 
тенденциях, угрожающих новыми конфликтами. Поэтому проблемы изучения их 
истории, механизмов их предупреждения и урегулирования как никогда 
актуальны. Таким образом, актуальной является и тема курсовой работы.
Корней и форм межэтнических конфликтов, в том числе и в России;

· Исследование особенностей межэтнических конфликтов на постсоветском 
пространстве.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в возможности 
использования результатов работы для выбора оптимального пути урегулирования 
межэтнических конфликтов на постсоветском пространстве.



особенности новых реалий внешней 
политики Российской Федерации



особенности культурных процессов в 
современной России



ВЫВОД

• За период с 2000 по 2008 год Россия вышла 
из затяжного экономического кризиса, 
решила долговую проблему и в условиях 
экономического роста приступает к решению 
наиболее острых социальных проблем.


