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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее издание является основным организационно-методическим документом 
учебно-методического комплекса по дисциплине в составе программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ). Оно предназначено стать для них методической основой по освоению 
данной дисциплины. 

2. Содержательной основой для разработки настоящего издания послужила Рабочая 
программа учебной дисциплины, утвержденная в установленном порядке. 

3. Методические аспекты настоящего издания развиты в учебно-методической литературе и 
других разработках, входящих в состав УМК по данной дисциплине.  

4. Доступ обучающихся к электронной версии Методических указаний по изучению 
дисциплины, обеспечен в информационно-образовательной среде университета. 

При этом в электронную версию могут быть внесены текущие изменения и дополнения, 
направленные на повышение качества настоящих методических указаний до их переиздания в 
установленном порядке. 

 
Уважаемые обучающиеся! 

 
Приступая к изучению новой для Вас учебной дисциплины, начните с вдумчивого прочтения 

разработанных для Вас специальных методических указаний. Это поможет Вам вовремя понять и 
правильно оценить ее роль в Вашем образовании. 

Ознакомившись с организационными требованиями отделения среднего профессионального 
образования по этой дисциплине и соизмерив с ними свои силы, Вы сможете сделать осознанный 
выбор собственной тактики и стратегии учебной деятельности, уберечь самих себя от неразумных 
решений по отношению к ней в начале семестра, а не тогда, когда уже станет поздно. Используя это 
издание, Вы без дополнительных осложнений подойдете к семестровой аттестации по этой 
дисциплине. Успешность аттестации зависит, прежде всего, от Вас. Ее залог – ритмичная, 
целенаправленная, вдумчивая учебная работа, в целях обеспечения которой и разработаны эти 
методические указания. 
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1. Материалы по теоретической части дисциплины 
 

1.1. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 
литературы, справочные и дополнительные материалы по дисциплине 

 
 

Основные источники:  
История : учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с.  - ISBN 978-5-16-102693-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1060624 

 
Дополнительные источники:   
История России XVIII — начала XX века : учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е. 

Воронин, А.П. Синелобов ; под ред. М.Ю. Лачаевой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 648 с. - ISBN 978-5-
16-105553-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1023725  

Кузнецов И. Н. Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. — Москва : ИНФРА-М, 
2018.— 639 с. —ISBN 978-5-16-106718-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/961634  

Мунчаев Ш. М. История России : учебник / Ш.М. Мунчаев. - 7-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 608 с. - ISBN 978-5-16-106608-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1069037  

Оришев А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX в. : учебник / А.Б. Оришев, В.Н. 
Тарасенко. - Москва : РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 276 с. - ISBN 978-5-369-01833-0. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058531  

Шестаков Ю. А. История: учебное пособие / Ю.А. Шестаков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2019. — 248 с. — ISBN 978-5-16-105756-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1014722  

Данильян О. Г. Современный словарь по общественным наукам / под общ.ред. О.Г. 
Данильяна. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1042089  

Историческая и социально-образовательная мысль: научный журнал. - М., 2012 - 
Гуманитарные и социально-экономические науки: науч.-образов. и прикладной журнал. - 

Ростов н/Д, 2012 -     
Гуманитарные науки в Сибири: всерос. науч. журнал / - Новосибирск,  2016 - 
   
 

1.2. Тематический план теоретического обучения 
 
 
Раздел 1. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века. Основные направления 

развития ключевых регионов мира  
Тема 1.1.  Многообразие современного мира  
Тема 1.2.  Политическая жизнь современного общества 
Тема 1.3. США  

Тема 1.4. Страны Запада во второй половине XX – начале XXI в   

Тема 1.5. Страны Восточной Европы в 1945 году – начале XXI в  

Тема 1.6. Страны  Азии, Африки, Латинской Америки:  пути модернизации 

Тема 1.7. Международные отношения во второй половине XX – начале XXI вв. 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 
Тема 2.1. Российская экономика на пути к рынку 

Тема 2.2. Политическая жизнь России в 90-е годы ХХ века  
Тема 2.3. Духовная  жизнь России в 90-е годы ХХ века  
Тема 2.4. Положение России в мире 
Тема 2.5. Близкое зарубежье 
Тема 2.6. Дальнее Зарубежье 
Тема 2.7. Россия на пороге XXI  века  
Тема 2.8. Перспективы развития РФ в современном мире 

Тема 2.9. Деятельность международных организаций во второй половине XX – начале XXI 

вв    

 
 

https://new.znanium.com/catalog/product/1060624
https://new.znanium.com/catalog/product/1023725
https://new.znanium.com/catalog/product/961634
https://new.znanium.com/catalog/product/1069037
https://znanium.com/catalog/product/1058531
https://new.znanium.com/catalog/product/1014722
https://new.znanium.com/catalog/product/1042089
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2. Материалы по лабораторным, практическим занятиям 
 

2.1. Методические указания по выполнению лабораторных, практических работ по 
дисциплине 

 
Необходимыми структурными элементами практической работы, помимо самостоятельной 

деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация 
защиты выполнения практической работы. 

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний студентов – их 
теоретической готовности к выполнению задания. 

Оценки за выполнение практических работ выставляться по пятибалльной системе и 
учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 

Общие цели практического занятия сводятся к закреплению теоретических знаний, более 
глубокому освоению уже имеющихся у обучающихся умений и навыков и приобретению новых 
умений и навыков, необходимых им для осуществления своей профессиональной деятельности и 
составляющих квалификационные требования к специалисту. 

Основными задачами практических занятий являются: 
•  углубление теоретической и практической подготовки; 
•  приближение учебного процесса к реальным условиям работы техника; 
• развитие инициативы и самостоятельности обучающихся во время выполнения ими 

практических занятий. 
Практические занятия сгруппированы по темам программы курса и содержат рекомендации 

по выполнению заданий, задачи, контрольные вопросы для проведения практических и семинарских 
занятий. 

 
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Обучающийся должен выполнить практическую работу в соответствии с полученным 

заданием. 
Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о проделанной 

работе с анализом полученных результатов и выводом по работе. 
Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетрадях для практических работ. 
Содержание отчета указано в описании практической работы. 
Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, 

циркуля и т. д.) карандашом с соблюдением ЕСКД. 
Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр. 
Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах, а при необходимости на 

листах отчета. 
Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с преподавателем. 
Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока выполнения работы, 

если: 
-работа выполнена правильно и в полном объеме; 
-сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
-обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 
-отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 
Зачет по практическим работам обучающийся получает при условии выполнения всех 

предусмотренных программой работ, после сдачи отчетов по работам при получении 
удовлетворительных оценок. 

 
Раздел 1. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века. Основные направления 

развития ключевых регионов мира  
 

Тема 1.2.  Политическая жизнь современного общества. 
Практическая работа №1 

 
Тема:  Политическая жизнь общества. 
 
Цель: Продолжить формировать и развивать умение работать с исторической информацией, 
осуществлять систематизацию и анализ информации при работе с историческим текстом, выявлять 
детерминанты состояния и закономерности развития внутриполитической обстановки. 
 
Задание №1: 
1) прочитайте текст 
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2) определите, в чем заключаются основные реформы, проводимые В.Ю. Андроповым в период его 
руководства Советским Союзом 
3) определите результаты андроповских преобразований 
4) заполните таблицу 
5) сделайте вывод о том, насколько эффективными для каждой сферы жизнедеятельности страны 
были реформы В. Ю. Андропова, запишите вывод ниже таблицы. 
 
Реформы Ю.В. Андропова 
 

Сфера реформирования 
 

Основные мероприятия Результаты 

Экономика 
 

  

Общественно- 
политическая жизнь 
 

  
 

Внешняя политика 
 

  

10 ноября 1982 г. умер больной Брежнев, и в кулуарах Политбюро развернулась борьба за 
выдвижение кандидатуры на высший пост. Победу одержал Андропов, и на пленуме 12 ноября по 
предложению его конкурента — К.У.Черненко он был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, что 
в партийном государстве объективно приравнивалось к должности руководителя страны. 

Избрание Андропова вызвало удовлетворение не только здоровой части партийной элиты, но 
и большинства населения страны, которое ожидало перемен и наведения порядка. На Западе с 
интересом встретили сообщение о новом лидере СССР, но отметили, что в силу его преклонного 
возраста и болезней он, скорее всего, будет переходным руководителем, и не ошиблись. 

Андропов сразу после своего вступления в должность руководителя огромного государства 
начал сокращение личного аппарата генсека. Он стимулировал расследование ряда дел, которые 
был вынужден ранее свернуть по указанию окружения Брежнева. Это стало показателем нового 
курса политического руководства. Но одновременно в стране продолжалось преследование 
противников из числа диссидентов, которые также не вписывались в андроповскую модель 
советского государства. 

Борьба за улучшение экономического положения государства, в котором явственно 
прослеживались элементы стагнации, началась с широкомасштабной кампании по наведению 
элементарного порядка и производственной дисциплины. Для Андропова она была «нулевым 
циклом» реформ. Без этого просто нельзя было приступать к реализации потенциала, который был 
заложен в общественно-политической системе. В стране обострилась демографическая проблема, 
и нужно было задействовать все трудовые ресурсы, направить их на магистральные направления, 
чтобы выполнить пятилетний план и Продовольственную программу, которая уже давала сбои. На 
практике борьба за дисциплину оборачивалась курьезами, когда ретивые начальники на местах 
организовывали облавы на своих сотрудников, которые, например, в рабочее время «бегали по 
магазинам». Когда Андропову сообщили о таких местных инициативах, он смягчил свои 
«драконовские» меры. Кампания по наведению дисциплины и порядка, однако принесла 
положительные результаты. Уже в первом квартале 1983 г. был достигнут прирост объема 
производства на 6%. За весь «андроповский» 1983 г. прирост национального дохода составил 3,1%, 
а промышленное производство выросло на 4%. Но Андропов понимал, что такими средствами 
можно достичь только незначительного и кратковременного эффекта и необходимо коренное 
совершенствование экономики и прежде всего управления производством. Стала актуальной 
проблема многоукладности экономики. Различные хозяйственные уклады уже давали о себе знать  
в теневой экономике СССР и в открытой экономике восточноевропейских социалистических стран 
— в сфере обслуживания и легкой промышленности. Андропов сознавал, что в таких отраслях 
частный сектор полезен и эффективен, и размышлял о его возможностях в СССР. Его сын Игорь 
Андропов вспоминает, что отец особенно интересовался шведской социал-демократической 
моделью экономики. В первую очередь его привлекали эффективная система перераспределения 
национального дохода в пользу бедных и средних слоев населения, развитая система социальной 
защиты и роль в ней профсоюзов. Концепция «социального партнерства» с ее признанием частной 
собственности была для Андропова как коммуниста неприемлемой. Размышляя о варианте 
Андропова, можно сказать, что реально он был ближе всего к модели реформ, которая была 
ап-робирована в Китае Дэн Сяопином. Смысл китайской модели заключался в том, чтобы, сохраняя 
политические устои государства, постепенно вести преобразования на основе экономических 
реформ, развития многоукладной экономики, введения рыночных отношений под контролем 
государства, пресекающего казнокрадство и коррупцию. 

Андропов был, безусловно, апологетом традиционного социализма, который во многом 
неприемлем в современных реалиях 90-х гг. Спустя десять лет стало очевидно, что нельзя 
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абстрагироваться от исторических государственных, нравственных, культурных и в целом 
цивилизационных корней России, забывать роль русского православия, цементирующего 
российскую государственность. Но одновременно надо помнить об историческом уникальном 
советском опыте создания общества социальной справедливости. Он оказался противоречивым и в 
чем-то не выдержал проверки временем, но это, на наш взгляд, не означает его отмены или полной 
дискредитации. В нем имелось здоровое рациональное ядро, которое не было востребовано 
послеандроповским политическим руководством. 

Андропов задумал настоящую перестройку экономики, начав этот процесс с осторожных 
шагов. По его мнению, сначала надо постепенно перестроить промышленность и сельское 
хозяйство и, только получив позитивные результаты, приниматься за реорганизацию политических 
институтов в направлении их демократизации. Естественные границы этих процессов, по 
Андропову, определялись национальными глубинными интересами СССР — Великой России и 
сохранением потенциала социализма. Был принят ряд совместных постановлений ЦК КПСС и 
Совмина СССР о мерах по регулированию развития отраслей промышленности на основе чисто 
экономических методов, о повышении роли трудовых коллективов. Андропов ставил задачу 
частично децентрализовать экономику, придать плановой системе менее директивно-
административный и менее всеобъемлющий характер, резко усилить экономическую 
заинтересованность трудящихся и самих предприятий в эффективности производства, не изменяя 
ценностям социализма. Здесь особую роль приобретал творческий поиск новых методов и форм 
экономической деятельности. Андропов санкционировал проведение крупномасштабных 
экспериментов по подготовке новой экономической реформы. Для этого в ЦК КПСС был создан 
специальный экономический отдел, который возглавил Н.И.Рыжков. Вокруг Андропова стала 
складываться группа ученых и специалистов, готовивших разработки новых путей развития 
экономики. 

Сам Андропов выступил с фундаментальной статьей «Учение Карла Маркса и некоторые 
проблемы социалистического строительства в СССР», где были высказаны новые положения в 
области марксистской теории и критические оценки предшествующего социалистического развития. 
В статье указывалось, что конкретные пути становления социалистического общества пролегли 
совсем не так, как предполагали основоположники. На июньском пленуме ЦК КПСС 1983 г. 
Андропов развил эту мысль: «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не знаем в должной 
мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему 
закономерности, особенно экономические. Поэтому вынуждены действовать, так сказать, 
эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок». Это высказывание Андропова 
фактически означало признание того, что объявленный «развитой социализм» был иллюзией. 
Сделав такое заявление, Андропов теперь должен был дать новое определение общественного 
состояния, но для этого требовалось больше времени, чем он лично располагал вследствие 
состояния здоровья. 

Интеллигенция ожидала от Андропова ослабления режима, однако цензура усилилась; так 
был запрещен ряд новаторских постановок в театрах. Это было связано во многом с тем, что 
идеологией занимались консерваторы К.У.Черненко, М.В.Зимянин, П.Н.Демичев. Андропов не стал 
форсировать реформы. На предложения ученых-консультантов ускорить демократизацию он не без 
оснований ответил: «Надо сначала накормить и одеть людей». Андропов возлагал особые надежды 
на демократизацию внутрипартийной жизни, которая была полностью фор-мализованной. Он 
наивно считал, что в низовых парторганизациях заложен творческий потенциал, который поможет 
вывести партию и страну из непростого положения. 

Среди разочарованной интеллигенции стали распространяться поговорки «Вот тебе и Юрьев 
день» и «поздние заморозки Юрия Долгорукого». В конце 1983 г. Президиум Верховного Совета 
СССР принял более жесткие указы об усилении ответственности за антисоветскую, 
антигосударственную деятельность. 

Возглавив страну и задумав ее постепенную и осторожную модернизацию сверху, Андропов 
стал собирать команду деятелей-сподвижников. Он ввел в высшее руководство региональных 
деятелей: М.С.Горбачева, Е.К.Лигачева, В.И.Воротникова, Н.И.Рыжкова, В.М.Чебрикова, 
Г.А.Алиева, Г.В.Романова и др. Подбор кадров отвечал андроповской концепции перестройки, а не 
горбачевской. Это, может быть, объясняет, почему Горбачев в дальнейшем органично не смог 
сработаться с командой Андропова и полностью ее расформировал. 

Андропов, конечно, ценил Горбачева, предполагал, что он, возможно, станет его преемником. 
Но Юрий Владимирович видел не только его молодость и энергию, другие положительные качества, 
но также и недостатки: амбициозность, поверхностность, любовь к аплодисментам и славословию. 
Андропов разочаровался в Горбачеве к концу 1983 г. Он прямо говорил, что не ощущает реальной 
помощи Горбачева в решении вопросов сельского хозяйства. Сохраняя определенное доверие к 
Горбачеву, Андропов вопреки имеющимся легендам не сделал никакого «завещания» о его 
будущем избрании генсеком. От услуг А.Н.Яковлева Андропов отказался сразу, туманно заметив, 
что он слишком долго прожил в капиталистической стране. 
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Андропов провел также умеренную и осторожную чистку партийного и государственного 
аппарата, включая органы безопасности. За пятнадцать месяцев его правления было сменено 18 
министров СССР, переизбрано 37 первых секретарей обкомов, являвшихся политическими 
губернаторами на местах. Это насторожило политическую элиту, боявшуюся перемен и потери 
руководящих постов. 

В области внешней политики Андропов стремился к разумным компромиссам с 
внешнеполитическими противниками СССР, но в условиях открытого недоверия СССР и США друг к 
другу такой компромисс не состоялся. В это время разразился кризис в связи с размещением в 
Европе ракет средней дальности СССР и США. 

Руководство США рассчитывало, что СССР не может долгое время на равных с США 
обеспечивать паритет в гонке вооружений и сознательно ставили дилемму: либо компромисс на 
наших условиях, либо продолжение гонки вооружений. Андропов и его новая команда не смогли 
найти адекватного маневра, и в результате гонка вооружений набрала новые обороты. Дело резко 
осложнилось тем, что советские ракеты средней дальности не достигали США, а аналогичные 
ракеты НАТО достигали СССР за 7 минут и практически не сбивались. Внешнеполитическая 
ситуация обострялась продолжающимся противостоянием с Китаем, на границах с которым 
приходилось держать войска и строить укрепления. Трагическим бременем была война в 
Афганистане. Но апогеем напряженности стала трагедия 1 сентября 1983 г., когда в советском 
воздушном пространстве истребитель ПВО СССР СУ-15 сбил широкофюзеляжный самолет «Боинг-
747» корейской авиакомпании с 269 пассажирами. Этот полет, судя по многим данным, 
осуществлялся с провокационными целями под контролем ЦРУ, которое, естественно, 
впоследствии все это отрицало. Пропаганда США и всего западного мира начала массированную, 
скоординированную кампанию по разоблачению «жестокого и безжалостного» руководства СССР, 
являющегося «империей зла». Эта кампания позволила США снять остроту протестов западной 
общественности против размещения ракет США в Европе. Советские власти допустили крупный 
просчет, скрывая факт уничтожения самолета своим истребителем. Андропов был крайне 
не-доволен инцидентом, но в конечном счете поддержал свою армию и оправдал ее в своем 
заявлении. 

К концу 1983 г. генсек стал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Почечный диабет 
преследовал его всю жизнь. В 1981 г. в Афганистане Андропов заболел азиатским гриппом, который 
привел к дополнительным осложнениям. Он постоянно использовал аппарат «ис-кусственная 
почка». Врачи оптимистично обещали ему еще 5—6 лет жизни, и Андропов на этот период составил 
план реформирования социалистической экономики на рельсах порядка, дисциплины и 
стимулирования за счет новых механизмов, но так и не смог его осуществить. 

Осенью 1983 г. здоровье Андропова резко ухудшилось. Свою руководящую деятельность он 
был вынужден осуществлять из кремлевской больницы в Кунцево. Здесь он принимал своих новых 
сподвижников. В отличие от Брежнева Андропов и в последние дни сохранил способность ясно 
мыслить. Хотя он видел только одним глазом, но в день просматривал по 400 страниц документов, 
литературных журналов, смотрел информационные программы телевидения. Это было 
нормальным для такого высокообразованного человека, который писал неплохие лирические стихи, 
знал иностранные языки, разбирался в живописи, любил классическую музыку. 

9 февраля 1984 г. наступил смертный час Юрия Владимировича Андропова. Его смерть 
вызвала в народе глубокое сожаление и искреннее сочувствие. Умер человек, который безусловно 
был выдающимся политиком. 
 
Задание №2:  Внимательно прочитайте текст исторического документа. Ответьте на 
нижеприведенные вопросы к тексту: 
а) Какое общее название получило движение, о котором говорится в документе? 
б) Какие цели ставили перед собой сторонники данного движения? 
в)Какими методами власть боролась с представителями оппозиционных политических движений в 
СССР? 
г) Используя знания школьных курсов истории и обществознания, а также современной Конституции 
РФ, сформулируйте пять основных положений Правого государства, которое должно было быть 
создано по данной модели в СССР. 
д) Основываясь на тексте и знаниях школьного курса истории, перечислите, что из нижеуказанного в 
итоге в Период Перестройки и становления РФ в начале 1990-х гг. удалось воплотить. 
 
Из записки председателя КГБ Ю.В. Андропова в ЦК КПСС 

Среди научной технической и части творческой интеллигенции распространяются документы, в 
которых проповедуются различные теории «демократического социализма». Согласно схеме одной из 
таких теорий «демократического социализма», автором которой является академик Сахаров, 
эволюционный путь внутриполитического развития СССР должен неизбежно привести к созданию в 
стране «истинно демократической системы». Математики и экономисты должны в связи с этим 
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заблаговременно разработать ее модель с тем, чтобы она являлась синтезом положительного опыта 
в существующих ныне общественно-политических системах. 

В ряде проектов «демократизации» СССР предусматривается «ограничение или ликвидация 
монопольной власти КПСС, создание в стране лояльной социализму оппозиции». Их авторы и 
распространители, считая, что нынешний уровень развития социалистической демократии  дает 
право на существование оппозиционных воззрений, требуют предоставления легальных 
возможностей для выражения несогласия с официальным курсом. Уголовное законодательство, 
карающее антисоветскую агитацию и пропаганду или распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй, они объявляют на 
этой основе антиконституционным. 

На базе изготовления и распространения «самиздатовской» литературы происходит 
определенная консолидация единомышленников, наглядно прослеживаются попытки создания 
подобия оппозиции… 

…Из оппозиционно настроенных элементов сформировалось политическое ядро, именуемое 
демократическим «движением», которое имеет три признака оппозиции: «имеет руководителей, 
активистов и опирается на значительное число сочувствующих, ставит себе определенные цели и 
избирает определенную тактику, добивается легальности». 

Основные задачи «движения» включают в себя «демократизацию страны путем выработки в 
людях демократических и научных убеждений, сопротивление сталинизму, самозащиту от репрессий, 
борьбу с экстремизмом любого толка.  
 
Задание №3: Прочитайте текст. Заполните ниже приведенную таблицу, воспользовавшись 
предложенными материалами. 

 
Советско-афганская война  
 

Хронологические рамки  

Причины ввода советских войск  

Основная цель  

Реакция мирового сообщества  

Характер войны  

Итоги войны и потери сторон  

Историческое значение  

 
В марте 1979 года, во время мятежа в городе Герат, последовала первая просьба афганского 

руководства о прямом советском военном вмешательстве (всего таких просьб было около 20). Но 
комиссия ЦК КПСС по Афганистану, созданная ещѐ в 1978 году, доложила Политбюро ЦК КПСС об 
очевидности негативных последствий прямого советского вмешательства, и просьба была 
отклонена. 

 Однако гератский мятеж заставил провести усиление советских войск у советско-афганской 
границы и по приказу министра обороны Д. Ф. Устинова началась подготовка к возможному 
десантированию в Афганистан посадочным способом 105-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. 

 Дальнейшее развитие ситуации в Афганистане — вооруженные выступления исламской 
оппозиции, мятежи в армии, внутрипартийная борьба и особенно события сентября 1979 года, когда 
лидер Национал-демократической партии Афганистана (НДПА) Н. Тараки был арестован и затем 
убит по приказу отстранившего его от власти Х. Амина — вызвали серьѐзное беспокойство у 
советского руководства. Оно настороженно следило за деятельностью Амина во главе 
Афганистана, зная его амбиции и жестокость в борьбе за достижения личных целей. При Х. Амине в 
стране развернулся террор не только против исламистов, но и против членов НДПА, бывших 
сторонниками Тараки. Репрессии коснулись и армии, главной опоры НДПА, что привело к падению 
еѐ и без того низкого морального боевого духа, вызвало массовое дезертирство и мятежи. 
Советское руководство боялось, что дальнейшее обострение ситуации в Афганистане приведет к 
падению режима НДПА и приходу к власти враждебных СССР сил. Более того, по линии КГБ 
поступала информация о связях Амина в 1960-е годы с ЦРУ и о тайных контактах его эмиссаров с 
американскими официальными представителями после убийства Тараки. 

 В результате было решено готовить свержение Амина и замену его более лояльным СССР 
лидером. В качестве такового рассматривался Б. Кармаль, чью кандидатуру поддерживал 
председатель КГБ Ю. В. Андропов. 

 При разработке операции по свержению Амина было решено использовать просьбы самого 
Амина о советской военной помощи. Всего с сентября по декабрь 1979 года было 7 таких 
обращений. В начале декабря 1979 года в Баграм был направлен так называемый «мусульманский 
батальон» — отряд особого назначения ГРУ — специально сформированный летом 1979 года из 
советских военнослужащих среднеазиатского происхождения для охраны Тараки и выполнения 
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особых задач в Афганистане. В первых числах декабря 1979 года министр обороны СССР Д. Ф. 
Устинов сообщил узкому кругу должностных лиц из числа высшего военного руководства, что в 
ближайшее время будет, очевидно, принято решение о применении советских войск в Афганистане. 
С 10 декабря по личному приказанию Д. Ф. Устинова проводилось развертывание и отмобилизация 
частей и соединений Туркестанского и Среднеазиатского военных округов. Начальник Генерального 
штаба Н.Огарков, однако, был против ввода войск.  

Решение о вводе войск было принято на заседании Политбюро 12 декабря 1979 года.  
13 декабря 1979 года была сформирована Оперативная группа Министерства обороны по 

Афганистану во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба генералом армии С. 
Ф. Ахромеевым, приступившая к работе в Туркестанском военном округе с 14 декабря. 14 декабря 
1979 года в Баграм был направлен батальон 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного 
полка, для усиления батальона 111-го гвардейского парашютно-десантного полка 105-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, который с 7 июля 1979 года охранял в Баграме советские военно-
транспортные самолеты и вертолеты. 

 Одновременно Б. Кармаль и несколько его сторонников были тайно привезены в Афганистан 
14 декабря 1979 года и находились в Баграме среди советских военнослужащих. 16 декабря 1979 
года была произведена попытка убийства Амина, но он остался жив, и Б. Кармаля срочно вернули в 
СССР. 20 декабря 1979 года из Баграма в Кабул был переброшен «мусульманский батальон», 
который вошѐл в бригаду охраны дворца Амина, что существенно облегчило подготовку к 
запланированному штурму этого дворца. Для этой операции в середине декабря в Афганистан 
прибыли также 2 спецгруппы КГБ. 

 До 25 декабря 1979 года в Туркестанском военном округе были подготовлены к вводу в 
Афганистан полевое управление 40-й общевойсковой армии, 2 мотострелковые дивизии, армейская 
артиллерийская бригада, зенитно-ракетная бригада, десантно-штурмовая бригада, части боевого и 
тылового обеспечения, а в Среднеазиатском военном округе — два мотострелковых полка, 
управление смешанного авиакорпуса, 2 авиаполка истребителей-бомбардировщиков, 1 
истребительный авиаполк, 2 вертолетных полка, части авиационно-технического и аэродромного 
обеспечения. В качестве резерва в обоих округах были отмобилизованы ещѐ три дивизии. На 
доукомплектование частей было призвано из запаса более 50 тысяч человек из среднеазиатских 
республик и Казахстана, было передано из народного хозяйства около 8 тыс. автомобилей и другой 
техники. Это было крупнейшее мобилизационное развертывание Советской Армии с 1945 года. 
Кроме того, к переброске в Афганистан также была подготовлена 103-я гвардейская воздушно-
десантная дивизия из Белоруссии, которая уже 14 декабря была переброшена на аэродромы в 
Туркестанском военном округе. 

 К вечеру 23 декабря 1979 года было доложено о готовности войск к вводу в Афганистан. 24 
декабря Д. Ф. Устинов подписал директиву № 312/12/001, в которой говорилось: 

 «Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в 
южных районах нашей страны, на территорию ДРА в целях оказания помощи дружественному 
афганского народу, а также создание благоприятных условий для воспрещения возможных 
антиафганских акций со стороны сопредельных государств». 

 Участие советских войск в боевых действиях на территории Афганистана директивой не 
предусматривалось, не был определен порядок применения оружия даже в целях самообороны. 
Правда, уже 27 декабря появился приказ Д. Ф. Устинова о подавлении сопротивления мятежников в 
случаях нападения. Предполагалось, что советские войска станут гарнизонами и возьмут под 
охрану важные промышленные и другие объекты, высвободив тем самым части афганской армии 
для активных действий против отрядов оппозиции, а также против возможного внешнего 
вмешательства. Границу с Афганистаном было приказано перейти в 15:00 московского времени 
(17.00 кабульского) 27 декабря 1979 года. Но ещѐ утром 25 декабря по наведенному понтонному 
мосту через пограничную реку Амударья переправился 4-й батальон 56-й гвардейской десантно-
штурмовой бригады, которому поставили задачу захватить высокогорный перевал Саланг на дороге 
Термез — Кабул, чтобы обеспечить беспрепятственный проход советских войск. 

 В Кабуле части 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии к полудню 27 декабря 
закончили десантирование посадочным способом и взяли под свой контроль аэропорт, блокировав 
афганскую авиацию и батареи ПВО. Другие подразделения этой дивизии сосредоточились в 
назначенных районах Кабула, где получили задачи по блокированию основных правительственных 
учреждений, афганских воинских частей и штабов, других важных объектов в городе и его 
окрестностях. Над Баграмским аэродромом после стычки с афганскими военнослужащими 
установили контроль 357-й гвардейский парашютно-десантный полк 103-й дивизии и 345-й 
гвардейский парашютно-десантный полк. Они также обеспечивали охрану Б. Кармаля, которого с 
группой ближайших сторонников вновь доставили в Афганистан 23 декабря. 

Вечером 27 декабря советские спецподразделения взяли штурмом дворец Амина, во время 
штурма Амин был убит. Государственные учреждения в Кабуле захватили советские десантники. В 
ночь с 27 на 28 декабря Б. Кармаль прибыл в Кабул из Баграма и радио Кабула передало 
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обращение этого нового правителя к афганскому народу, в котором был провозглашен «второй этап 
революции». 

Ввод советских войск в Афганистан нанес огромный удар по престижу Советского Союза и по 
его взаимоотношениям с Западом. На многие годы СССР получил кровоточащую рану 
региональной войны, в итоге которой обострилось как внутреннее положение в СССР, так и его 
международное положение. Политика «разрядки» была свернута. США не ратифицировали 
заключенный в 1979 г. договор OCB-II (Первый договор об ограничении стратегических вооружений 
— OCB-I был подписан в 1972 г.). В 1982 г. президент США Р. Рейган назвал Советский Союз 
«империей зла». Начался новый виток «холодной войны» и усиление социально-экономического 
кризиса  

Сама советско-афганская война носила партизанский характер со стороны афганцев, которые 
активно использовали помощь США и исламских стран. До начала вывода советских войск в мае 
1988 года моджахедам ни разу не удалось провести ни одной крупной операции и не удалось занять 
ни одного крупного города. Целью советской армии было подавление сопротивления вооружѐнной 
оппозиции и укрепление власти афганского правительства.  

14 апреля 1988 года в Женеве было заключено соглашение между Афганистаном, 
Пакистаном, СССР и США о политическом урегулировании. Было объявлено, что советские войска 
покинут страну. 15 февраля 1989 года командующий ограниченным контингентом генерал  Борис 
Громов последним перешел пограничную реку Пяндж. По официальным данным, потери советских 
войск в Афганистане составили 14 433 военнослужащих и 20 гражданских лиц погибшими, 298 
пропавших без вести, 54 тысячи раненых и 416 тысяч больных. Существуют и более высокие 
оценки советских потерь в 35, 50, 70 и 140 тысяч погибших. Афганские потери, главным образом 
среди мирного населения, были значительно выше. Многие кишлаки авиацией сравнивались с 
землей, а жители расстреливались как заложники за действия партизан. Иногда говорят о миллионе 
погибших афганцев, но точно афганские потери никто не подсчитывал. 

Афганистан на протяжении долгих лет был дружественным СССР государством. Введя туда 
войска, Советский Союз вместо друга приобрел врага. СССР ухудшил не только отношения с 
Западом, но и со многими более дружественными государствами. Эта война крайне негативно 
сказалась на экономическом и общественно-политическом положении Советского Союза. На 
поддержку афганского правительства из бюджета СССР ежегодно расходовалось около 800 
миллионов долларов США. На содержание 40-й армии и ведение боевых действий из бюджета 
СССР ежегодно расходовалось около 3 миллиардов долларов США.  Матери солдат искренне не 
понимали, за что их сыновья рискуют жизнью и погибают в чужой стране. Через Афганистан прошло 
около миллиона военнослужащих. Большинство было разочаровано отношением к ним государства. 
Не случайно многие воины-афганцы отказались участвовать в войне в Чечне. 

 
Тема 1.7.  Международные отношения во второй половине XX – начале XXI вв. 

 
Практическая работа №2 

 
Тема: Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, 
странами «третьего мира». 
 
Цель: Определить  причины перехода мировой политики от разрядки к конфронтации между СССР 
и США. Охарактеризовать политическое развитие, понять каковы причины конфронтации во 
внешней политике. 
 
Задание №1: Раскрыть суть понятий: пражская весна, интеграция, «доктрина Брежнева». 
 
Задание №2: Выполните тест. 

1. Каковы причины ввода советских войск в ЧССР? 
а) резкое увеличение количества антиправительственных выступлений в стране 
б) реформы, проводимые в Чехословакии, могли подорвать влияние СССР в стране 
в) возникла угроза распада страны на Чехию и Словакию 

2. В каком году состоялось совещание по безопасности в Хельсинки? 
а) 1972г. 
б) 1973г. 
в) 1975г. 

3. Какие страны получали военную помощь от СССР? 
а) Пакистан 
б) Индия 
в) Израиль 

4. Когда советские войска вошли в Афганистан? 
а) 1975г. 
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б) 1979г.  
в) 1980г. 

5. Какая политика называлась «доктриной Брежнева»? 
а) переговоры о разоружении 
б) сотрудничество с США в области освоения космоса 
в) усиление влияния СССР в Восточной Европе. 

 
Задание №3: 
а) Из статьи Маршала Советского Союза Н.И.Крылова «Поучительные уроки истории» 

30 августа 1969г. 
Массовое внедрение ракетно-ядерной техники в войска привело к изменению форм 

организации Вооруженных Сил. Одним из существенных выражений этих изменений является 
создание ракетных войск стратегического назначения, как главной силы сдерживания агрессора и 
разгрома его в войне. В этом году советский народ и его Вооруженные Силы отметят 10-летие 
ракетных войск стратегического назначения как самостоятельного вида Вооруженных Сил. 
 Ракетные войска - олицетворение военного могущества нашего Советского государства, 
концентрированное выражение его неограниченных возможностей в области науки, техники, 
промышленного производства и подготовки высококвалифицированных кадров. Ракетные войска 
оснащены стратегическими ракетами различных типов с широким диапазоном дальности действий. 
Ракеты в глобальном варианте, имея неограниченную дальность пусков, способны поражать цели 
противника в любой точке земного шара с любого направления и высокой точностью. 
 Нам хотелось бы напомнить любителям военных авантюр, что любая агрессия не останется 
безнаказанной. Возмездие последует немедленно и неотвратимо. Такая уверенность базируется на 
высокой постоянной готовности наших Вооруженных Сил, каждой пусковой установки, каждого 
самолета, корабля, танка и орудия. Наши замечательные системы обнаружения не позволяют 
противнику осуществлять внезапное нападение. 
     (Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.). 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф.Кисилева, 
Э.М.Щагина.М. Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 1996. с. 557) 

б) Из Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Декларация принципов взаимоотношений государств-участников Совещания 

1 августа 1975г. 
II. Неприменение силы или угроза силой 
 Государства – участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще  
в их международных отношениях, от применения силы или угрозы силой как против 
территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким 
либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией. 
Никакие соображения не могут использоваться для этого, чтобы обосновывать обращение к угрозе 
силой или к еѐ применению в нарушение этого принципа. 
 Соответственно государства-участники будут воздерживаться от любых действий, 
представляющих собой угрозу силой или прямое или косвенное применение силы против другого 
государства-участника…Равным образом, они будут также воздерживаться в их взаимных 
отношениях от любых актов репрессалий с помощью силы. 
 Никакое такое применение силы или угроза силой не будет использоваться как средство 
урегулирование споров или вопросов, которые могут вызвать споры между ними. 
    (Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.). 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф.Кисилева, 
Э.М.Щагина.М. Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 1996. с. 559) 

Ответьте на вопросы: 

 Каковы причины перехода к политике разрядки? 

 Каких успехов удалось добиться мировому сообществу в ограничении гонки вооружений и 
предотвращении мировой войны? 

 Какую роль отводили ядерному оружию в СССР и США? 

 Какие противоречия существовали в оценках хельсинкских мирных инициатив между 
лидерами СССР США? 
 

Задание №4: Подумай, почему Советский Союз вывел свои войска из Афганистана? Почему эти 
события называют «советским Вьетнамом»? 

 
Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 

 
Тема 2.1.  Российская экономика на пути к рынку. 

 
Практическая работа №3 
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Тема: Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики в СССР к 
началу 1980-х гг.. 
 
Цель: Определить  особенности идеологии, национальной и социально-экономической  
Политики. Охарактеризовать экономическое развитие, понять каковы причины надвигающегося 
экономического кризиса. 
 
Задание №1: 

Исторический портрет: На основе приведенных материалов и собственных знаний дайте 
краткий политический портрет Л.И.Брежнева. 
- Как вы думаете, изменится ли политический режим при таком руководителе? 
- Подтвердятся или нет наши предположения? Ответ найдем в документах эпохи. 

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими личностными 
характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был человеком 
аппарата и, по существу, слугой аппарата» (А.Бовин). 

«Брежнев пришел без своей программы развития страны. Это один из редких случаев в 
современной политической истории, когда человек принимает власть как таковую, без каких-либо 
определенных планов … Человек глубоко традиционный и консервативный по своему складу, он 
больше всего опасался резких движений, крутых поворотов, крутых перемен … не вернулся к 
сталинским репрессиям, но успешно расправлялся с инакомыслящими». (Ф.М.Бурлацкий)  

 «Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву с его смелостью,  
склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен» (Ф.Бурлацкий). 

 «Брежнев хорошо постиг технологию власти, но был плохо подготовлен к той роли, которая 
выпала на его долю. Он имел репутацию человека ограниченного, не обладавшего собственными 
представлениями о многих сферах жизни общества и политических проблемах. Правда, другие его 
«соратники» - Кириленко, Подгорный, Полянский – были в этом отношении даже похуже» (мнение 
авторов монографии «Наше Отечество»). 

«Если же иметь в виду человеческие качества, то … Брежнев был, в общем-то, неплохим 
человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, хлебосольным 
хозяином. Любил охоту, домино, кино «про зверушек»,радовался доступным ему радостям жизни. 

В житейском плане был добрый человек. В политическом – вряд ли … Ему не хватало 
образования, культуры, интеллигенции, в общем, в тургеневские времена он был бы хорошим 
помещиком с большим хлебосольным домом» (А.Бовин). 

 
Задание №2: Прочитайте отрывок из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изменениях в 
уставе КПСС (1971 г.) Какие решения были приняты на съезде?  

 
Из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изменениях в уставе КПСС (1971 г.): 
«В целях дальнейшего повышения ответственности и активности первичных  

парторганизаций в осуществлении политики партии, усиления их организаторской и  
воспитательной работы в коллективах трудящихся: распространить положение Устава  
КПСС о праве контроля деятельности администрации на первичные парторганизации всех  
проектных организаций, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, учебных 
заведений, культурно-просветительных, лечебных и других учреждений и организаций, функции 
администрации которых не выходят за рамки своих коллективов. Отношении партийных 
организаций министерств, государственных комитетов и других центральных и местных советских 
хозяйственных учреждений и ведомств определить, что они осуществляют контроль за работой 
аппарата по выполнению директив партии и правительства, соблюдению советских законов». 
 
Задание №3: Прочитайте отрывок из Конституции СССР (7 октября 1977г). 
 
- Какие противоречия содержались в ней? 
- Почему многие положения Конституции существовали только на словах? 
- Какой была роль КПСС в общественной жизни страны? 
 
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, 
составляющие политическую основу СССР. 
Все другие органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов… 
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической 
системы, Государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия 
Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. 
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Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммунистическая партия определяет 
генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, 
руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно 
обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.Все партийный организации действуют в 
рамках Конституции СССР… 

Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, 
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и 
советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, 
непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-
экономического и культурного развития. 

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества 
и государства, правам других граждан… 
 
Задание №4: Проанализируйте данные аналитического обзора. 
 

…Устойчивый рост национального дохода и опережающее увеличение фонда потребления 
позволили в течение полутора—двух десятилетий добиться кардинальных перемен. Средняя 
заработная плата рабочих и служащих с 97 руб. в 1965 г. увеличилась до 190 руб. в 1985 г., а с 
учѐтом выплат льгот из общественных фондов потребления — до 269 руб. в месяц. Еще быстрее 
росла оплата труда колхозников: с 51 руб. в 1965 г. она увеличилась до 153 руб. в 1985 г., а с 
учетом выплат льгот из общественных фондов потребления — до 223 руб. в месяц. Помимо 
зарплат на протяжении всего рассматриваемого периода шло увеличение пенсий, выплат 
женщинам-матерям, размеров льгот и скидок различным категориям населения. В целом реальные 
доходы населения за 1970-е гг. возросли на 46%, сумма вкладов населения в сберкассы только в 
одной девятой пятилетки увеличилась в 2,6 раза и продолжала расти. 

В отличие от стран Запада, важной особенностью социального развития СССР стали более 
высокие темпы роста доходов в менее обеспеченных семьях. Если в 1965 г. только 4% граждан 
имели доход свыше 100 руб. в месяц на члена семьи, то в 1975 г. — уже 37%, а ещѐ через десять 
лет, в 1985 г. — более 60%. Результатом этого стало выравнивание уровня жизни различных слоѐв 
советского общество. Условно говоря, ощутимое большинство советских трудящихся составляли 
своеобразный средний класс, уровень потребления которого всѐ ещѐ не дотягивал до уровня 
потребления среднего класса на Западе, но имел отчѐтливую тенденцию к сближению с ним. 
Вместе с тем проводившаяся в Советском Союзе линия на механическое повышение денежных 
доходов населения вела к некоторым негативным последствиям. В частности, имевшая место 
уравниловка в оплате девальвировала материальные стимулы к повышению квалификации и 
производительности труда. Так, если в 1950-е гг. квалифицированный рабочий в день зарплаты 
получал в 3—4 больше неквалифицированного, то через три десятилетия разница в оплате во 
многом нивелировалась и могла составлять 1,5—2 раза и даже меньше. Чтобы хоть как-то 
заинтересовать рабочих повышать свой профессиональный уровень, более активно участвовать в 
производственном процессе совершенствовалась система поощрений. Проблему пытались решить 
за счѐт введения районных коэффициентов, новых тарифных ставок и должностных окладов, 
усиления действенности премирования, поощрительных доплат и надбавок. 

Следует учесть, что увеличение доходов в 1970-е — начале 1980-х гг. шло на фоне 
относительной стабилизации цен. Ощутимо росли только цены на ―товары повышенного спроса‖ (к 
которым относились ковры, мебель, бытовая техника, автомобили, ювелирные издания и т.д.), а так 
же на некоторые импортные товары. Так, болезненно население реагировало на многократное 
повышение цен, на кофе, которое объяснялось «неурожаем в Африке на кофе и какао-бобы». 
Подорожание товаров повышенного спроса вызывало цепную реакцию изменения цен и на 
некоторые другие товары, а так же цен на чѐрном рынке, но в целом цены росли крайне медленно, а 
на некоторые виды товаров и услуг они поддерживались на неизменном уровне. Очень дѐшево 
обходились населению лекарства, в том числе многие импортные препараты. Особенно щадящими 
цены в СССР сохранялись на продовольствие, которые были ниже мировых 2—3 и более раз. 
Плата за жильѐ и коммунальные услуги так же была относительно невелика — на них в среднем 
шло около 3% месячного бюджета семьи. Тем самым, средняя семья из трѐх человек, чтоб иметь 
крышу над головой и нормально питаться, вполне могла уложиться в 150 руб. в месяц. 

Повышение доходов и относительная стабильность цен объективно способствовали 
изменению структуры потребительского спроса населения, что некоторыми авторами было названо 
«потребительской революцией». Этот термин представляется не вполне корректным, правильнее 
говорить о революции потребления, для которой был характерен растущий спрос на товары 
длительного пользования. Если в середине 1960-х гг. цветных телевизоров в СССР практически не 
производилось, то в середине 1980-х гг. их продавалось в среднем более 4 млн. штук в год. За тот 
же период продажа населению магнитофонов увеличилась в 10 раз, холодильников в три раза, 
пылесосов в 5 раз, мотоциклов почти в 2 раза. Особенно резко возрос спрос на легковые 
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автомобили — за двадцать лет их продажа увеличилась в 25 раз. (Чураков Д.О. Социальная 
политика при Брежневе. www.portal-slovo.ru/history/41346.php) 
 
Ответьте на вопросы: 

 Какими были планы социального обеспечения советского народа? 

 Сравните уровень жизни советских людей с другими странами. 

 Какие факты говорят об улучшении жизни советских людей? 
Сделайте вывод. 

 
Задание №5: Работа с терминами. Раскрыть суть понятий: номенклатура, «теневая экономика», 
коррупция, экстенсивная экономика. 

 
Тема 2.2. Политическая жизнь России в 90-е годы ХХ века. 

Практическая работа №4 

 

Тема: Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х г. 
 
Цель: Определить особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики 
государств Восточной Европы. Охарактеризовать причины отказа от социалистической модели 
развития стран. 
 
 
Задание №1: На основании анализа причин революций сформулируйте их основные задачи и 
определите характер революций (Слова для характеристик: антитоталитарный, 
антикоммунистический, демократический; демократическое общество, рыночная модель экономики, 
суверенитет). 
 
Причины революций в Восточной Европе: 
1) Внутренние факторы: 
1. Экономические — резкое снижение темпов экономического развития, экстенсивный характер 
развития экономики в большинстве стран, административно-командная экономическая модель, 
отсутствие структурных изменений в экономике, инфляционные процессы, резкое отставание от 
стран Запада не только по количественным, но и по качественным показателям. 
2. Накопление социальных проблем — падение жизненного уровня, менее заметное только в 
ГДР и Чехословакии, обострение всех противоречий в обществе, в том числе и национальных (в 
Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии). 
3. Протест против тоталитарных политических режимов, политического господства 
коммунистических партий. 
4. Во всех странах росло недовольство существующими порядками, которое выражалось в 
массовом забастовочном движении, формировании оппозиционных организаций («Хартия  — 77» в 
Чехословакии, «Солидарность» в Польше, экологисты в Болгарии). 
2) Внешний фактор: Политические преобразования в СССР (перестройка). 
 
Задание №2:  Восстановите последовательность событий: 
 
1. «Пражская весна». 2. Создание СЭВ. 3. Народное восстание в Болгарии. 4. Нормализация 
дипломатических отношений СССР и Югославии. 5. Подавление восстания в Венгрии войсками 
СССР. 6. Создание Организации Варшавского Договора. 7. Народное восстание в Румынии. 8. 
Введение военного положения в Польше. 9. Приход коммунистических партий к власти. 10. 
Объединение Германии. 
 
Задание №3: Завершите таблицу, включив в нее фактические данные о революциях в 
восточноевропейских странах  
 

Эволюционная 
форма 

преобразований 
«Взрывная» форма преобразований 

Венгрия 
Февраль 
1989г.  

Польша 
Февраль 
1989 г 

«Бархатные» революции (достижение 
революционных целей без пролития 
крови) 

Органы 
порядка 
примени
ли силу 

Народное 
восстание 

Гражданска
я война 
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ГДР 
Сентябрь— 
ноябрь 1989 

Болгария 
Ноябрь 
1989 г. 

Чехословаки
я Ноябрь— 
декабрь 1989 
г. 

Албания 
1990 г.  

Румыния 
Декабрь 
1989 г. 
 

Югославия 
1991 г. 

Общим качеством было… 

 
Албания 

- апрель 1985 г. — смерть Э. Ходжи. Первым секретарем Албанской партии труда избран 
председатель президиума Народного Собрания Албании Р. Алия 

- апрель 1987 г. — пленум ЦК. АПТ признал ошибочной линию по ограничению личного 
подсобного хозяйства крестьян, изменил политику в сельском хозяйстве 

- осень 1990 г. — албанское руководство заявило о проведении политики реформ 

- декабрь 1990 г. — создание Демократической партии Албании, фактически возникает 
многопартийность. Сейчас партия располагает большинством мест в парламенте 

- февраль 1991 г.— во время демонстрации студентов при столкновении с силами охраны 
порядка убито четверо 

- март 1991 г. — первые парламентские выборы на многопартийной основе 

- апрель 1991 г. — провозглашение Республики Албания 

- июнь 1991 г. — АПТ преобразована в Социалистическую партию Албании. Сейчас партия 
находится в оппозиции 
Болгария 

- 10 ноября 1989 г. — пленум БКП отстранил Т. Живкова от занимаемых должностей 

- декабрь 1989 г. — образование Союза демократических сил во главе с Ж. Желевым — 
движения, оппозиционного БКП 

- апрель 1990 г. — создание Болгарской социалистической партии на основе БКП. Лидер — П. 
Младенов 

- весна 1990 г. — П. Младенов избран президентом 

- август 1990 г. — отставка Младенова, парламент избирает президентом Ж. Желева 

- декабрь 1990 г. — сформировано первое многопартийное правительство Болгарии 

- январь 1992 г. — прямые всенародные президентские выборы. Президент — Ж. Желев 

- 1996 г. — избрание президентом П. Стоянова (Союз демократических сил) 
Венгрия 

- июнь 1987 г. — сформировано правительство К. Гросса. Предложение радикальной 
экономической реформы, критика застойных явлений в обществе 

- июнь 1987 г. — создание альтернативного движения либеральной интеллигенции — 
Венгерский демократический форум (летом 1989 г. был преобразован в партию) 

- май 1988 г. — Всевенгерская конференция ВСРП. Смена старого партийного руководства 
(отставка Я. Кадара). Новое политбюро (К.Гросс, И.Пожгаи, Р.Ньерш) 

- конец 1988—1989 г. — обсуждение в парламенте вопроса о введении многопартийной 
системы в стране 

- февраль 1989 г. — пленум ЦК ВСРП. Переоценка событий 1956 г., отказ от руководящей 
роли ВСРП 

- весна 1989 г. — начало заседаний «круглого стола». Выработка соглашения о создании 
парламентской демократии, правового государства, коренной реорганизации ВСРП 

- лето 1989 г. — отставка ряда депутатов Государственного собрания Венгрии (парламента), 
начало работы в Парламенте представителей оппозиционных партий. Провозглашение Венгерской 
Республики, многопартийности 

- октябрь 1989 г.— решение чрезвычайного съезда ВСРП о создании Венгерской 
социалистической партии 

- весна 1990 г. — выборы в Государственное собрание. Формирование коалиционного 
правительства без коммунистов и социалистов 
ГДР 

- 7 октября 1989 г. — массовые антиправительственные демонстрации в Лейпциге, Дрездене 
и других городах. Разгон демонстраций и аресты участников вызвали рост протеста 

- 18 октября 1989 г. — пленум ЦК СЕПГ освободил Э.Хонеккера от поста Генерального 
секретаря «по состоянию здоровья» 

- 4 ноября 1989 г. — демонстрация в Берлине (500 тыс. человек) требует отставки 
правительства и проведения свободных выборов 

- ноябрь 1989 г. — отставка Политбюро ЦК СЕПГ 
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- ноябрь 1989 г. — падение Берлинской стены 

- декабрь 1989 г. — съезд СЕПГ. Образование на ее основе Партии демократического 
социализма. В дальнейшем — попытка созвать «круглый стол» 

- март 1990 г. — свободные демократические выборы парламента ГДР. 

- Победа объединения «Альянс за Германию» 

- 31 августа 1990 г. — договор между ФРГ и ГДР об объединении 

- 3 октября 1990 г. — Договор об объединении вступил в силу, ГДР стала частью ФРГ 

- ноябрь 1990 г. — общегерманские выборы в бундестаг 

- 17 марта 1991 г, — вступление в действие Договора о полной целостности Германии 
Польша 

- весна 1989 г.— «круглый стол». Соглашение между ПОРП и «Солидарностью» о проведении 
парламентских выборов на многопартийной основе 

- июнь 1989 г. — парламентские выборы, формирование правительства Т.Мазовецким. 
Представители ПОРП — в меньшинстве 

- январь 1990 г. — решение о самороспуске ПОРП. Образование партий: Социал-демократия 
республики Польша и Социал-демократического союза 

- январь 1990 г. — начало экономической реформы. «Шоковая терапия» 

- декабрь 1990 г. — отставка В.Ярузельского. Победа на президентских выборах Л.Валенсы 

- 1996 г. — поражение Л.Валенсы на очередных выборах президента. Победа кандидата 
социалистов А. Квасьневского 
Румыния 

- декабрь 1989 г. — расстрел демонстрации в Тимишоаре 

- 21 декабря 1989 г. — попытка властей провести митинг в поддержку политики Чаушеску в 
Бухаресте. Выступление против власти, разгон демонстрантов, введение особого положения в 
стране. Начало восстания в Бухаресте. Переход армии на сторону народа. Вооруженная борьба с 
«Секуритате» (служба государственной безопасности) продолжалась в течение недели. Создание 
Фронта национального спасения во главе с И.Илиеску 

- 22 декабря 1989 г. — арест Николае и Елены Чаушеску (25 декабря были расстреляны по 
приговору чрезвычайного военного трибунала) 

- 23 декабря 1989 г. — Совет Фронта национального спасения взял государственную власть в 
свои руки 

- февраль 1990 г. — в ходе работы «круглого стола» с участием всех оппозиционных партий 
создан Временный совет национального согласия (И.Илиеску) 

- май 1990 г. — выборы президента и парламента. Победа И.Илиеску и ФНС. 

- ноябрь 1991 г. — принятие конституции Румынии 

- 1996 г.— президентом Румынии избран Э.Константинеску 
Чехословакия 

- 17 ноября 1989 г. — митинг студентов (15 тыс.) в память о расстреле антифашистского 
выступления пражских студентов в 1939 г. перерос в антиправительственную демонстрацию. При 
разгоне демонстрации были раненые 

- ноября 1989 г. — демонстрация протеста в Праге и других городах 

- ноября 1989 г. — продолжение демонстраций, учреждение «Гражданского форума» в Чехии 

- 20 ноября 1989 г. — демонстрация в Праге (150 тыс. человек), учреждение организации 
«Общественность против насилия» в Словакии 

- 24 ноября 1989 г. — отставка руководства КПЧ 

- начало декабря 1989 г. — заседания «круглого стола», решение о формировании 
коалиционного правительства 

- 10 декабря 1989 г. — начало работы коалиционного правительства, Г.Гусак объявил об 
отставке с поста президента 

- 29 декабря 1989 г. — выборы в Федеральное собрание. Председателем Федерального 
собрания избран А.Дубчек, президентом страны — В. Гавел 

- 1990 г. — Чехословакия преобразована в Чешскую и Словацкую Федеративную Республику 

- декабрь 1992 г. — Федеральное собрание ЧСФР приняло закон о разделении федерации 

- 1 января 1993г. — провозглашение суверенных Чешской Республики и Словацкой 
Республики 
Югославия 

- 1988 г. — обострение отношений между албанцами и сербами в автономном крае Косово 
(Сербия), автономия Косова была упразднена, мусульманское (албанское) большинство Косова 
стремится к решению национального вопроса 
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- январь 1990 г. — чрезвычайный съезд СКЮ, жесткое противостояние между 
республиканскими союзами коммунистов. Распад партии на самостоятельные республиканские 
организации 

- 1990 г. — первые многопартийные выборы в парламенты республик Югославии. Приход к 
власти партий и лидеров с националистическими лозунгами 

- 25 июня 1991 г. — выход из состава Югославии Словении и Хорватии. Обострение 
«сербского вопроса» в Хорватии, начало гражданской войны 

- 17 ноября 1991 г. — провозглашение суверенитета Македонии 

- январь 1992 г. — направление миротворцев ООН в Хорватию 

- апрель 1992 г. — провозглашение суверенитета Боснии и Герцеговины 

- 1992 г. — Сербия и Черногория образовали Союзную республику Югославию 

- 1999 г. — военные действия США и их союзников против СРЮ 
 
3адание №4: Соотнесите название страны и имя политического деятеля: 
 

Страна Государственный деятель 

1 Албания 1 Т. Живков 

2 Болгария 2 В. Гавел 

3 Венгрия 3 Н. Чаушеску 

4 ГДР 4 С. Милошевич 

5 Польша 5 Э. Ходжа 

6 Румыния 6 В. Пик 

7 Чехословакия 7 И. Надь 

8 Югославия 8 В. Ярузельский 

 
Задание №5:  Выполните тест. 
 
1. СССР не принимал участия в освобождении: 
а) Албании; 
б) Болгарии; 
в) Румынии. 
2. «Народная демократия» означает: 
а) высшую форму демократии; 
б) тоталитарный коммунистический режим; 
в) общую характеристику социалистического лагеря. 
3. Решения XX съезда КПСС привели к: 
а) ужесточению социализма сталинского образца; 
б) попытке изменить социально-политический строй; 
в) распаду социалистического лагеря. 
4. В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х—50-е гг. не проводились: 
а) индустриализация; 
б) кооперирование; 
в) ликвидация неграмотности. 
5. Народные выступления против тоталитарного государства в 50 - 70-х гг. происходили в: 
а) Венгрии, Польше, ГДР; 
б) Албании, Чехословакии, Польше; 
в) Болгарии, ГДР, Чехословакии. 
6. Для Румынии в 50—80-х гг. нехарактерны: 
а) полная поддержка курса СССР; 
б) создание культа личности Н. Чаушеску; 
в) политика балансирования между Востоком и Западом. 
7. «Кадаровский социализм» имел некоторые общие черты с социалистической моделью: 
а) Болгарии; 
б) ГДР; 
в) Югославии. 
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8. Лидером «Пражской весны» был: 
а) А.Дубчек; 
б) Г.Гусак; 
в)Л.Свобода. 
9. «Бархатная революция» — это: 
а) отказ от радикальных преобразований революционного типа; 
б) бескровная смена коммунистического режима на либеральный; 
в) распад федеративного государства. 

 

Тема 2.5. Близкое зарубежье. 
Практическая работа №5 

 
Тема:  Ликвидация СССР и образование СНГ. 
 
Цели: Оопределить особенности идеолог, политики и экономики государства в 90-е гг. Определить 
каковы последствия распада СССР и образования СНГ. 
 
Задание №1:  Работаем с источниками, выполняем задания. 
 
1. История современной России ведет отсчет с распада СССР, финал которого приходиться на 
декабрь 1991г. Предложите свою периодизацию (несколько этапов) этого исторического отрезка и 
дайте характеристику каждого их этапов с точки зрения целей, задач, мероприятий, результатов. 
2. Продолжите мысль. 
После распада СССР новой России предстояло решить следующие стратегические задачи:… 
3. Сравните два подхода к проведению реформ и сделайте вывод о характере предлагаемых 
изменений и возможных последствий. Выберите наиболее подходящий вариант и аргументируйте 
выбор. Представьте свой вариант развития. 
 
Л.А. Пономарев, сопредседатель общественно-политического движения «Демократическая 
Россия»: «В революционном темпе раздать землю, провести приватизацию в промышленности, 
торговле…. Действовать так, как действовал Ельцин в дни переворота. Да, ряд его указов, принятых 
в этой критической обстановке, носит антиконституционный характер. Но я назвал бы их 
гениальными. Они абсолютно отвечали политической потребности». 
А.И. Вольский, президент Российского союза промышленников и предпринимателей: 
«…Предлагаемы курс по реформированию управления экономическим развитием – в замене 
практически почившей административно-командной системы на государственно регулируемую 
экономическую систему с плавным переходом к рыночному саморегулированию. На слово 
«плавный» я просил бы обратить внимание». 
4. Проанализируйте и охарактеризуйте мероприятия с экономической точки зрения. Сделайте 
вывод об их объективных результатах и последствиях. Сформулируйте причины их неудач. 
 
Из указа Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 декабря 1991г. 
1.) Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на применение свободных (рыночных) 
цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложения, товары народного 
потребления, работы и услуги… 
3.) Правительству РСФСР: 
 Определить предельный уровень цен и тарифов на конкретные виды продукции 
производственно-технического назначения, основные потребительские товары и услуги, порядок их 
регулирования. 
 Ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на продукцию предприятий-
монополистов. 
 Осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными государствами – бывшими 
союзными республиками – переход на расчеты по согласованной межгосударственной 
номенклатуре поставок товаров и продукции, как правило, по мировым ценам. 
 
Задание №2:  Изучите данные об основных видах продуктов питания населения в первый год 
реформ. Самостоятельно найдите и изучите статистику о положении основных слоев российского 
общества. Учитывайте различные критерии: смертность, безработицу, заработную плату и т.д. 
Каким категориям населения пришлось труднее всего? Представьте вашу версию причин такого 
положения. Что бы вы могли предложить для предотвращения подобной ситуации? 
Потребление продуктов питания в 1992 г. от уровня 1991г. 
 
Мясо – 81%, Молоко – 56%,Овощи – 84%, 
Рыба – 56% 



 

 

Задание №3:  Используя предложенное в документе определение рыночной экономики, сделайте 
вывод о формах и методах, проблемах, итогах, последствиях становления рыночной экономики в 
России. Представьте и докажите свою точку зрения. 
 
Из статьи Председателя Госкомимущества РФ А.Б. Чубайса (1992) 
Рыночная экономика – это экономика, основанная на частной собственности… Если 
собственность раздроблена между множеством владельцев, ни один из них не имеет 
исключительного права и физической возможности командовать остальными, определять размеры 
их личных доходов или уровень общественного положения… Ничьи взгляды не являются 
доминирующими и тем более обязательными для окружающих. 
 
Задание №4:  Раскрыть суть понятий: перестройка, гласность, плюрализм, путч, парад 
суверенитетов, демократизация, многопартийность, правовое государство, радикализм. 

 
Тема 2.6. Дальнее Зарубежье. 

Практическая работа №6 
Тема: Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 
 
Цели: Определить  особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики 
СССР во второй половине 80-х гг. Охарактеризовать экономическое развитие, понять каковы 
причины экономического кризиса эпохи перестройки. Определить особенности «нового 
политического мышления» и его роль в распаде СССР и образовании СНГ. 
 
Задание №1: Выполнить тест. 
 

1. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки? 
а) обострение отношений с США вначале 80-х гг. 
б) успехи социальной политики в СССР 
в) гонка вооружений подрывала экономику СССР 

2. Какая из советских республик первой заявила о своем суверенитете? 
а) Литва 
б) Эстония 
в) Украина 

3. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки? 
а) созыв съезда народных депутатов СССР 
б) образование Государственной Думы 
в) введение поста президента в стране 
г) отмена 6-ой статьи Конституции 

4. Кто из политических деятелей СССР был реабилитирован в годы перестройки? 
а) Н.Бухарин 
б) В.Молотов 
в) М.Тухачевский 

5. Найдите правильное высказывание: 
а) политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС 
б) в результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти 
в) итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС 

6. Когда в Москве произошел путч, направленный на свертывание реформ? 
а) 24-26 июля 1990г. 
б) 12-14 января 1991г. 
в) 19-21 августа 1991г. 

7. Когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС? 
а) 1985г. 
б) 1986г. 
в) 1988г. 

8. В каких странах проходили встречи М.С.Горбачева с президентами США? 
а) Исландия 
б) Бельгия 
в) Швейцария 
г) Испания 

9. Каковы черты экономических реформ перестройки? 
а) создание частного сектора в экономике 
б) введение арендных отношений 
в) появление фермерства 
г) приватизация государственной собственности 

10. Каких успехов удалось добиться благодаря политике нового мышления? 
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а) началось строительство совместной орбитальной станции 
б) удалось добиться начала переговоров о разрешении арабо-израильского конфликта 
в) началось сокращение целого класса ракет и ядерного оружия 

 
Задание №2: Заполнить таблицу. 
 

Основные направления внешней политики Позитивные изменения 
Просчеты внешней 

политики 

1. Нормализация отношений с США 
1985-1988гг. ежегодные встречи 
М.С.Горбачева с президентами США 
Р.Рейганом и Дж.Бушем 

  

2. Решение региональных конфликтов 
Февраль 1989г. вывод войск из 
Афганистана 
Май-июнь 1989г. визит М.С.Горбачева в 
Китай 
Лето 1990г. кризис в Персидском заливе 
Декабрь 1991г. Мадридские соглашения 
по арабо-израильскому конфликту 

  

3. Отношения со странами 
социалистического блока 
1989-1990гг.вывод советских войск из 
Восточной Европы 
1990г. согласие на объединение 
Германии 
1991г.роспуск СЭВ и ОВД 

  

 
Задание №3: В приведенном ниже отрывке из заявления ГКЧП 19 августа 1991г. вставьте вместо 
цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие слова и словосочетания в соответствующей 
грамматической форме (кризис, амбициозность, чрезвычайное положение, общенациональное 
согласие, конструктивное сотрудничество). 

Заявление Государственного Комитета 
по чрезвычайному положению в СССР 

19.08.1991 
Уже первый день действия (1) в отдельных местностях СССР показал, что люди вздохнули с 

некоторым облегчением. Сколько-нибудь серьезных эксцессов нигде не отмечалось. В ГКЧП СССР 
поступают многочисленные обращения граждан в поддержку принимаемых мер по выводу страны 
из тяжелейшего (2). 

Диссонансом в этот критический момент, когда требуется (3), прозвучало обращение, 
подписанное утром 19 августа сего года руководителями РСФСР Б.Ельциным, И.Силаевым и 
Р.Хасбулатовым. Оно выдержано в конфронтационном духе. Есть в этом обращении и прямое 
подстрекательство к противоправным действиям, несовместимое с установленным законом 
режимом чрезвычайного положения. 

Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя терпение и 
стремление к (4), считает возможным ограничиться на этот раз предупреждением против 
безответственных, неразумных шагов. В очередной раз в российском руководстве возобладала 
(5), а ведь народ ждет внесения таких коррективов в политику, которые отвечали бы коренным 
интересам россиян. 

(Лейбович О. Россия.1941-1991. Документы. Материалы. Комментарии. 
Книга для тех, кто изучает историю Отечества. Пермь, ПГУ, 1993.с.216.) 

 
Задание №4: Дайте определения понятиям: «кадровая революция», стратегия ускорения, 
сепаратизм, политика гласности, биполярная международная система. 
 

Тема 2.7. Россия на пороге XXI  века. 
Практическая работа №7 

 
Тема: Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 
1990-е гг..  
 
Цель: Определить особенности идеологи и национальной политики государства в 90-е гг. 
Охарактеризовать причины возникновения национальной нестабильности в странах бывшего 
СССР. Определить каковы последствия национальных конфликтов. 
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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. 

 
1. Как и почему изменилось положение русскоязычного населения в бывших союзных 
республиках? 
2. Что предпринимало правительство России для защиты прав русскоязычного населения? 
3. Чем может обернуться для РФ массовое переселение русского населения в Россию? Чем это 
может обернуться для стран, которые они оставят? 
4. Что происходит с русскоязычным населением в других странах бывшего СССР? 
 
Задание №2: Выполните задание. 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. 
 

Тема 2.7. Россия на пороге XXI  века. 
Практическая работа №8 

 
Тема: Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 
Южной Осетией и прочими. 
 
Цель: Охарактеризовать основные международные договоры и соглашения РФ со странами мира. 
Определить с какими из стран СНГ у России развязываются добрососедские отношения, с какими  
существует конфликт. 
 
Задание №1: Проанализируйте таблицу, ответьте на вопросы. 
 
Основные международные договоры и соглашения Российской Федерации со странами мира. 
 

Год Название договора, Примечания 
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соглашения 

8.12.1991 Договор о создании 
Содружества 
Независимых 
Государств (СНГ) 

 - Подписан Украиной, Белоруссией и Россией.  
- 21.12.1991 г. принята Алма-Атинская декларация о СНГ 
в составе России, Украины, Беларуси, Таджикистан, 
Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан, 
Азербайджан, Армения, Молдова, позднее Грузия  

22.01.1993 Устав СНГ Принят на минском совещании глав государств-членов 
СНГ, определяет организационное устройство и функции 
СНГ 

15.05.1992 Договор о 
коллективной 
безопасности СНГ 
(ДКБ) 

Подписан Россией, Таджикистаном, Узбекистаном, 
Казахстаном, Туркменистаном, Арменией, предполагает 
совместную оборону границ СНГ и недопущение 
конфликтов. В 1993г. к договору присоединились 
Азербайджан, Беларусь и Грузия. 

14.05.2002 Соглашение о 
преобразовании блока 
ДКБ в Организацию 
ДКБ (ОДКБ) 

Определяет принципы взаимодействия России, Киргизии, 
Таджикистана, Белоруссии, Армении, Казахстана в 
области безопасности, собой превращениеОДКБ в 
военно-политический альянс. В 2006 г. свое членство 
«восстановил» Узбекистан. 

03.1994 Договор о создании 
Таможенного союза 

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном 

29.03. 1996 Договор «Об 
углублении интеграции 
в экономической и 
гуманитарной 
областях» 

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном об углублении экономической интеграции 
и Таможенного союза – 26.02. 1999г. к Таможенному 
союзу присоединился Таджикистан 

10.10.2000 Договор об 
учреждении 
Евразийского 
экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) 

Подписан странами-участницами Таможенного союза – 
Россией, Белоруссией. Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном 

1.06.2001 Соглашение о 
создании зоны 
свободной торговли 

Подписан Россией со всеми странами СНГ, кроме 
Украины 

3.09.1993 Соглашение о судьбе 
Черноморского флота 
с Украиной 

Закрепило передачу Черноморского флота России в 
обмен на списание долгов Украины за поставленные ей 
Россией газ, нефть и др. энергоносители, но Верховный 
Совет Украины не ратифицировал документ 

9.06.1995 Сочинские соглашения 
с Украиной о разделе 
Черноморского флота 

Предусматривали разделение флота в пропорции 2:1 и 
предоставили России право использовать военно-
морские базы в Крыму 

05.1997 Новый Договор о 
разделе 
Черноморского флота 
с Украиной 

Решал вопрос о разделе флота и об аренде 
Севастопольской военно-морской базы 

31.05.1997 Договор о дружбе, 
сотрудничестве и 
партнерстве России и 
Украины 

Определяет основные принципы взаимоотношений двух 
стран 

28.01.2003 Российско-украинский 
договор о 
государственной 
границе 

Завершен процесс делимитации сухопутного участка 
российско-украинской границы 

26.12.2003 Договор о 
сотрудничестве в 
использовании Азово-
Керченской акватории 
Украины 

Подчеркивает внутренний характер Азовского моря: 
заход военных судов третьих стран в акваторию 
возможен только с согласия России и Украины 

2.04.1996 Договор об 
образовании 
Сообщества Беларуси 
и России 

Создал содружество суверенных государств 

2.04.1997 Договор о создании 
Союза Беларуси и 

Сообщество Беларуси и России было преобразовано в 
Союз Беларуси и России 
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России 

8.12.1999 Договор о создании 
Союзного государства 
Беларуси и России 

Вступил в силу с 2000г. 

26.04.1996 Соглашение 
«Шанхайская пятерка» 

Подписано Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном и Россией и посвящено укреплению мер 
доверия в военной области в районе границы 

14.06.2001 Договор о создании 
Шанхайской 
организации 
сотрудничества (ШОС) 

Возник на базе «Шанхайской пятерки», к которой 
присоединился Узбекистан 

1.02.1992 Кэмп-Дэвидская 
декларация 

Подписана Россией и США и знаменует окончание 
«холодной войны» и установление партнерских 
отношений России со странами Запада 

23.05.1992 Лиссабонский 
протокол 

Подписан США и Беларусью, Казахстаном, Украиной, 
Россией о присоединении России к советско-
американскому договору СНВ-1 (1991г.); а также об 
обязательствах Беларуси, Казахстана и Украины вывести 
ядерное оружие в Россию и стать безъядерными 
государствами. Был выполнен всеми странами кроме 
Украины, требовавшей дополнительных гарантий 
безопасности 

14.01.1994 Американо-российско-
украинское заявление 

Подписано соглашение о транспортировке украинских 
боеголовок в Россию и о присоединении Украины к 
Договору о нераспространении ядерного оружия 

3.01.1993 Договор о дальнейшем 
сокращении и 
ограничении 
стратегических 
наступательных 
вооружений (СНВ-2) 

Россия и США сокращают на 2/3 имеющееся ядерное 
оружие. 14.04.2000 г. ратифицирован Госдумой 

24.05.2002 Договор об 
ограничении 
стратегических 
наступательных 
потенциалов (СНП) 

Подписан Россией и США; предмет договора – 
сокращение ядерных вооружений. Ратифицирован в 
2003г. 

22.06.1994 Соглашение о 
присоединении России 
к программе НАТО 
«Партнерство во имя 
мира» 

Присоединение России к программе, 
предусматривающей военное сотрудничество НАТО со 
странами Восточной и Центральной Европы без их 
вступления в НАТО 

27.05.1997 Основополагающий 
акт о взаимных 
отношения, 
сотрудничестве и 
безопасности между 
Россией и НАТО 

Определяет принципы взаимодействия с НАТО. 
18.03.1998 Россия официально учредила свое 
постоянное представительство при НАТО (формула 
сотрудничества – «19+1») 

25.02.2002 Декларация «NATO at 
20» 

Создан Совет России и НАТО по формуле 
«РФ+НАТО=20» для сотрудничества в сфере борьбы с 
международным терроризмом, а также в сфере 
миротворчества, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и др. РФ участвует на всех стадиях принятия 
решений и их осуществления 

27.04.1992 Соглашение о 
сотрудничестве 
России с 
Международным 
валютным фондом 
(МВФ) 

Принятие России в МВФ 

24.06.1994 Соглашение о 
сотрудничестве 
России с Европейским 
Союзом (ЕС) 

Подписано на встрече с лидерами 12-ти европейских 
стран. Россия признается страной с переходной 
рыночной экономикой и партнером ЕС 

28.02.1996 Соглашение о Принятие России в Совет Европы. С 19.05 по 15.11.2006г. 
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сотрудничестве с 
Советом Европы 

Россия председательствовала в высшем органе СЕ – 
Комитете Министров СЕ. От РФ Комитет возглавил 
министр иностранных дел С.Лавров 

1994 Соглашение о 
сотрудничестве с 
«Большой 7» 

Вступление России в «Большую 7 по формуле «7+1» с 
правом решения только политических вопросов. В 
06.1997г. «Большая 7» была преобразована в «Большую 
8». С 06.2002г. Россия стала равноправной участницей, а 
в 2006г. – председателем «Большой 8» на один год 

9.02.2000 Договор о дружбе, 
добрососедстве и 
сотрудничестве с 
КНДР 

Определяет взаимоотношения РФ и КНДР 

16.07.2001 Договор о 
добрососедстве, 
дружбе и 
сотрудничестве 
России и Китая 

Определяет отношения между двумя странами на 20 лет 

 
 
 
Вопросы и задания к таблице. 
 
1. Выделите основные направления внешней политики России. 
2. Проанализировав данные таблицы, сделайте вывод о том, 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? 
 
 

Тема 2.7. Россия на пороге XXI  века. 
 

Практическая работа №9 
 

Тема: Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Изменения в территориальном 
устройстве РФ. 
 
Цель: Определить  особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики 
России в отношении Чечни. Охарактеризовать причины военного конфликта в Южном регионе. 
Определить особенности взаимоотношений России и Чечни на постсоветском пространстве. 
 
Задание №1: Работа с текстом. 
 
Чеченская проблема 

С конца 1991 г. острый характер приобрѐл чеченский кризис, ставший серьѐзным 
дестабилизирующим фактором общественно-политического развития России в 1990-е гг. 

27 октября 1991 г. президентом Чеченской республики был избран боевой лѐтчик генерал 
Джохар Дудаев, который объявил о создании независимой Чеченской Республики Ичкерия и о 
выходе еѐ из состава РСФСР. Чеченский сепаратизм создал угрозу разрушения России. 
Политическая борьба между ветвями власти не позволила руководству России решить чеченскую 
проблему в 1992-1993 гг. Самопровозглашѐнная Чеченская республика была признана, но не как 
независимая от России, а как еѐ субъект. Это было закреплено в Конституции РФ 1993 г. Чечня 
стала самым слабым звеном в цепи российской государственности. От его прочности зависела 
прочность Федерации. 

Первая Чеченская кампания (1994-1996) 
10 августа 1994 г. на съезде сторонников Джохара Дудаева в Грозном прозвучал призыв к 

объявлению «священной войны» против России. 11 декабря по распоряжению Б.Ельцина в 
Грозный были введены федеральные войска для «восстановления конституционного порядка». 
Начались широкомасштабные боевые действия. Министр обороны России Павел Грачѐв обещал 
взять Грозный в несколько дней. Однако чеченские сепаратисты встретили федеральные войска 
огнѐм из оружия, которое в 1992 г. в огромном количестве было оставлено в Чечне российским 
военным руководством в процессе вывода частей Северо-Кавказского военного округа из Чечни. 
Дудаевцам было передано 18 реактивных установок «Град», 153 артиллерийских орудия, 53 
бронетранспортѐра и 40 тыс. автоматов Калашникова. Такой арсенал позволил создать 
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регулярную 15-ти тысячную чеченскую армию. Началась необъявленная внутренняя «Кавказская 
война» между федеральным центром и мятежной Чечнѐй. Это был самый продолжительный и 
кровопролитный конфликт на территории России. Несколько раз он прерывался мирными 
переговорами и вновь разгорался. 

В борьбе за свои интересы чеченские сепаратисты встали на путь террора. В 1995-1996 гг. 
боевики совершили вооружѐнные захваты больниц с сотнями заложников в городах Будѐнновске 
(Ставропольский край) и Кизляре (Дагестан). Только в будѐнновской больнице 14 июня 1995 г. 
боевики во главе с Басаевым захватили и 6 дней удерживали 1,5 тыс. заложников, 129 из них 
погибли. Премьер-министр России В.С.Черномырдин вступил по телефону в переговоры с 
Басаевым, в результате чего оставшиеся в живых заложники были освобождены, а отряд боевиков 
получил возможность беспрепятственно вернуться в Чечню. После этого в июне-июле 1995 г. 
прошли переговоры между представителями федеральных властей и чеченскими сепаратистами, 
и было подписано соглашение о прекращении огня. Однако осенью того же года боевые действия 
в Чечне возобновились. 

В Росси росли антивоенные настроения и призывы «отпустить Чечню». Военные действия 
продолжались до лета 1996 г., когда удалось достичь перемирия. 27 мая 1996 г. была достигнута 
договорѐнность о прекращении военных действий. 31 августа 1996 г. в Хасавюрте (Дагестан) 
представитель руководства России (секретарь Совета безопасности РФ А.И. Лебедь) и 
сепаратистов (Аслан Масхадов, сменивший Д.Дудаева, уничтоженного точечным ракетным ударом 
20 апреля 1996 г. в результате спецоперации федеральных сил) подписали совместное заявление 
(«Хасавюртовские соглашения») о прекращении военных действий, выводе федеральных войск из 
Чечни. Решение вопроса о политическом статусе Чечни откладывалось до 2001 г. Так 
завершилась первая чеченская кампания. 

Вторая чеченская кампания (1999 г.) 
Вскоре чеченские сепаратисты возобновили террористические акты и военные действия, 

они форсировали процесс выхода из состава РФ. В ответ на это 2 августа 1999 г. правительство 
России начало «контртеррористическую операцию» в Чечне. Боевики были вытеснены из 
населѐнных пунктов в горы. В Чечне были предприняты попытки по восстановлению 
конституционного порядка. 

В 2003 г. была принята конституция республики как субъекта РФ, на еѐ основе были 
созданы новые органы власти, проведены выборы президента Чечни. Им стал Ахмад Кадыров 
(который в бытность главным муфтием Чечни первым объявил джихад России). В этих условиях 
президент так называемой Ичкерии А. Масхадов терял легитимность и автоматически становился 
не лидером республики, а сепаратистов-боевиков. В ходе войны в Чечне федеральными войсками 
применялись воздушные бомбардировки Грозного, «зачистки» освобождѐнных от боевиков 
территорий. Только за полтора года «контртеррористической операции» было убито 15 тыс. 
боевиков. 

Серьѐзные жертвы были среди гражданского населения. По данным Р. Хасбулатова, за 
время военных действий в Чечне к весне 2000 г. погибли 20 тыс. мирных жителей. К этому 
времени, по официальным данным, 120 тыс. жителей Грозного остались без крова. Чечню 
покинули 250 тыс. беженцев. Население Чечни с середины 1990-х гг. к февралю 2000-го 
сократилось примерно втрое – до 300-400 тыс. человек. 

За время боевых действий с 1994 по весну 2001 г. федеральные силы потеряли свыше 6 
тыс. человек убитыми и около 14 тыс. было ранено. За 5 лет и 10 месяцев (со 2-го августа 1999 по 
июнь 2005г.), по сведениям Комитета солдатских матерей, погибло и умерло от ран 25 тыс. 
федеральных солдат и офицеров (почти вдвое больше, чем за 10 лет советско-афганской войны). 
Ведение боевых действий на Северном Кавказе только к февралю 2000 г. обошлись казне, по 
западным подсчѐтам, более чем в 170 млн. долларов. 

Борьба с терроризмом 
Чеченские боевики, используя иностранную помощь и наѐмников, продолжают политику 

террора. Только в 2002 г. они взорвали дом правительства в Грозном, произвели взрыв в 
Каспийске в рядах мирной демонстрации по случаю Дня Победы 9 мая, в октябре захватили 900 
заложников в Театральном центре на ул. Дубровка в Москве во время показа мюзикла «Норд-ост». 
Угрожая взорвать здание этого центра с помощью террористок-смертниц, они требовали вывести 
федеральные войска из Чечни. Впервые правительство России не пошло на уступки. 26 октября 
2002 г. была проведена спецоперация, в ходе которой почти все 40 террористов были уничтожены. 
Погибли и 130 заложников, пострадали ещѐ около 700. 

В День Победы 9 мая 2004 г. взрыв на стадионе в Грозном унѐс жизнь президента 
Чеченской республики Ахмада Кадырова. Президентом Чечни был избран его сын Рамзан 
Кадыров. В 2004 г. в День знаний террористы захватили здание школы в городе Беслан (Северная 
Осетия) и удерживали в качестве заложников детей, учителей и родителей, пришедших на 
праздничную линейку. Несмотря на всѐ это летом 2006 г. добровольно сдавшимся боевикам была 
предложена амнистия. 
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Россия в основном разрешила свой внутренний конфликт в Чечне. Сепаратисты, опиравшиеся на 
экстремистские исламистские группировки внутри внутри республики и за рубежом, потерпели 
политическое и военное поражение: крупные бандформирования разгромлены, часть боевиков 
добровольно вышла из подполья и амнистирована, иностранные наѐмники уничтожены или 
вынуждены были покинуть Чечню. 
 
Ответьте на вопросы: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы конфликта Федерального Центра и Чечни. 
2. Выделите причины конфликта с Чечней. 
3. Что такое ОКЧН? Кто его возглавлял? 
4. Каковы причины утраты влияния Федерального Центра над Чечней в это время. 
5. Какова главная причина 1-ой Чеченской войны? Какие методы ведения боевых действий были 

выбраны обеими сторонами при ведении этой войны? 
6. Перечислите основные пункты Хасавьюртовского соглашения. Кто стал победителем в этом 

конфликте? 
7. Каковы причины 2-ой Чеченской войны?  
8. Обозначьте причины победы России во 2-ой Чеченской кампании. 
9. На основании пунктов Конституции Чеченской республики 2003г. сделайте вывод о политическом 

статусе Чечни. 
 
 

Тема 2.8. Перспективы развития РФ в современном мире. 
Практическая работа №10 

Тема: Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 
Цель:  Определить основные направления развития экономики РФ на современном этапе. Дать 
характеристику основным этапам социально-экономических преобразований. Охарактеризовать 
основные приоритеты социально-экономического развития РФ. 

 
Задание №1: Работа с текстом.  
 

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 отчѐтливо видны важнейшие вызовы стабильному и долгосрочному экономическому 

росту, ответы на которые предстоит найти в среднесрочной перспективе. 
1. 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. 

2. Отсутствие условий и стимулов для развития человеческого капитала. 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%A4&action=edit
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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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 
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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. 
Четвѐртое. 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). 
 
Выполните следующие задания: 
 
1. Выпишите основные этапы социально-экономических преобразований. 
2. Напишите противоречия («вызовы») современного этапа экономического роста в России.  
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3. 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? 
4. Выпишите условия осуществления социально-экономической политики в РФ.  
5. Перечислите основные приоритеты развития страны. 
6. Раскрыть суть понятий: факторы производства, факторные доходы, постиндустриальное 
общество; ВВП, ППС. 

 
Тема 2.8. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 
Практическая работа №11 

 
Тема: Основные направления развития инноваций в России.. 
Цель:  Определить приоритетные направления развития экономики РФ на современном этапе. 
Дать характеристику  инновационным процессам. Охарактеризовать  роль инноваций в 
современном мире. 
 
Задание №1: Работа с текстом.  
 
 В конце XX в. человечество вступило в новую фазу своего развития — построения 
постиндустриального общества, где ведущая роль принадлежит информационным технологиям и 
компьютеризированным системам, высоким инновационным производственным технологиям, 
инновационным системам и инновационной организации различных сфер человеческой 
деятельности. 
     Создание инновационной экономики является главной стратегической задачей развития нашей 
страны в XXI в. 
Инновационная экономика — это экономика общества, основанная на знаниях, 
инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, систем и 
технологий, на готовности их практической реализации в различных сферах 
человеческой деятельности. 
     Информационные технологии, компьютеризированные системы и высокие производственные 
технологии являются базовыми системами инновационной экономики. Они в своем развитии 
радикально трансформируют все средства получения, обработки, передачи и производства 
информации. 
Признаки инновационной экономики: 
— любой индивидуум, группа лиц, предприятий в любой точке страны и в любое время могут 
получить на основе автоматизированного доступа и систем телекоммуникаций любую 
необходимую информацию о новых или известных знаниях, инновациях (новых технологиях, 
материалах, машинах, организации производства и т.п.), инновационной деятельности, 
инновационных процессах; 
— производятся, формируются и доступны любому индивидууму, группе лиц и организациям 
современные информационные технологии и компьютеризированные системы, обеспечивающие 
выполнение предыдущего пункта; 
— имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание национальных 
информационных ресурсов в объеме, необходимом для поддержания постоянно убыстряющихся 
научно-технического прогресса и инновационного развития; 
— общество в состоянии производить всю необходимую многоплановую информацию для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития общества и, прежде всего, научную 
информацию; 
— происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютеризации всех сфер и отраслей 
производства и управления; осуществляются радикальные изменения социальных структур, 
следствием которых оказываются расширение и активизация инновационной деятельности в 
различных сферах деятельности человека; 
— доброжелательно воспринимают новые идеи, знания и технологии, готовы к созданию и 
внедрению в широкую практику инноваций различного функционального назначения; 
— имеется развитая инновационная инфраструктура, способная оперативно и гибко реализовать 
необходимые в данный момент времени инновации, основанные на высоких производственных 
технологиях, и развернуть инновационную деятельность; она должна быть универсальной и 
конкурентоспособной; 
— имеется четко налаженная гибкая система опережающей подготовки и переподготовки кадров 
— профессионалов в области инноватики и инновационной деятельности, эффективно 
реализующих комплексные проекты восстановления и развития отечественных производств и 
территорий. 
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Составляющие научно-технического прогресса 

 научно-технические 
достижения 

производственно-технические достижения - 
инновации 

Результат научно-
технического 
прогресса 

новые знания, новые 
научно-технические идеи, 
открытия и изобретения, 
новые технологии, 
основанные на 
принципиально новых 
физико-химико-
биологических принципах 

— профессиональное целенаправленное 
развитие и доведение результатов научно-
технических достижений до создания новых 
технологий, 
— практическую реализацию потребителю 
созданных результатов производственно-
технических достижений либо через рынок, 
либо через механизм «заказ — исполнение»; 
— обеспечение эффективного использования 
и эксплуатации созданного инновационного 
продукта; 
— исследование и получение новых научно-
технических достижений (если таковые 
отсутствуют), необходимых для создания и 
реализации востребованных рынком или 
заказчиком инноваций 

 
Под инновационной деятельностью следует понимать деятельность коллектива людей, 

направленную на реализацию в общественной практике «под ключ» производственно-технических 
достижений — инноваций, применения существующих прогрессивных технологий, систем, машин и 
оборудования на базе использования и внедрения научно-технических достижений отечественной 
и мировой науки и техники. Она должна обеспечить устранение разрыва между имеющимся 
объемом и уровнем уже полученных и проверенных научно-технических достижений и их 
применения на развиваемых или создаваемых предприятиях. 

Эффективность инновационной деятельности во многом определяется инновационной 
инфраструктурой. Инновационная инфраструктура является основным инструментарием и 
механизмом инновационной экономики, она, как «архимедовы рычаг и точка опоры», способна 
поднять экономику страны на очень высокий уровень. Исходя из такого понимания 
инновационную инфраструктуру представляют как совокупность взаимосвязанных, 
взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм и соответствующих 
организационно-управляющих систем, необходимых и достаточных для эффективного 
осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций. 

Инновационная инфраструктура предопределяет темпы развития экономики страны и рост 
благосостояния ее населения. Опыт развитых стран мира подтверждает, что в условиях 
глобальной конкуренции на мировом рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую 
инфраструктуру создания и реализации инноваций, кто владеет наиболее эффективным 
механизмом инновационной деятельности. Поэтому для эффективного функционирования 
инновационной экономики страны инновационная инфраструктура должна быть функционально 
полной. 

Основные направления государственной политики в области инноваций 
В.В. Путин в своем выступлении на расширенном заседании Государственного совета «О 

стратегии развития России до 2010 г.» 08.02.2008 г. отметил, что, несмотря на отдельные успехи 
последних лет, России пока не удалось уйти от инерционного энергосырьевого сценария развития. 
Подъем в энергетике роста добычи сырья сопровождается лишь фрагментарной модернизацией 
экономики, что неизбежно ведет к росту зависимости России от импорта товаров и технологий, к 
закреплению за Россией роли сырьевого придатка мировой экономики. В дальнейшем это может 
повлечь за собой отставание от ведущих экономик мира и вытеснение нашей страны из числа 
мировых лидеров, невозможность обеспечить ни безопасность и суверенитет страны, ни ее 
нормальное развитие. 

Единственной реальной альтернативой такому ходу событий является стратегия 
инновационного развития страны, опирающаяся на одно из наших главных конкурентных 
преимуществ — на реализацию человеческого потенциала, на наиболее эффективное 
применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических 
результатов, жизни общества в целом. 

Направления развития инноваций: 
1. Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными 
инвестициями в человеческий капитал. От мотивации к инновационному поведению граждан и от 
отдачи, которую приносит труд каждого человека, будет зависеть будущее России. Уже в 
ближайшие годы необходимо обеспечить переход к образованию по стандартам нового поколения, 
отвечающим требованиям современной инновационной экономики. Сфера образования должна 
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стать базой для расширения научной деятельности. В свою очередь наука также обладает 
значительным образовательным потенциалом. Надо оказывать содействие талантливым молодым 
людям, ведущим активную исследовательскую деятельность, помогать им успешно 
интегрироваться в научную и инновационную среду. 
2. Главная проблема Российской экономики — крайняя неэффективность, недопустимо 
низкая производительность труда, что крайне опасно в условиях растущей глобальной 
конкуренции. В основных секторах показатель повышения производительности труда должен быть 
увеличен как минимум в 4 раза за 12 лет. 
3. Сформированная национальная инновационная система должна базироваться на всей 
совокупности государственных и частных институтов, поддерживающих инновации. 
4.  Развитие базовых секторов экономики — глубокая переработка природных ресурсов, 
использование энергетических, транспортных и сельскохозяйственных возможностей России. 
5. Масштабная модернизация существующих производств во всех сферах экономики, 
изменение практически всех используемых в России технологий, парка машин и оборудования. 
Как правило, лучшие технологии — самые энергоэффективные, энергосберегающие, экономичные 
и экологически чистые. 
6. Необходимо дальнейшее строительство новых и модернизация действующих дорог, 
вокзалов, портов, аэропортов, электростанций и систем коммуникаций. 
7. Развитие финансовой инфраструктуры 

Результат этих решений — вхождение России в число мировых технологических лидеров. 
Для реализации поставленных целей нужны совершенно новые требования к государственному 
управлению. Главная оценка работы государственных органов управления — реальные 
результаты в построении инновационного общества. 

Д.А. Медведев в своем выступлении 15.02.2008 г. на V Красноярском экономическом форуме 
«Россия 2008–2020. Управление ростом» подчеркнул, что главным ориентиром развития страны 
является развитие экономики инновационного типа и радикальное повышение ее эффективности, 
а также формирование широкого слоя среднего класса. 

Период точечных решений в экономике прошел. Для новой экономики нужен принципиально 
иной подход. Должны быть стимулы к инновациям, опора на частную инициативу, мотивацию к 
созданию и повсеместному внедрению технологических новшеств, за счет которых можно 
выиграть конкуренцию на внутреннем и внешнем рынках. С помощью современных 
информационных коммуникаций надо на всей территории страны обеспечить доступ к массовой 
информации любого вида с использованием цифровых технологий по собственным национальным 
стандартам. Через 5–7 лет границы между телерадиовещанием и Интернетом просто сотрутся. 

Инвестиции в человека — долгосрочный национальный приоритет. В ближайшем будущем 
надо сконцентрироваться на 4 основных направлениях — институтах, инфраструктуре, 
инновациях, инвестициях. 
Для этого надо решить следующие задачи: 
1. Улучшение качества законов и эффективность их применения; 
2. Радикальное снижение административных барьеров; 
3. Снижение налогов в целях стимулирования инноваций и частных инвестиций в 
человеческий капитал; 
4. Построение мощной самостоятельной финансовой системы, превращение рубля в одну из 
региональных резервных валют; 
5. Модернизация транспортной и энергетической инфраструктуры. Создание новой 
телекоммуникационной инфраструктуры будущего; 
6. Формирование основ национальной инновационной системы. 
В соответствии с федеральными и ведомственными программами должно проводиться 
технологическое переоснащение наукоемких направлений в экономике страны, находящихся 
полностью или частично в сфере государственной ответственности: атомной, космической, 
авиационной промышленности, отдельных секторов оборонно-промышленного комплекса и др. 
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники определены основами политики 
Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую 
перспективу (утверждены Президентом РФ 30 марта 2002 г. № Пр-576) и с 2007 г. дополнены 
Федеральной целевой программой «Научно-технологическая база России» на 2007–2012 гг. 
Данные направления должны обеспечить ускоренное формирование технологического потенциала 
в соответствии с национальными приоритетами технологического развития. 
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники: 
— безопасность и противодействие терроризму; 
— живые системы; 
— индустрия наносистем и материалов; 
— информационно-телекоммуникационные системы; 
— рациональное природопользование; 
— транспортные, авиационные и космические системы; 
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— энергетика и энергосбережение. 
Инновационный процесс — это процесс преобразования научных знаний в инновацию, т.е. 
создание, освоение и распространение инноваций. Главной чертой инновационного процесса 
является его завершенность в целях дальнейшей практической реализации. Инновации должны 
обладать научно-технической новизной, производственной применимостью, коммерческой 
реализуемостью. 
Согласно определению Росстата, инновационная деятельность подразделяется на следующие 
виды: 
— исследования и разработки; 
— технологическая подготовка и организация производства (приобретение оборудования, 
изменение процедур, методов, стандартов производства и контроля качества, применение новых 
технологических процессов, внедрение новых услуг); 
— пуск производства с целью усовершенствования продукта и технологического процесса, 
пробное производство; 
— маркетинг новых продуктов — исследование рынка, выпуск продукции, его адаптация и 
реклама; 
— приобретение неовеществленных технологий в форме патентов, лицензий, ноу-хау, 
конструкций, моделей и технологических услуг; 
— приобретение овеществленных технологий — машин и оборудования в целях внедрения 
продуктовых и процессных инноваций; 
— производственное проектирование — планы, чертежи, технические спецификации, 
эксплутационные характеристики для создания, разработки, производства и маркетинга новых 
продуктов, процессов и услуг. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Сравнительная инновационная активность предприятий 

Инновационная деятельность в России характеризуется достаточно низкими результатами 
при значительном научном потенциале. В сборнике Росстата «Индикаторы инновационной 
деятельности» указано, что в настоящее время разработку и освоение инноваций осуществляют 
не более 10% российских промышленных предприятий. В настоящее время, по оценкам 
Федерального института сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса, в 
среднем доля нематериальных активов в общей структуре активов всех хозяйствующих 
субъектов российской экономики крайне низка и составляет 10–15%. В промышленности на 
долю этих активов приходится в среднем 15–20% от общей стоимости активов. Эксперты 
отмечают приблизительный характер данной оценки, так как в бухгалтерском балансе 
большинства предприятий данные активы не зафиксированы. За рубежом, напротив, более 80% 
стоимости лидирующих на мировом рынке компаний составляют интеллектуальные активы и 
активы знаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Удельный вес новой продукции в общем объеме продукции 

Уровень инновационной активности определяют отношением числа организаций, 
реализующих технологические и организационные инновации, к общему числу предприятий в 
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стране. 
На основе официальных данных проведем сопоставление состояния инновационной 

дельности России и ведущих стран мира по отдельным показателям. Показателем, в большей 
степени характеризующим отдачу от инноваций, является удельный вес промышленной 
продукции (услуг), новых для рынка, в общем объеме продукции (услуг). 

Таким образом, по данным Росстата, российские предприятия и организации 
характеризуются крайне низкими инновационными показателями по сравнению с ведущими 
европейскими странами. Общее число российских организаций, выполняющих исследования и 
разработки: на 2005 г. — 3656; на 2006 г. — 3622. Внутренние затраты России на исследования и 
разработки составили 1,07% по отношению к валовому внутреннему продукту. Для Германии 
этот показатель составил 2,46%, для Швеции — 3,84%, для Финляндии — 3,48% . 

Сравнение результатов инновационной деятельности ведущих стран мира показывает 
неконкурентоспособность российской экономики на мировом рынке. К основным факторам, 
препятствующим внедрению технологических инноваций на российских предприятиях, относят: 

1. недостаток собственных финансовых средств и финансовой поддержки со стороны 
государства; 

2. высокую стоимость нововведений; 
3. высокий экономический риск. 

В «Стратегии развития науки и инноваций РФ на период до 2015 года» ставится задача 
обеспечения технологической модернизации экономики, повышения ее конкурентоспособности 
на основе передовых технологий, превращение научного потенциала в фактор устойчивого 
экономического роста. 
Целевые индикаторы стратегии: 

1. Рост внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5% в 2015 г. 
2. Увеличение изобретательской активности и удельного веса нематериальных активов 

организаций сектора исследований и разработок до 30% к 2016 г. 
3. Устойчивый рост малых инновационных предприятий. 
4. Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации в их общем 

числе — 20% к 2016 г. 
5. Рост удельного веса инновационной продукции в общем объеме продаж — до 15% в 

1016 г. 
Т.о., одной из основных проблем российской экономики является 

неконкурентоспособность российской продукции и услуг. Необходимым условием роста 
экономики страны и конкурентоспособности на мировом рынке является создание 
инновационной экономики — эффективной национальной инновационной системы и 
модернизации экономики на основе внедрения инноваций. 

 
Выполните следующие задания: 

 
1. Что такое инновационная экономика? Каковы еѐ признаки? 
2. Дайте определение понятиям: «инновация», «инновационная деятельность», «инновационная 
инфраструктура», «инновационный процесс». 
3. Почему развитие инноваций в современной России становится стратегической задачей 
политики? 
4. Перечислите основные направления развития инноваций. 
5. На основе показателей диаграмм «Инновационная активность предприятий» и «Удельный вес 
новой продукции», сделайте вывод о конкурентоспособности российской экономики на мировом 
рынке. Какие факторы препятствуют внедрению технологических инноваций на российских 
предприятиях? 
 
Задание №2: Напишите эссе (не больше 100 слов) на тему «Инвестиции в человека – 
долгосрочный национальный приоритет». 

 

 

Тема 2.9. Деятельность международных организаций  

во второй половине XX – начале XXI вв. 

 
Практическая работа №12 

 
Тема: Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО)  в разрешении конфликтов на 
постсоветском пространстве  

 
Цель:  Определить основные цели существующих международных организаций по поддержанию 
мира и правопорядка. Охарактеризовать причины возникновения национальной нестабильности в 
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странах бывшего СССР. Определить роль организаций-миротворцев на постсоветском 
пространстве. 

 
Задание №1: Изучить текст, ответить на вопросы. 
 

1. Участие России в урегулировании региональных конфликтов 
Россия принимает активное участие в решении проблем региональной и международной 
безопасности, участвует в урегулировании региональных конфликтов, миротворческих операциях 
различных форматов (ООН, ЕС, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ). В своей внешней политике российское 
руководство уделяет приоритетное внимание урегулированию региональных конфликтов на 
постсоветском пространстве, которые находятся в непосредственной близости от границ нашей 
страны, оказывают прямое воздействие на безопасность государства и затрагивают национальные 
интересы. 
Действия по урегулированию Приднестровского конфликта 

21 июля 1993 г. Борисом Ельциным и Президентом Молдовы МирчаСнегуром в 
присутствии Президента Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Ивана Смирнова было 
подписано соглашение о принципах мирного урегулирования. Тогда же были сформированы 
Объединѐнные миротворческие силы России, Молдавии и ПМР. Приднестровские беженцы 
сумели вернуться в свои дома. С 1994 г. к мирному процессу присоединилась ОБСЕ. 

В 1995 г. президентами Молдовы и ПМР было подписано Соглашение о поддержании мира 
и гарантиях безопасности, в котором стороны обязались не применять военную силу. Гарантами 
соблюдения этого соглашения стали Россия, Украина и ОБСЕ. 

В 1996 г. Молдавия, подписав так называемый Протокол согласованных вопросов, 
согласилась с тем, что Приднестровье имеет право на принятие своей конституции, на 
собственную символику, самостоятельные внешнеэкономические связи и др. 

В 1997 г. президенты Молдавии и ПМР торжественно подписали в Москве в присутствии 
президентов Ельцина, Кучмы и председателя ОБСЕ меморандум «Об основах нормализации 
отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем». В нѐм подтверждались ранее 
достигнутые соглашения. 

В 2003 г., вопреки ожиданиям, после избрания на президентский пост коммуниста 
Воронина отношения между Кишинѐвом и Тирасполем резко ухудшились. Руководитель Молдовы 
в последний момент отказался от подписания плана урегулирования, предложенного Москвой 
(«меморандум Козака»). Россия должна была стать гарантом урегулирования, а еѐ небольшие 
миротворческие силы (1200 военнослужащих) оставались бы в Приднестровье 20 лет. Фактически 
это означало устранение ОБСЕ из числа активных субъектов урегулирования. Это не устроило 
западную сторону, которая оказывала на Воронина сильное давление. Молдавия стала требовать 
привлечь к урегулированию США, Румынию и ЕС. Позиция Молдавии состояла во всѐ более 
жѐстких обвинениях России в поддержке «сепаратистов» и требовании полного вывода еѐ 
воинских контингентов из Приднестровья. Российское военное присутствие в Приднестровье – 
один из главных источников разногласий между Россией и ОБСЕ. 

В 2006 г. Европарламент принял резолюцию, призывающие Россию прекратить поддержку 
Приднестровья и вывести свои войска и тяжѐлое вооружение из региона. Российские миротворцы 
должны были покинуть эту территорию до конца 2006 г. ПМР отвергла этот закон. В этот же год 
прошѐл референдум о политическом статусе Приднестровья: 97% проголосовавших высказались 
за независимость от Молдавии и присоединение к РФ. На Западе референдум рассматривается 
как нелигитимный. 

Приднестровский конфликт приобрѐл к настоящему времени характер замороженного и 
протекает относительно спокойно. Здесь нет предпосылок к гуманитарной катастрофе. Одним из 
главных раздражителей населения Приднестровья остаѐтся курс кишинѐвских властей на 
дальнейшее сближение с Румынией. Приднестровье остаѐтся одной из непризнанных республик. 

 
Действия по разрешению грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликтов. 

В грузино-абхазском и грузино-южноосетинском конфликтах большую роль в прекращении 
огня и поддержания мира сыграли российские миротворцы, которые действовали на основании 
соответствующих двусторонних соглашений. 

Миротворческая миссия в Абхазии осуществлялась Россией в соответствии с мандатом 
глав государств СНГ и в тесном сотрудничестве с миссией ООН (мандат СНГ на проведение 
миротворческой миссии в Абхазии поддерживался резолюцией Совета Безопасности ООН). 

В Южной Осетии – только на основании двухстороннего соглашения и в тесном 
сотрудничестве с миссией ОБСЕ. При этом легитимность действий России против грузинской 
стороны в 2008 г. очевидна. В соответствии с нормами международного права нападение на 
пользующихся законным мандатом миротворцев равнозначно нападению на государство, которое 
их направило в зону конфликта. В таком случае государство вправе защитить своих граждан, 
выполняющих миротворческую миссию, и отразить агрессию в соответствии со ст. 51 Устава ООН. 
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Попытки некоторых западных политиков упрекнуть Россию в непропорциональном 
применении силы лишены оснований. Ответная военная операция России против грузинской 
группировки войск на югоосетинском направлении была необходимой для скорейшего 
принуждения агрессора к миру. 

 
Нагорно-Карабахский конфликт 
– самый трудноразрешимый на постсоветском пространстве. 
Хронология действий международных сил по разрешению Нагорно-Карабахского конфликта: 
- На протяжении 1993 г. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции по нагорно-карабахскому 
конфликту, требования которых (за исключением прекращения огня) вовлечѐнными сторонами до 
сих пор не выполнены. 
- В 1994 г. при посредничестве России и Киргизии под эгидой Парламентской Ассамблеи СНГ в 
Бишкеке был подписан Протокол о прекращении огня. В этом же году в Вене была создана Группа 
планирования на высоком уровне, которая представила действующему Председателю ОБСЕ 
концепцию многонациональной миротворческой ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 
- В августе 1995 г. было создано управление личного представителя действующего Председателя 
ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 
- На саммите ОБСЕ в Лиссабоне (1996 г.) действующий председатель сделал заявление, 
призывающее к сохранению территориальной целостности Армении и Азербайджана, 
установлению правового статуса Нагорного Карабаха путѐм предоставления этой провинции 
высшей степени самоуправления в составе Азербайджана, обеспечению безопасности всего 
населения в регионе. С этим заявлением согласились все страны – участницы ОБСЕ, за 
исключением Армении. 

К сожалению, сближения позиций сторон конфликта по основным проблемам, включая 
вопрос создания международного миротворческого контингента войск, пока достигнуть не удалось. 
Одними из наиболее острых вопросов в этом конфликте остаются: 
- будущий статус республики, 
- освобождение прилегающих к НКР районов Азербайджана, 
- возвращение беженцев. 
Переговоры по мирному разрешению конфликта продолжаются при международном 
посредничестве, в котором активную роль играет Россия. 
 
Главные итоги деятельности по разрешению конфликтов 
Миротворческая деятельность России и международных организаций в улаживании 
конфликтов в горячих точках постепенно начинают приносить свои плоды: 
- повсеместное прекращение кровопролития, 
- разъединение противоборствующих сторон, 
- предотвращение гуманитарных катастроф, 
- переход конфликтов в стадию замороженных, 
- создание условий к возобновлению мирного диалога между сторонами конфликта напрямую или 
с участием международных посредников. 
 
Ответьте на вопросы: 

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 №2: 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? 
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Задание №3: 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 №4: Выполните тест. 
 

1. ООН была создана: 
а. 1945 
б. 1939 
в. 1956 

2. Какая организация вступила в силу по инициативе министров образования? 
а. ООН 
б. ЮНЕСКО 
в. ШОС 

3. Главной целью этой организации стало укрепление мира и взаимопонимания между 
народами средствами образования, науки, культуры: 

а. ЮНЕСКО 
б. ООН 
в. СНГ 

4. Блок НАТО был образован: 
а. 24 октября 1945г. 
б. 4 апреля 1949г. 
в. 18 сентября 2003г. 

5. Главным инструментом поддержания международного мира и безопасности в XX – XXI вв. 
стала организация: 

а. НАТО 
б. ООН 
в. ЮНЕСКО 

6. Какие из перечисленных организаций носят экономический характер? 
а. ШОС 
б. АСЕАН 
в. ЮНЕСКО 
г. ЕврАзЭс 
д. ООН 

7. Самым агрессивным военным блоком в XX – XXI вв. можно считать: 
а. ШОС 
б. НАТО 
в. СВМДА 

8. В какие из перечисленных организаций входит Россия: 
а. ООН 
б. Азиатский блок развития 
в. ОДКБ 
г. ШОС 
д. ЕВРОСОЮЗ 
е. ЕврАзЭс 
ж. ОЭСР 

 
Тема 2.9. Деятельность международных организаций  

во второй половине XX – начале XXI вв. 

 
Практическая работа №13 
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Тема: Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа 
НАТО и политические ориентиры России.  
 
Цель:  Охарактеризовать деятельность президента В.В.Путина в контексте мировой и российской 
политики. Определить сферы деятельности Евросоюза, условия вступления в него стран мира. 
Оценить деятельность России и НАТО в программе «Партнерство во имя мира», дать 
характеристику политическим ориентирам России. 
 
Задание №1: Работа с текстом. 
 
1. Расширение Европейского союза (Европейская интеграция) — это процесс укрупнения 
Европейского союза  (ЕС) посредством вступления в него новых государств-членов. 
 До 2013г. в Европейский союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, 
Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.  
 В теории любая европейская страна может присоединиться к Евросоюзу. Чтобы получить 
одобрение заявки, страна должна соответствовать Копенгагенским критериям 1993г.: 

 стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, человеческие 
права, уважение и защиту меньшинств; 

 существование функциональной рыночной экономики, так же, как и способности 
справиться с конкурентным давлением и рыночными ценами в пределах Союза; 

 способность принять обязательства членства, включая приверженность политическим, 
экономическим и денежно-кредитным целям союза. 
 Совет ЕС консультируется с Еврокомиссией и Европарламентом и выносит решение о 
начале переговоров по вступлению.   Если Совет решает открыть переговоры, начинается 
процесс проверки соответствия Копенгагенским критериям. 
 В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата: Исландия  (подала заявку в 2009 
году), Македония  (в 2004 году), Сербия  (в 2009 году), Турция  (в 1987 году) и Черногория  (в 2008 
году), при этом Македония и Сербия ещѐ не начали переговоров по присоединению. Остальные 
государства Западных Балкан -  Албания,  Босния и Герцеговина, входят в официальную 
программу расширения.  Косово  также входит в эту программу, но Европейская комиссия не 
относит его к независимым государствам, т. к. независимость страны от Сербии признана не всеми 
членами союза.  
 Хорватия  присоединилась к Евросоюзу 1 июля 2013 года, став 28 участником организации. 
Черногория является второй после Хорватии по уровню соответствия Копенгагенским критериям, 
и, согласно предположениям экспертов, еѐ вступление может произойти до 2014 года. 
 Три государства Западной Европы, которые предпочли не присоединяться к союзу, 
частично участвуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам: Лихтенштейн  и 
Норвегия  входят в Общий рынок  через Европейскую экономическую зону, Швейцария  имеет 
сходные отношения, заключив двусторонние договоры. Карликовые государства  Андорра, 
Ватикан, Монако и Сан-Марино используют евро и поддерживают отношения с союзом через 
различные договоры о кооперации. 
2. Международный рынок рабочей силы является важной частью международной хозяйственной 
жизни. Трудовой потенциал, будучи важнейшим фактором производства, ищет своѐ наиболее 
эффективное применение не только в рамках национального хозяйства, но и в масштабах 
международной экономики. Поэтому международный рынок труда охватывает разнонаправленные 
потоки трудовых ресурсов, пересекающих национальные границы. Появляются покупатели и 
продавцы рабочей силы, которые на более или менее постоянной основе заняты поиском и 
продажей рабочей силы за границей.  
 Таким образом, международный рынок труда можно определить как наднациональное 
образование, где на постоянной основе выступают покупатели и продавцы заграничной рабочей 
силы  в рамках межгосударственного регулирования спроса-предложения рабочей силы. 
 Формирование международного рынка труда – свидетельство того, что процессы мировой 
интеграции идут не только в экономической и технологической областях, но и начинают 
затрагивать сложную область социальных и трудовых отношений, которые приобретают теперь 
глобальный характер. В непосредственное соприкосновение приходит социальная политика 
различных стран, обладающих неодинаковым социальным опытом и непохожими национальными 
традициями. Точками такого соприкосновения являются, прежде всего, совместные 
межнациональные предприятия, которые во множестве возникают в разных частях мира. 
Соприкосновение происходит и в рамках отдельных транснациональных корпораций, при 
передвижении через границы рабочей силы и капитала.  
 Во многих случаях при этом возникает проблема совмещения различных социальных 
структур. Это совмещение прежде всего в области: 
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 увольнений работников, условий труда, способа найма; 

 оплаты труда, включающей системы дополнительных выплат; 

 предоставления отпусков, свободных от работы дней; 

 продолжительность рабочего времени; 

 предоставления различных льгот, в том числе по линии материального снабжения, отдыха 
и т.д. 
 Немалые трудности возникают также при согласовании неодинаковой социальной практики 
и во многих других областях (профсоюзной деятельности, разрешения трудовых конфликтов и 
т.д.). 
  Образование международного рынка труда осуществляется двояко: 
1. через миграцию (физическое перемещение) капитала и труда; 
2. путем постепенного слияния рынков труда (образование «общего рынка труда»), когда 
окончательно устраняются юридические, национально-этнические, культурные и иные перегородки 
между ними. 
 На сегодняшний день можно выделить пять крупных международных рынков труда: 
западноевропейский, ближневосточный, азиатский, латиноамериканский, африканский.  
 В настоящее время произошло юридическое конструирование рынка труда в рамках 
Европейского сообщества. Интеграционные процессы, происходящие в Европейском сообществе, 
ведут к ускоренному экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Эти изменения 
оказывают существенное влияние на миграцию трудовых сил в мире, но при этом страны ЕС 
неохотно привлекают работников из стран – не членов ЕС. 
 Движение рабочей силы на международном рынке труда осуществляется в виде трудовой 
миграции, типологию которой можно представить следующим образом: 

 по продолжительности: регулярная (возвратная), нерегулярная (безвозвратная); 

 по ограничениям на жительство и работу: контрактная и деловая; 

 по юридическому статусу мигрантов: легальная и нелегальная; 

 по уровню квалификации: миграция квалифицированной рабочей силы и миграция 
неквалифицированной рабочей силы. 
 Миллионы людей покидают родные края и устремляются  в другие страны, дальние и 
близкие, в поисках материального достатка и избавления от неравенства. Сейчас невозможно 
делить страны на три четких категории: эмиграции, иммиграции и транзита. Все большее 
количество стран сочетают характеристики двух или даже трех категорий. Так, примерами стран в 
Европе, которые потеряли статус страны эмиграции, являются Греция, Италия, Португалия и 
Испания. В Азии — это Южная Корея, Малайзия, Тайвань, Таиланд. Даже Мексика и Тунис 
столкнулись с наплывом иностранных работников, которые видят там больше перспектив, чем в 
своих родных странах. Существует и контрпоток, протекающий с Запада на Восток — в Польшу, 
Чехию, Венгрию как страны с новым экономическим горизонтом. Эти три страны вместе с 
Болгарией, Россией, Беларусью, Украиной, помимо всего прочего, становятся загруженным 
перекрестком транзитных путей мигрантов из Африки, Азии и Среднего Востока.  
 В начале XXI века  на международном рынке труда, в силу обострения конкуренции, 
внедрения в производство современного оборудования, наукоемких технологий, международных 
требований к качеству, имеет место  безработица, а вместе с тем наблюдается существенный 
рост дефицита квалифицированных работников, особенно в промышленности, сельском 
хозяйстве, секторе услуг и др. Дефицит персонала нужной квалификации покрывается за счет 
найма специалистов на временной основе из других стран, активизации территориальной 
мобильности квалифицированной рабочей силы, организации труда этих категорий работников. 
Европейские эксперты прогнозируют, что работники самой высокой квалификации станут 
наиболее мобильной частью рабочей силы, и их процент будет увеличиваться в общем 
миграционном потоке, состоящем в основном  из низко- и полуквалифицированных работников. На 
смену ―утечке мозгов‖ приходит циркуляция: представители профессиональной элиты из 
промышленно развитых стран едут на временную работу в развивающиеся страны. 
 В составе международной рабочей силы формируется особый слой работников 
неквалифицированного труда, который становится объектом эксплуатации со стороны различных 
международных структур. Западные страны с их растущим богатством как магнит притягивают 
малоимущие слои из Африки, Азии, Латинской Америки, из стран СНГ, ибо в развитых странах у 
этих людей могут быть лучшие экономические перспективы, чем дома. В то же время 
использование иностранной рабочей силы - важное условие развития экономики западных стран. 
Развитые страны поощряют приток иностранных работников, чтобы поддержать свой 
экономический рост, компенсировать низкий уровень рождаемости. Вместе с тем они встревожены 
усилением нестабильности социального климата в их странах из-за конфликтов, связанных с 
расовыми и религиозными различиями пришлых работников и местного населения. 
 К основным тенденциям развития современного международного рынка труда можно 
отнести следующие процессы: 
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 рынок международной рабочей силы сужается из-за наплыва работников из стран 
Восточной Европы и республик бывшего СССР; 

 повышаются входные барьеры проникновения на международный рынок рабочей силы; 

 усиливается конкуренция между продавцами рабочей силы; 

 продолжает существовать дискриминация мигрантов; 

 активизируется деятельность профсоюзов, стремящихся отстоять интересы отечественной 
рабочей силы. 
 Россия стала участником международного рынка труда только в начале 1990-х годов. До 
этого население СССР принимало минимальное участие в процессах международной трудовой 
миграции. Выезд за границу и въезд из-за границы были строго регламентированы государством. 
Советские специалисты выезжали на работу по трудовым контрактам в основном в страны 
третьего мира, которые провозглашали стремление идти по социалистическому пути развития. 
 В период перестройки процессы международной трудовой миграции значительно 
интенсифицировались. Немалую роль здесь сыграл и распад СССР. Если раньше приезд на 
работу в Российскую Федерацию из Армении, Грузии или других республик являлся внутренней 
миграцией, то теперь аналогичные процессы относятся к международной трудовой миграции. 
 Немало российских граждан выезжает в развитые страны с целью заработка. Причем не 
всегда речь идет о работе по специальности: люди нередко соглашаются выполнять 
низкоквалифицированную работу, так как получают за это, по их мнению, относительно высокую 
заработную плату. 
 В то же время, в Россию устремился поток трудовых мигрантов из республик ближнего 
зарубежья, так как уровень жизни в РФ относительно выше, чем уровень жизни на Украине, в 
Беларуси и других республиках СНГ. 
 Характерной чертой участия России в процессах международной трудовой миграции 
является слабая роль государства в регулировании данных процессов. В результате этого 
большое число иностранных работников используются на нелегальных условиях. С другой 
стороны, не созданы механизмы использования положительных сторон эмиграции работников по 
трудовым контрактам, что не позволяет обеспечить должный приток валютных средств в 
экономику России как от фирм-посредников, так и от официальных переводов самих мигрантов на 
родину. 
3. На протяжении большей части послевоенной истории деятельность НАТО касалась 
обеспечения стабильности на Европейском континенте путем сдерживания противостоящей ей 
Организации Варшавского Договора. Однако после окончания «холодной войны» ее роль начала в 
корне меняться. 
 Руководство НАТО осознало, что события начала 1990-х гг. приведут к коренному 
изменению баланса сил как на европейском континенте, так и на глобальном уровне. В настоящее 
время система международных отношений, прежде всего, характеризуется преобладанием одной 
державы - Соединенных Штатов Америки, которые используют НАТО в качестве инструмента 
достижения той роли, которую они должны играть исходя из объективного соотношения сил. 
Именно поэтому США и другие западные страны взяли курс на расширение НАТО, что означает 
фактический пересмотр послевоенной структуры системы международной безопасности - той 
структуры, которая была создана при существовании биполярного мира. 
 Основная идея новой стратегии – создание «глобального НАТО» — такого военного союза, 
который бы расширил сферу своей ответственности на весь мир. В Вашингтоне и Брюсселе эти 
планы называют «глобализацией структур евроатлантической безопасности». В военном плане 
речь идет о пересмотре сфер влияния от Атлантики до Среднего Востока, освоении новых 
сухопутных и морских театров военных действий. При этом делается ставка на самостоятельное 
применение силы без предварительных санкций Совета Безопасности ООН либо ОБСЕ. При этом 
принятие новой стратегии альянса оправдывается появлением многочисленных локальных 
конфликтов, новых ракетных и ядерных держав, а также государств потенциально опасных в плане 
разработки и применения химического и бактериологического оружия. 
 Главный принцип, которым руководствуется Североатлантический союз, - это совместные 
обязательства и сотрудничество между суверенными государствами, что обеспечивает 
неделимую безопасность всех членов НАТО. Солидарность и единство в Североатлантическом 
союзе опираются на повседневное сотрудничество в политической и военной сфере и гарантируют 
государствам-членам, что им не придется в одиночку, полагаясь только на собственные силы, 
решать основные проблемы своей безопасности.  
4. В 1994г. главы государств и правительств стран-членов НАТО на сессии Североатлантического 
совета в Брюсселе выступили с предложением учредить программу "Партнерство ради мира".  
 Суть программы "Партнерство ради мира"- это партнерство между отдельной страной и 
НАТО, создаваемое на индивидуальной основе, в соответствии с особыми потребностями этой 
страны, причем каждое из участвующих правительств выбирает, на каком уровне и в каком темпе 
это партнерство будет реализовано совместно с НАТО. 
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 За время существования программы к ней присоединились 30 стран: Австрия, Албания, 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Болгария, Грузия, Ирландия, Казахстан, Киргизия, 
Латвия, Литва, Молдова, Польша, Республика Македония, Румыния, Россия, Словакия, Словения, 
Швейцария, Швеция, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, 
Чехия и Эстония. Десять из этих государств-партнеров затем стали членами НАТО. 
 Основные цели включают в себя: 

 повышение уровня открытости относительно национального военного планирования и 
формирования военного бюджета; 

 обеспечение демократического контроля над национальными вооруженными силами; 

 создание в отдаленной перспективе в государствах-партнерах сил с повышенными 
возможностями взаимодействия с силами государств - членов НАТО. 
 В 1994г. Россия присоединилась к программе «Партнѐрство ради мира», в 1995 г.  
стартовала Программа индивидуального партнѐрства России и НАТО.  
 В 1997г. в Париже президент Борис Ельцин, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана 
и представители 16 стран-членов НАТО подписали Основополагающий акт о взаимных 
отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, в котором, в частности, было 
гарантировано, что на территории новых членов альянса не будет размещаться ядерное оружие. 
Кроме того, был учреждѐн Совместный постоянный совет (СПС) Россия-НАТО и постоянный 
совместный военный комитет НАТО-Россия. В 1998 г. Россия учредила своѐ официально 
постоянное представительство в НАТО, на которое были возложены функции обеспечения 
российских интересов в отношениях с Североатлантическим блоком.  
 В марте 1999 года, после начала сопровождавшейся бомбѐжками и жертвами среди 
мирного населения военной операции НАТО в Югославии, Россия прервала контакты с альянсом, 
однако уже в июне того же года возобновились заседания СПС Россия-НАТО по вопросам, 
связанным с миротворчеством в Косове, в феврале 2000 года контакты были восстановлены в 
полном объѐме, а месяцем позже и. о. президента России Владимир Путин заявил, что не 
исключает возможности присоединения России к блоку в будущем. 
 В 2001г. в Москве открылось Информбюро НАТО, в 2002г. — Военная миссия связи НАТО 
и была подписана Римская  декларация «Отношения Россия-НАТО: новое качество», заменившую 
СПС Россия-НАТО, в котором отношения имели двусторонний формат консультаций «НАТО + 1», 
на Совет Россия-НАТО (СРН) — в формате «двадцатки». 
 В 2008г. отношения между Россией и НАТО осложнились в результате югоосетинского 
вооружѐнного конфликта в августе 2008 года. Ещѐ за три месяца до конфликта Россия резко 
критиковала страны НАТО за поставку оружия в Грузию, а сразу после самого конфликта НАТО 
обвинило Россию в непропорциональном применении силы и приостановило заседания Совета 
Россия-НАТО на всех уровнях. Россия, в свою очередь, заявила о намерении пересмотреть 
отношения с НАТО,  отозвала из Брюсселя своего постпреда и приостановила  все двусторонние 
контакты.  
 Политические контакты между Россией и НАТО были восстановлены только в апреле 2009 
года — тогда в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов. 
Окончательное восстановление отношений произошло в ноябре 2010 года на третьем саммите 
Совета Россия-НАТО в Лиссабоне. Стороны договорились о взаимодействии по ряду конкретных 
программ, имеющих отношение, главным образом, к Афганистану; тогда же была принята новая 
стратегическая концепция блока, согласно которой он не является угрозой для России. Стороны 
зафиксировали основные угрозы миру, по которым их позиции совпадают: 

 международный терроризм;  

 Афганистан;  

 пиратство;  

 угрозы жизненно важной инфраструктуре;  

 распространение оружия массового уничтожения, в том числе ракетных технологий.  
 В настоящее время в промежутках между регулярными заседаниями СРН работа ведѐтся в 
трех комитетах — Подготовительный, Военный подготовительный и «Наука ради мира и 
безопасности» — и восьми рабочих группах. 
 С 2002 года регулярно проходят совместные учения России и НАТО по борьбе с 
терроризмом, по противоракетной обороне театра военных действий,  по эвакуации и спасанию 
экипажей подводных лодок в реальных условиях. Совместные учения России и НАТО проводят 
силы российского МЧС, военно-транспортной авиации и многие другие.  
 Одним из главных пунктов расхождений между Россией и НАТО является расширение 
блока, которое, по мнению многих экспертов, «лишает Россию голоса в решении многих проблем 
европейской безопасности».  
 Другой пункт принципиальных разногласий — создаваемая НАТО система европейской 
противоракетной обороны (ЕвроПРО): руководство НАТО утверждает, что она не будет 
направлена против России и не представляет угрозы для неѐ, а руководство РФ настаивает на 
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юридических гарантиях и подчѐркивает решающую роль США в создании этой европейской 
системы.  
 Беспокоит Россию и рост активности НАТО в Арктике. В январе 2009 года генсек НАТО 
заявил, что блок будет наращивать своѐ военное присутствие в этом регионе.  
 «Концепция внешней политики РФ» подчѐркивает:  «Реально оценивая роль НАТО, Россия 
исходит из важности поступательного развития взаимодействия в формате Совета Россия - НАТО 
в интересах обеспечения предсказуемости и стабильности в Евроатлантическом регионе, 
максимального использования потенциала политического диалога и практического сотрудничества 
при решении вопросов, касающихся реагирования на общие угрозы, - терроризм, распространение 
оружия массового уничтожения, региональные кризисы, наркотрафик, природные и техногенные 
катастрофы. 
5. Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к 
равноправному партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм международного 
права, выполнению всеми его членами взятого на себя в рамках Совета Россия - НАТО 
обязательства не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности Российской Федерации, а 
также обязательств по военной сдержанности. Россия сохраняет отрицательное отношение к 
расширению НАТО, в частности к планам приема в члены альянса Украины и Грузии, а также к 
приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, что нарушает 
принцип равной безопасности, ведет к появлению новых разъединительных линий в Европе и 
противоречит задачам повышения эффективности совместной работы по поиску ответов на 
реальные вызовы современности.» 
 
Ответьте на вопросы: 
1. 
1) Что понимается под «расширением Европейского союза»? 
2) Какие государства входят в эту организацию? 
3) Каковы условия вступления в Евросоюз? 
4) Перечислите страны-кандидаты на вступление в Евросоюз. Какие из Европейских 
государств предпочли не присоединяться к Евросоюзу? Есть ли у них точки соприкосновения с 
этой организацией? 
2. 
1) Что такое «международный рынок труда»? 
2) Как связаны между собой, формирование международного рынка труда и процессы 
мировой интеграции? Перечислите области, в которых происходит взаимодействие стран в 
современном мире. 
3) Как осуществляется образование международного рынка труда? 
4) Перечислите, какие международные рынки труда существуют в современном мире? (5 шт.) 
5) Какие выгоды влечет за собой участие в интеграционном процессе (Евросоюзе)? 
6) Что такое «трудовая миграция», каковы ее типы? 
7) Каковы плюсы и минусы «трудовой миграции»? 
8) Какова основная тенденция развития современного международного рынка труда? 
9) Назовите и охарактеризуйте главную характерную черту участия России в процессах 
международной трудовой миграции. 
3. 
1) Определите причины и суть изменения курса НАТО с начала 1990-х годов. 
2) Что такое «глобальное НАТО»? Каковы его цели и принципы? 
4. 
1) Когда и кем была принята программа «Партнерство во имя мира»? В чем ее суть? 
2) Каковы цели программы «Партнерство ради мира»? 
3) Как вы оцениваете перспективы сотрудничества России  и НАТО посредством программы 
«Партнерство ради мира»? Аргументируйте свой ответ. 
4) Заполните таблицу «Россия и НАТО: перспективы и разногласия». 
 

Сферы взаимодействия Сферы разногласия 

1. 
……. 
5. 

1. 
…….. 
3. 

 
5. Охарактеризуйте политические ориентиры России в современном мире. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

выполнения практических заданий текущего контроля 
 

«5» (отлично). За глубокое и полное овладение содержанием материала, в котором 
студент ориентируется, понятийным аппаратом, за умение находить и использовать информацию.   

Отличная оценка предполагает грамотное, логическое изложение ответа. При ответе 
используется дополнительная литература.   

«4» (хорошо). Если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 
аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, по содержанию 
ответа, и форме ответа имеются отдельные неточности.   

«3» (удовлетворительно). Если обучающийся обнаруживает знания и понимание 
положений материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 
определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения.   

«2» (неудовлетворительно). Если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 
знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 
искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

 
 
 

2.2. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 
 

 
Цель самостоятельной работы: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 
умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать справочную и учебную литературу; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
Основные задачи самостоятельной работы обучающихся:   

1. обучить осмысленному и ответственному отношению к работе с учебными материалами, 
научной информацией;   
2. закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки обучающихся, полученные ими 
на аудиторных занятиях с преподавателем;   
3. ознакомить обучающихся с дополнительными материалами по изучаемым дисциплинам;   
4. выработать умение поиска необходимого материала в различных источниках;  
5. воспитать в обучающихся самостоятельность, организованность, самодисциплину, 
творческую активность и инициативность в работе, упорство в достижении поставленной цели.  

Кроме того, самостоятельная работа неразрывно связана с формированием таких важных 
компетенций, как способность находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных 
источников, а также применять свои знания на практике. Одна из основных задач учебного 
процесса сегодня - не только сообщить обучающимся необходимый комплекс знаний, но и научить 
их работать самостоятельно, учиться, что значительно труднее.  

Научить учиться - это значит развить у обучающихся способности и потребности к 
самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работы с учебниками, учебными 
пособиями, периодической литературой и т.д. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся являются:   
1. работа с книгой 
2. составление конспекта 
3. подготовка информационного сообщения  
4. составление тезисов 
5. составление исторической справки 
6. подготовка к практическим занятиям 
7. составления свободной (обобщающей) таблицы по теме 
8. разработка мини-проектов. 
 
Эффективность самостоятельной работы обучающихся прежде всего зависит от того, 

насколько она качественно спланирована, как чѐтко проводится, контролируется и учитывается. 
Далее приведены разъяснения по каждому виду самостоятельной работы и даны 

рекомендации по ее выполнению, а также требования к подготовке и сдаче отчета и сроки сдачи 
отчета. 

Методические рекомендации при работе  с книгой 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия 
времени и сил. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 
правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь.  

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 
тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 
вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы 
они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию); 
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 
запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 
3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 
проанализировав его, определив свое отношение к нему); 
4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 
своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, 
ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть 
новой проверке). 

 
Методические рекомендации по составлению конспекта 

 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 
книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 
структуру изучаемого материала; 
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 
привлечения фактического материала; 
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 
существенно отражающих ту или иную мысль автора; 
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать 
выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 
Методические рекомендации по составлению плана-конспекта 
Такой вид изложения на бумаге создается на основе заранее составленного плана материала, 
состоит из определенного количества пунктов (с заголовками) и подпунктов. В процессе 
конспектирования каждый заголовок раскрывается – дополняется коротким текстом, в конечном 
итоге получается стройный план-конспект. Чем последовательнее будет план (его пункты должны 
максимально раскрывать содержание), тем связаннее и полноценнее будет доклад.  
Алгоритм подготовки плана-конспекта 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана, кратко логично организовывая 
текст, раскрывая содержание и структуру изучаемого материала. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 
Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на теоретический вопрос.  Он призван 
помочь последовательно изложить тему, а преподавателю лучше понять  и следить за логикой 
ответа. 
Опорный конспект  должен содержать все то, что  учащийся собирается предъявить 
преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики, формулы, формулировки 
законов, определения, структурные схемы. 
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     Основные требования  к содержанию опорного конспекта 
1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание вопроса. 
2. Логически обоснованная последовательность изложения. 
Основные требования к форме записи опорного конспекта 
1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю. 
2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от объема 
содержания вопроса . 
3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, обозначенных 
номерами или пробелами. 
4. Не должен содержать сплошного текста. 
5. Должен быть аккуратно  оформлен ( иметь привлекательный вид). 
            Алгоритм составления опорного конспекта 
1. Разбить текст  на отдельные смысловые пункты. 
2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 
3. Придать плану законченный вид ( в случае необходимости вставить дополнительные 
пункты, изменить последовательность расположения пунктов). 
4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него все то, 
что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, формулировки, выводы формул, 
формулировки законов и т.д. 

 

Критерии оценивания конспекта: 

1. Соответствие содержания теме; 
2. Правильная структурированность информации; 
3. Наличие логической связи изложенной информации; 
4. Соответствие оформления требованиям; 
5. Аккуратность и грамотность изложения; 
6. Работа сдана в срок; 

Методические рекомендации по составлению информационного сообщения 
 

Доклад—это сообщение, содержимое которого представляет информацию и отражает 
суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель сообщения — 
информирование кого-либо о чѐм-либо. Тем не менее,  доклады могут включать в себя такие 
элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения.   

 

Этапы подготовки к сообщению. 

 
• выбрать под контролем преподавателя тему;   

• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу;   

• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому пособию;   

• вычленить основные идеи будущего выступления;   

• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу;   

• составить план доклада или сообщения;   

• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, 

справочников, энциклопедий;   

• составить тезисы выступления;   

• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад уместно 

сопровождать показом презентаций Power Point;   

• подготовить текст доклада (сообщения);   

• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем;   

• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе).   

Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После выступления 
докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории и для резюме 
преподавателя.   

Структура публичного выступления 

В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного 
выступления: вступление, основная часть, заключение.   

Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой теме, их 
включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть всего 
времени доклада. Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по 
составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в общественной 
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жизни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные мотивы избрания данной 
темы, степень ее разработанности в трудах специалистов.   

Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение сведений и 
доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логичным требованиям, быть 
связанными друг с другом, вытекать одна из другой.   

Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада: выход за 
пределы рассматриваемой темы; отсутствие четкого плана изложения материала; излишнее 
дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть более пяти основных 
положений, иначе внимание слушателей рассеивается); перескакивание с одного вопроса на 
другой.   

Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, дополнительных 
сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям основное содержание речи, 
ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с первого раза). В заключении можно 
выразить слушателям благодарность за внимание.   

Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений выступающего, его 
мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции, тембра голоса, использования пауз. 
Выразительная жестикуляция оживляет речь, а частые и однообразные жесты раздражают 
слушателей. Удерживают внимание аудитории убедительные примеры, сравнения, иллюстрации 
метафоры, цитаты. Они вызывают интерес слушателей, помогают установить контакт с ними, 
выяснить их позицию.   

Принципы успешного выступления 

1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. Это 

позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней уверенно, а не 

лихорадочно заучивать текст в последний момент.   

2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или 

трижды.   

3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумывая 

основные элементы ее структуры. Для короткого выступления - это перечень основных мыслей в 

нужной последовательности; для более обстоятельного – развернутый план, отражающий 

завершенную форму будущей речи.   

4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги, которые 

удобно держать в руке. Они содержат необходимый фактический и справочный материал: 

цифры, цитаты, примеры, доказательства.   

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять 

последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том есть 

необходимость, лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию 

реального выступления.   

6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью 

является запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со 

слушателями, а не декламировать текст наизусть.   

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило, улучшенной. 

Репетируя, обращаются к написанному плану только в том случае, если забывают ход мысли.   

8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятельства 

будущего выступления – помещение, слушателей.   

9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать опорные 

(ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь соответствующий раздел. На 

основной же части листка можно записать конспект выступления.   

 

Критерии оценивания сообщения 

 
1. Практическая значимость работы.   

2. Использование презентации.   

3. Оригинальность работы.   

4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки.   

5. Глубина изучения состояния проблемы.   

6. Использование современной научной литературы при подготовке работы.   

7. Ответы на вопросы слушателей.   

8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений.   
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9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решение 

поставленных задач, выводы).   

 
Методические рекомендации по составлению заполнению и таблицы 

 
Составление  таблицы  по теме — это вид самостоятельной работы обучающегося по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы.. В 
рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 
разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении 
большого объема информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания.  

Алгоритм составления  таблицы: 
1. изучить информацию по теме; 
2. выбрать оптимальную форму таблицы; 
3. информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы; 
4. пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной теме. 

 
Критерии оценивания составления таблицы 

 
1.Содержание соответствует теме;  
2.В таблице заполнены все столбцы и строки; 
3.Содержание столбцов и строк соответствует их названию;  
4.Материал излагается кратко, последовательно, с наличием специальных терминов;  
5.Таблица оформлена  аккуратно и заполнена без помарок. 

 
Методические рекомендации по составлению тезисов 

 
Основная цель написания любых тезисов – обобщить имеющийся материал, дать его суть в 

кратких формулировках, раскрыть содержание относительно большой по объему публикации или 
доклада; глубоко разобраться в вопросе, проанализировать его и создать возможность 
противопоставления своих мыслей мыслям других, либо дополнение последних. 

Алгоритм написания тезисов 
1. Определитесь, к какому типу будут относиться ваши тезисы и выберите соответствующую 

структуру. 
2. Четко представьте себе, что будет основным результатом или выводом вашей работы. 
3. Подберите рабочее название тезисам. При этом необходимо одновременно учитывать: 

 выбранный выше тип тезисов; 

 основной результат/вывод вашей работы и ее фактическое содержание, которое будет 
описано в тезисах. 

Последний пункт нужен для того, чтобы ваши тезисы соответствовали тематике 
конференции. В случае несоответствия вам откажут в участии. В то же время, любую работу 
можно представить с различных точек зрения. Поэтому употребите в названии ключевые слова по 
теме конференции (конечно, с умом), взяв их из названия конференции, ее отдельных секций или 
тематики. В общем, скажите то, что от вас хотят услышать оргкомитет и другие участники 
конференции. 

Помните – название определяет все остальное содержание тезисов («Как яхту назовем, так 
она и поплывет»). 

4. Составьте структуру тезисов. Подумайте, о чем пойдет речь в каждом разделе, и 
напишите его основную идею (тезис) одним – предложением напротив каждого раздела. Обычно 
одному разделу в тексте тезисов (точнее – каждой идее) соответствует один абзац. Если у вас 
оказалось в одном разделе несколько идей, значит, этот раздел будет состоять из нескольких 
абзацев. Таким образом, вы получили подробный план ваших тезисов – основное содержание по 
каждому абзацу. 

5. Внимательно прочитайте написанное и проверьте, достаточно ли этих разделов и абзацев 
для полного раскрытия темы. Если недостаточно – допишите. Составленные вами идеи каждого 
абзаца должны быть выстроены логически так, чтобы доказать основную идею всей работы – 
результат/вывод ваших тезисов (самый последний раздел тезисов любого типа), которые вы 
определили на этапе 2 данного алгоритма. При необходимости, поменяйте порядок следования 
абзацев, уточните формулировки. Возможно, вам захочется внести корректировки в название 
работы. 

6. Внимательно прочитайте требования к оформлению тезисов, обратив внимание на их 
объем. Выразите его в количестве строк соответствующего шрифта и распределите (примерно) 
этот объем между отдельными разделами и абзацами. Таким образом, вы получили подробный 
план ваших тезисов. Можно переходить к их написанию. 
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7. По очереди, начиная с первого абзаца, излагайте свои мысли, стараясь уложиться в 
отведенный для них объем. После написания первого абзаца переходите ко второму и т.д. 

 
Критерии оценивания тезисов. 

 
1. Знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей;  
 правильность формулирования цели, определения задач исследования,  соответствие выводов 
решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов;   
2. Всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала;   
3. Использование литературных источников;   
4. Культура письменного изложения материала;  
5. Культура оформления материалов работы. 
 
 

Методические рекомендации по выполнению мини-проекта 
 
Мини-проекты используется для решения какой-то небольшой проблемы. Его идея— 

самостоятельная поисковая, исследовательская, проблемная, творческая деятельность учащихся.  
 Алгоритм работы над мини-проектом: 
1.  Выбор проблемы, введение в проблему, выдвижение гипотезы, постановка  целей и 

задач поиска.  
2. Выработка плана работы. 
3. Работа в информационном поле, сбор необходимой информации по проблеме  в 

различных источниках, анализ и структурирование собранного материала,   качественная и 
количественная обработка собранного материала. 

3. Проведение исследования, решение поставленной проблемы 
4.Переработка полученных данных, анализ и редактирование  полученных данных, 

подтверждение или отрицание  выдвинутой ранее гипотезы, оформление полученных данных в 
виде продукта проекта. 

5. Подведение итогов работы, составление письменного отчета, подготовка к публичной 
защите проекта  в видемультимедийной  презентации, либо в любой другой форме. 

 
Критерии оценивания выполнения мини-проекта 

 
1.  Самостоятельность работы над проектом;  
2. Актуальность и значимость темы;  
3. Полнота раскрытия темы;  
4. Оригинальность решения проблемы;  
5. Как раскрыто содержание проекта в презентации; 
7. Использование средств наглядности, технических средств;  
8. Ответы на вопросы. 
 

Методические рекомендации по составлению исторической справки 
 

Источником составления исторической справки является справочная литература, 
сопоставление данных из которой позволяет дать наиболее полную информацию по заданной 
теме, явлению или личности. 

 
Требования к составлению исторической справки:  
1.Соблюдение хронологической последовательности. 
 2.Факты необходимо излагать чѐтко, без домыслов и разночтений.  
3. Объем исторической справки ограничен, поэтому надо отбирать самую важную 

информацию. 
 
 
 

Раздел 1. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века. Основные направления 
развития ключевых регионов мира  

 
Тема 1.3. США 

 
Самостоятельная работа №1 
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Тема: США на рубеже тысячелетий.  
 
Цель: Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире. Выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем.  

 
Примерные вопросы: 

1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме.  
2. Подготовить краткое сообщение (письменно):  
-  «Экономика, социальная жизнь, политическое устройство США».  
- «Проблемы регионов США и пути их решения».  
- «Внешнеполитические связи США и взаимоотношения с Россией».  

 
Форма выполнения: Ответы оформляются в рабочей тетради. 
 
Форма контроля: Выступление. Зачет 
 

Тема 1.5. Страны Восточной Европы в 1945 году – начале XXI в. 
Самостоятельная работа №2 

Тема:  Тема: Европа в конце 20- в начале 21 века. 
 
Цель:  Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации сложившийся в  Европа в конце 20- в начале 21 века.  
 
Примерные вопросы: 

1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме.  
2. Подготовить минипроект внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 гг., альтернативного 
«новому мышлению».  

 
Форма выполнения: Минипроект оформляется в рабочей тетради. 
 
Форма контроля: Выступление. Зачет 
 

 Тема 1.6.  Страны  Азии, Африки, Латинской Америки:   
пути модернизации. 

Самостоятельная работа №3 

Тема:  Особенности развития стран Азии в конце 20-начале21 века. 
 
Цель:  Выявить основные особенности стран Азии.  
 
Примерные вопросы: 

1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме.  
2. Подготовить сообщение по теме: «Характеристика особенностей развития стран Азии в конце 
XX – начале XXI вв..»  
 

Форма выполнения: Сообщение.   
 
Форма контроля: Выступление. Зачет. 
 

Тема 1.6.  Страны  Азии, Африки, Латинской Америки: 
пути модернизации. 

Самостоятельная работа №4 

Тема: Африка в конце 20- в начале21 века. 
 
Цель: Ориентироваться в наиболее общих вопросах в современной экономической, 

политической и  культурной ситуации сложившейся в конце 20 - в начале 21 века на территории 
Африки. 

 
Примерные вопросы: 

1.Политическая карта мира и место на ней стран Африки.  
2. Экономика, социальная жизнь, политическое устройство стран Африки.  
3. Отношения с Россией стран Африки.  
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Форма выполнения: Составить историческую справку о развитии Африки в конце XX – 

начале XXI вв.. (письменно в рабочей тетради) 
 
Форма контроля: Зачет. 
 

Самостоятельная работа №5 
Тема: Тема: Страны Латинской Америки в конце 20- в начале21 века. 

Цель: Формировать умение формулировать и обосновывать свою точку зрения, грамотно и 
последовательно излагать свои мысли, умение,  грамотно  формулировать  и излагать  вопросы. 

 

Примерные вопросы: 
Политическая карта мира и место на ней стран Латинской Америки.  
Экономика, социальная жизнь, политическое устройство Латинской Америки.  
Внешнеполитические связи Латинской Америки и отношения с Россией.  
 
Форма выполнения: Составить  историческую  справку  развития  стран  Латинской 
Америки в конце XX – начале XXI вв.  (письменно в рабочей тетради). 
 
Форма контроля: Зачет. 
 

Тема 1.7.  Международные отношения 

 во второй половине XX – начале XXI вв.  

Самостоятельная работа №6 

 

Тема: Локальные и региональные конфликты современности. 
Цель: Выявить сущность  и  причины  локальных,  региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв..  
Примерные вопросы: 
1. Существуют  ли  отличия  в  содержании  понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность» по  отношению  к  государственной политике. Ответ объясните.  
2.  Оцените  эффективность  мер  Президента  и  Правительства  по решению проблемы 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 
 
Форма выполнения: Ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради. 

Форма контроля: Зачет. 

 
Тема 1.7.  Международные отношения 

 во второй половине XX – начале XXI вв.  

Самостоятельная работа №7 

 

Тема: Международные отношения в современном мире.  

 

Цель: Формировать умение формулировать и обосновывать свою точку зрения, грамотно 
и последовательно излагать свои мысли, умение,  грамотно  формулировать  и излагать  
вопросы. 

 
Примерные вопросы: 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. 
2. Заполнить  таблицу.   
Найдите  схожие  и  отличительные стороны процессов построения глобального 

коммунистического общества в начале XX века  и  построения  глобального  демократического  
общества  во второй половине XX – начала XXI вв.  

Общие черты Отличительные черты 

  

 
Форма выполнения: Оформит таблицу в рабочей тетради. 

 
Форма контроля: Зачет. 
 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века. 
Тема 2.2. Политическая жизнь России в 90-е годы ХХ века. 
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Самостоятельная работа №8 

 

Тема: Россия в1991-1999 гг..  

Цель: Формировать умение формулировать и обосновывать свою точку зрения, грамотно 
и последовательно излагать свои мысли, умение,  грамотно  формулировать  и излагать  
вопросы. 

 
Примерные вопросы: 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. 
2.Оформить   в  тезисной  форме  перечень  важнейших внешнеполитических задач, 

стоящих перед Россией после распада территории СССР. 
 

Форма выполнения: Тезисы. Оформить в рабочей тетради. 

 
Форма контроля: Зачет. 
 

Тема 2.4. Положение России в мире. 
Самостоятельная работа №9 

 

Тема: Место Российской Федерации в современном мире. 

 

Цель: Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. Выявлять  взаимосвязь  отечественных,  
региональных,  мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 
Примерные вопросы: 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. 
2. Найдите и проанализируйте документы в области политики, экономики,  социальной  

сферы  и  культуры,  и  обоснуйте  на  основе  этих документов важнейшие перспективные 
направления и проблемы в развитии РФ. 

3. Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило 
усиление межнациональных конфликтов в СССР– России на протяжении1980-2000 гг.? 

4. Подготовьте сообщения на темы:  

-  Научные открытия в современной России.  

-  Технические достижения в современной России. 

 

Форма выполнения: Сообщение. Оформить в рабочей тетради. 

 
Форма контроля: Зачет. 
 

Тема 2.7. Россия на пороге XXI  века. 

Самостоятельная работа №10 

Тема: Российская Федерация в 2000-е годы. 
 
Цель: Ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире. Выявлять  взаимосвязь  отечественных,  

региональных,  мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 
 
Примерные вопросы: 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. 

2. Сделать прогноз востребованности конкретных профессий  и  специальностей  для  

российской  экономики  на  ближайшие несколько лет. Составьте план. 
 
Форма выполнения: Оформить в рабочей тетради. 

 
Форма контроля: Зачет. 

  
Тема 2.8. Перспективы развития РФ в современном мире. 

Самостоятельная работа №11  
Тема: Перспективы развития РФ в современном мире. 
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Цель: Проанализировать документы в области политики, экономики, социальной сферы и 
культуры, и определить   перспективные направления и актуальные проблемы в развитии РФ. 

Проанализировать информационный материал о миграционных процессах в современной 
России. Оценить важнейшие научные открытия и технические достижения в современной России с 
позиций  их инновационного характера и возможности применения в экономике. 

 
Примерные вопросы: 
1. Освоить содержание лекционного материала по изучаемой теме. 
2. Подготовить минипроект на тему «Перспективы развития современной России» по 
одному из предложенных вопросов: 

- Перспективы политического развития России. 

- Перспективы экономического развития России. 

- Перспективы социального развития России. 

- Перспективы развития культуры России. 

- Перспективы развития миграционных процессов в современной России. 

- Перспективы научно-технического развития России. 

- Проблемы сохранения индивидуальной свободы человека в современной России. 

- Проблемы выбора нравственных ценностей и сохранения своих убеждений 
современным россиянином. 

 
Форма выполнения: Сообщение. Оформить в рабочей тетради. 

 
Форма контроля: Зачет. 
 
Шкала и критерии оценивания тем, выносимых на самостоятельное изучение: 

 

  «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает 
тему: дает определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические 
примеры по изучаемой теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения – 
доклад и презентация; 

 «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не соблюдает требуемую форму 
изложения, не выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 

 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
 

Основные источники:  
 
История : учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с.  - ISBN 978-5-16-102693-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1060624 

 
Дополнительные источники:  
  
История России XVIII — начала XX века : учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е. 

Воронин, А.П. Синелобов ; под ред. М.Ю. Лачаевой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 648 с. - ISBN 978-5-
16-105553-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1023725  

Кузнецов И. Н. Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. — Москва : ИНФРА-М, 
2018.— 639 с. —ISBN 978-5-16-106718-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/961634  

Мунчаев Ш. М. История России : учебник / Ш.М. Мунчаев. - 7-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 608 с. - ISBN 978-5-16-106608-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1069037  

Оришев А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX в. : учебник / А.Б. Оришев, 
В.Н. Тарасенко. - Москва : РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 276 с. - ISBN 978-5-369-01833-0. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058531  

Шестаков Ю. А. История: учебное пособие / Ю.А. Шестаков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2019. — 248 с. — ISBN 978-5-16-105756-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1014722  

https://new.znanium.com/catalog/product/1060624
https://new.znanium.com/catalog/product/1023725
https://new.znanium.com/catalog/product/961634
https://new.znanium.com/catalog/product/1069037
https://znanium.com/catalog/product/1058531
https://new.znanium.com/catalog/product/1014722


53 

 

Данильян О. Г. Современный словарь по общественным наукам / под общ.ред. О.Г. 
Данильяна. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 314 с. — Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1042089  

Историческая и социально-образовательная мысль: научный журнал. - М., 2012 - 
Гуманитарные и социально-экономические науки: науч.-образов. и прикладной журнал. - 

Ростов н/Д, 2012 -     
Гуманитарные науки в Сибири: всерос. науч. журнал / - Новосибирск,  2016 - 
   
 
 

3. Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу 
 

 
3.2. Заключительное тестирование по итогам изучения дисциплины 
 
По итогам изучения дисциплины, обучающиеся проходят заключительное тестирование. 

Тестирование является формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 
знаниями по дисциплине.  

 
  
3.2.1 Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины 

 
Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, 

выносимые на самостоятельное изучение. 
Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное 

сосредоточение обучающегося на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.  
 

3.2.2 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ответов на тестовые вопросы тестирования по итогам освоения дисциплины 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено более 81% правильных 

ответов. 
- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 
- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 

3.1. Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной 
аттестации - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 
задач обучения по данной дисциплине 

Форма   промежуточной 
аттестации -  

дифференцированный зачет 

Место  процедуры получения 
зачѐта в графике  учебного 
процесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачѐта   
осуществляется за счѐт  учебного времени (трудоѐмкости), 
отведѐнного на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
обучающимся  
дифференцированного зачѐта: 

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, 
установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошѐл заключительное тестирование; 
3) подготовил полнокомплектное учебное портфолио. 

Процедура получения 
дифференцированного зачѐта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной 
дисциплине 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1042089
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