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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящее методическое пособие составлено на основе профессиональной образовательной
программы  курса  «История»  ОГСЭ.02  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  по  всем
специальностям очного отделения.

Методическое  пособие включает в себя практические задания по дисциплине «История»,
вопросы  для  самоконтроля,  вопросы  для  обсуждения  (в  письменной  и  устной  форме),  тестовые
задания, таблицы, схемы, работа с текстами, работа с учебным пособием.

История является особым способом освоения мира, заключающимся в выработке целостного
мировоззрения,  в  исследовании  и  познавательного  событий  и  явлений  прошлого  и  настоящего,
попыткой прогнозирования будущего.  Мировоззренческая и методологическая роли,  которые она
играет  в  обществе  и  науке,  определяют  важное  место  истории  среди  гуманитарных  дисциплин,
изучаемых  в  СПО.

Целью  данного  практикума  является  формирование  общего  представления  о  некоторых
аспектах общественно-политического, социально-экономического, культурного развития России и её
роли в системе международных отношений. Работа охватывает период с конца 80-х гг.  XX века до
наших  дней,  еще  не  нашедший  достаточного  освещения  в  большинстве  учебников  и  учебных
пособий по истории России.

Наличие данной цели обусловило ряд задач:
-  сформировать  представления  о  современном  историческом  процессе  и  истории  РФ  как

неотъемлемой части всемирной истории;
- вооружить студентов необходимыми знаниями о фактах, событиях, процессах современной

истории России;
-  выявить  основные  тенденции  общественно-политического,  социально-экономического  и

внешнеполитического развития современной России;
- обозначить основные проблемы исторического развития новейшей России и познакомить

студентов с актуальными общественными дискуссиями по этим вопросам;
- привить обучаемым навыки исторического мышления, анализа и научного прогнозирования;
-  развить  умения  самостоятельно  мыслить  и  работать  с  графическим  материалом

(диаграммами, гистограммами, графиками, таблицами и схемами);
-  развить  критическое  мышление  на  основе  критического  анализа  текстового  материала,

исследования статистических данных и результатов социологических опросов;
- повысить политическую и гражданскую культуру студентов, подготовить их к активному

участию к современной общественно-политической жизни страны;
-  развить  уважение к  истории и  культуре  народов России,  сформировать  общероссийский

патриотизм и толерантность;
- развить творческое и критическое мышление будущих специалистов.

Дисциплина «История» формирует личность, способную к самоопределению и саморазвитию. Этому
способствует  выполнение  практических  работ  студентов  на  занятиях.  В  процессе   выполнения
заданий  студенты  получают  возможность  применить  теоретические  знания  в  новых  условиях,
развивать  общеучебные  умения  и  навыки  (работа  с  источниками  и  диаграммами;  составление
конспекта,  таблиц;  сравнение  и  обобщение  и  др.),  логическое  мышление,  осуществлять
самоконтроль на уровне внутренней речи. Задания выполняются без участия педагога, но под его
контролем.  В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  сформировать
следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
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ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  за  результат
выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Общие критерии  оценок выполнения практических заданий

Практическая работа оценивается по 5 бальной системе.
Оценка «5» ставится, если студент:

- безошибочно выполнил задание;
- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических навыков в соответствии с 
программой;
-  сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет главные положения в тексте, легко
 дает ответы на видоизмененные вопросы;
- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в письменных работах;
- свободно применяет полученные знания на практике. 
Оценка «4» ставится, если студент:
- обнаружил знание программного материала;
- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить существенные его стороны;
- обладает умением применять знания на практике, но испытывает затруднения при ответе на 
видоизмененные вопросы;
-  в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные учителем
 недостатки.
Оценка «3» ставится, если студент:
-обнаружил знание программного материала, но испытывает затруднения при его 
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 
преподавателя;
- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера;
- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы;
- в устных и письменных ответах допускает ошибки. 
Оценка «2» ставиться, если студент:
- имеет отдельные представления о материале;
- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки.
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Комплект заданий для выполнения 
практических работ

Практическое занятие № 1
Пётр Великий. Строитель великой империи. «Отторженная возвратих»

Цель: изучить особенности становления абсолютизма в России, ход реформ и
становление  империи,  изучить  русско-турецкие  войны  и  становление

Новороссии.
Вариант 1
Пётр Великий. Строитель великой империи
1.Взаимодействие Петра I с европейскими державами
2.Северная война
3.Прутские походы.
4.Реформы.
5 Строительство Санкт-Петербурга. Новая культура
Вариант 2
Отторженная Возвратих. Россия в XVIII в.
1.Расцвет культуры Российской империи и её значение в мире.
2.Строительство городов в Северном Причерноморье.
3.Русско-турецкие войны

Практическое занятие № 2
Тема: Крымская война – «Пиррова победа Европы»

Цель:  изучить  внешнюю  политику  России  в  ХIХ  в.,  решение  восточного
вопроса.

Количество часов: 2 час
Коды формируемых компетенций: ОК1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК9.

Задание:
1.Курс императора Николая I.
2.Расстановка сил перед Крымской войной.
3.Повод к войне. Ход военных действий.
4.Оборона Севастополя. Итоги Крымской войны
5.Крымская война – «Пиррова победа Европы».

Практическая работа 3
Тема: Гибель Империи

Цель: изучить состояние России в начале XX в.
Задание:
1.Первая  мировая  война  и  её  значение  для  российской  истории:  причины,

предпосылки, ход
военных действий (Брусиловский прорыв),
2.Расстановка сил.
3.Положение страны в годы войны.
4.Февральская революция
5 Россия летом-осенью 1917 г.

5



Практическое занятие № 4 
От великих потрясений к Великой Победе

Цель:  определить  цели,  методы  и  результаты  индустриализации,  цели  и
последствия  коллективизации;  способствовать  формированию  умений  оперировать
историческими понятиями и представлениями, систематизировать научный материал,
раскрывать причины и итоги исторических процессов.

Задание 1:
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы:

-Что такое НЭП?В чем причины свертывания нэпа?
-Что такое коллективизация? Каковы цели проведения коллективизации? Каковы ее
результаты?
-Сделайте вывод о значении результатов индустриализации для дальнейшего развития
страны.

Сущность нэпа. Суть новой экономической политики состояла в возрождении
в  экономике  рыночных  отношений.  Гарантией  от  реставрации  капиталистических
порядков  являлись  полновластие  РКП  (б),  сохранение  государственного  сектора  в
экономике, монополия внешней торговли. Нэп был призван вывести страну из разрухи.

Продразверстка  заменялась  продналогом  с  фиксированной  ставкой.  Это
позволяло  крестьянам,  выполнив  свои  обязательства  перед  государством,  свободно
распоряжаться излишками продукции, в частности реализовывать их на рынке. Размер
продналога в среднем был вдвое меньше размера продразверстки. Разрешались также
аренда земли и наем рабочей силы.

В промышленности частные лица могли открывать мелкие и брать в  аренду
средние предприятия. Создавались предприятия с участием иностранного капитала —
концессии.

Отменялись жесткое регулирование и централизация в снабжении предприятий
сырьем,  в  распределении  готовой  продукции.  Деятельность  государственных
предприятий  строилась  на  основе  самофинансирования  и  хозрасчета.  Изменилось
управление  промышленностью.  В  1922  г.  была  отменена  всеобщая  трудовая
повинность,  вводился  свободный  наем  рабочей  силы.  Для  стимулирования
материальной  заинтересованности  рабочих  в  повышении  производительности  была
проведена  реформа  системы  оплаты  труда.  Денежная  реформа1922  г.  укрепила
национальную валюту и покончила с инфляцией.

Итоги  нэпа. Нэп  быстро  изменил  облик  страны.  В  1926  г.  был  достигнут
довоенный уровень развития промышленности. Возродилось сельское хозяйство. Резко
оживилась торговля.

Однако  наряду  с  достижениями  нэп  имел  и  ряд  негативных  черт.  Росли
социальное  неравенство,  безработица.  Усилилась  коррумпированность  чиновников.
Экономическое  развитие  страны  в  годы  нэпа  сопровождалось  постоянными  кри-
зисными явлениями.

В  целом развитие  Советской  страны в  20-е  гг.  шло  недостаточно  высокими
темпами.

В этот период передовые страны мира совершили серьезный скачок вперед, а
Россия лишь восстановила свой довоенный уровень.

Перед  партийным  и  государственным  руководством  стояла  проблема
совершенствования методов экономической политики.

На рубеже 1920-1930-х гг.  в СССР произошла смена модели экономического
развития, которая выразилась  в двух процессах: индустриализации и коллективизации.

Индустриализация  –  это  процесс  создания  современной  тяжелой
промышленности,  крупного  машинного  производства,  т.  е.  развитие,  прежде  всего,
металлургии и машиностроения. Собственно индустриализация началась в России еще
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в конце XIX в. Однако этот процесс был прерван сначала первой мировой войной, а
затем  и  революцией.  Поэтому  Советский  Союз  серьезно  отставал  от  западных
государств  по  уровню  экономического  развития.  Эту  отсталость  и  предполагалось
преодолеть в ходе индустриализации.

Индустриализация в СССР проводилась в два этапа:
1 этап - 1926-1928 гг. - реконструкция и переоснащение старых предприятий;
2 этап - 1929-1937 гг. - строительство новых предприятий.
Коллективизация  -  это  процесс  массового  создания  сельскохозяйственных

кооперативов или колхозов  (коллективных хозяйств), сопровождавшийся ликвидацией
единоличных   крестьянских  хозяйств.  В  колхозах  земля,  орудия  труда,  скот
находились  в  коллективном  пользовании.  У  крестьян  остались  только  небольшие
приусадебные участки.

Этапы осуществления коллективизации:
1928 г. – начало форсированного создания колхозов.
1929 г. - «сплошная коллективизация», «год великого перелома». Происходило

массовое создание колхозов.
1930-1931  гг.  –  ликвидация  кулачества  как  класса.  Начались  массовые

репрессии  против  зажиточных  крестьян  (кулаков),  что  получило  название
раскулачивания.

Задание 2.
Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 
Из постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации

кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»
I.
«Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из

необходимости  провести  наиболее  организованным  путём  начавшийся  в  районах
сплошной  коллективизации  процесс  ликвидации  кулацких  хозяйств...  ЦК
постановляет: ...провести немедленно... следующие мероприятия:

1.  Отменить  в  районах  сплошной  коллективизации  в  отношении
индивидуальных  крестьянских  хозяйств  действие  законов  об  аренде  земли  и
применении наёмного труда в сельском хозяйстве...

2. Конфисковать  у  кулаков  этих  районов  средства  производства,  скот,
хозяйственные  и  жилые  постройки,  предприятия  по  переработке,  кормовые  и
семенные запасы.

3. ...принять в отношении кулаков следующие меры:
а)  первая  категория  —  контрреволюционный  кулацкий  актив  немедленно

ликвидировать  путём  заключения  в  концлагеря,  не  останавливаясь  в  отношении
организаторов  террористических  актов,  контрреволюционных  выступлений  и
повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессии;

б)  вторую  категорию  должны  составить  остальные  элементы  кулацкого
актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат
высылке в отдалённые местности Союза ССР...;

в)  в  третью  категорию  входят  оставляемые  в  пределах  района  кулаки,
которые  подлежат  расселению  на  новых  отводимых  им  за  пределами  колхозных
хозяйств участках.

4.  Количество  ликвидируемых  по  каждой  из  трёх  категорий  кулацких
хозяйств... в среднем, примерно, 3—5 %. Настоящее указание (3—5 %) имеет целью
сосредоточить  удар  по  действительно  кулацким  хозяйствам  и,  безусловно,
предупредить распространение этих мероприятий на какую-либо часть середняцких
хозяйств. Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и
командного состава РККА...

II.
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...  1.  Предложить ОГПУ репрессивные меры в  отношении первой  и  второй
категории кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль—май),
исходя из приблизительного расчёта — направить в концлагеря 60000 и подвергнуть
выселению в отдалённые районы — 150000 кулаков;

5.  Высылаемым и расселяемым кулакам,  при конфискации у  них  имущества,
должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего обихода,
некоторые элементарные средства производства...»

1. Укажите год принятия постановления. Назовите имя руководителя страны в
это время. Какое историческое понятие характеризует процесс образования крупных
социалистических крестьянских хозяйств в описываемый период?

2.  Как  большевики  называли  процесс  «ликвидации  кулачества  как  класса»?
Используя  документ,  назовите  не  менее  двух  неотложных  мероприятий,  которые
должны были не допустить сопротивления крестьянского населения властям.

3.  Какие  карательные  меры  применяла  власть  к  лицам,  подлежащим
раскулачиванию? Назовите не менее трёх из них.

Задание  3.  Прочтите  текст  исторического  источника  и  кратко  ответьте  на
вопросы. 

Из материалов съезда ВКП(б)
«Чем  объяснить  такой  сравнительно  медленный  темп  развития  сельского

хозяйства  в  сравнении  с  темпом  развития  нашей  национализированной
промышленности?

Объясняется это как чрезмерной отсталостью нашей сельскохозяйственной
техники и слишком низким уровнем культурного состояния деревни, так и, особенно,
тем,  что  наше  распылённое  сельскохозяйственное  производство  не  имеет  тех
преимуществ, которыми обладает наша крупная объединённая национализированная
промышленность.  Сельскохозяйственное  производство  прежде  всего  не
национализировано и не объединено, а распылено и разбросано по кусочкам. Оно не
ведётся в плановом порядке и подчинено пока что в огромной своей части стихии
мелкого производства. Оно не объединено и не укрупнено по линии коллективизации,
ввиду чего представляет ещё удобное поле для эксплуатации со стороны кулацких
элементов.  Эти  обстоятельства  лишают  распылённое  сельское  хозяйство  тех
колоссальных преимуществ крупного, объединённого и в плановом порядке ведомого
производства, какими обладает наша национализированная промышленность.

Где  выход  для  сельского  хозяйства?  Может  быть,  в  замедлении  темпа
развития  нашей  промышленности  вообще,  нашей  национализированной
промышленности  в  частности?  Ни  в  коем  случае!  Это  было  бы  реакционнейшей,
антипролетарской утопией. Национализированная промышленность должна и будет
развиваться  ускоренным  темпом.  В  этом  гарантия  нашего  продвижения  к
социализму. В этом гарантия того, что будет, наконец, индустриализировано само
сельское хозяйство.

Где же выход? Выход в переходе мелких и распылённых крестьянских хозяйств
в  крупные  и  объединённые  хозяйства  на  основе  общественной  обработки  земли,  в
переходе на коллективную обработку земли на базе новой, высшей техники. Выход в
том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно,
не в порядке нажима, а в порядке показа и убеждения, объединять в крупные хозяства
на  основе  общественной,  товарищеской,  коллективной  обработки  земли,  с
применением  сельскохозяйственных  машин  и  тракторов,  с  применением  научных
приёмов интенсификации земледелия. Других выходов нет.

Мы имеем, далее, известный рост кулачества в деревне. Это — минус в балансе
нашего  хозяйства.  Всё  ли  делается  для  того,  чтобы  ограничить  и  изолировать
экономически кулачество? Я думаю,  что не всё.  Не правы те товарищи,  которые
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думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер,
через ГПУ: сказал, приложил печать и точка. Это средство — лёгкое, но далеко не
действительное.  Кулака  надо  взять  мерами  экономического  порядка  и  на  основе
советской  законности.  А  советская  законность  не  есть  пустая  фраза.  Это  не
исключает,  конечно,  применения  некоторых  необходимых  административных  мер
против  кулака.  Но  административные  меры  не  должны  заменять  мероприятий
экономического  порядка.  Нужно  обратить  серьёзное  внимание  на  извращения
партийной линии в области борьбы с кулачеством в практике наших кооперативных
органов, особенно по линии сельскохозяйственного кредита».

1.  Какой  курс  экономического  развития  страны  был  сформулирован  и
провозглашён на съезде? Кто возглавлял ВКП(б) в тот период?

2.  Укажите  любые  три  положения,  характеризующие  уровень  развития
сельского хозяйства до проведения провозглашённого курса.

3. Укажите не менее трёх негативных изменений, которые произошли в жизни
крестьянства из-за проведения этого курса.

Задание  4.  Прочтите  текст  исторического  источника  и  кратко  ответьте  на
вопросы. 

Из письма политического деятеля
«Вот  в  чём  суть  и  основной  смысл  того  лозунга,  того  курса  на

индустриализацию страны, который был провозглашён XIV партсъездом и который
проводится ныне в жизнь.

Некоторые товарищи думают, что индустриализация представляет вообще
развитие всякой промышленности. Есть даже такие чудаки, которые полагают, что
ещё  Иван  Грозный,  который  когда-то  создавал  некоторый  зародыш
промышленности,  был индустриалистом.  Если идти по этому пути,  тогда Петра
Великого надо назвать первым индустриалистом. Это, конечно, неверно. Не всякое
развитие  промышленности  представляет  собой  индустриализацию.  Центр
индустриализации,  основа  её  состоит  в  развитии  тяжёлой  промышленности,  в
развитии, в  конце концов,  производства средств производства...  Индустриализация
имеет своей задачей не только то, чтобы вести наше народное хозяйство в целом к
увеличению в нём доли промышленности, но она имеет ещё ту задачу, чтобы в этом
развитии  обеспечить  за  нашей  страной,  окружённой  капиталистическими
государствами,  хозяйственную  самостоятельность,  уберечь  её  от  превращения  в
придаток  мирового  капитализма.  Не  может  страна  диктатуры  пролетариата,
находящаяся  в  капиталистическом  окружении,  остаться  хозяйственно
самостоятельной,  если  она  сама  не  производит  у  себя  дома  орудий  и  средств
производства,  если  она  застревает  на  той  ступени  развития,  где  ей  приходится
держать  народное  хозяйство  на  привязи  у  капиталистически  развитых  стран,
производящих  и  вывозящих  орудия  и  средства  производства.  Застрять  на  этой
ступени — значит отдать себя на подчинение мировому капиталу.

...Из  этого  следует,  что  индустриализация  нашей  страны  не  может
исчерпываться  развитием  всякой  промышленности,  развитием,  скажем,  лёгкой
промышленности,  хотя  лёгкая  промышленность  и  её  развитие  нам  абсолютно
необходимы. Из этого следует, что индустриализация должна пониматься прежде
всего как развитие у нас тяжёлой промышленности и особенно как развитие нашего
собственного машиностроения, этого основного нерва индустрии вообще. Без этого
нечего и говорить об обеспечении экономической самостоятельности нашей страны».

1. Укажите десятилетие, когда в СССР был провозглашён курс, о котором идёт
речь в данном письме. Укажите руководителя СССР в этот период. Укажите название
социально-экономической политики большевиков, о котором идёт речь в письме.
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2.  Какие  задачи,  по  мнению  автора,  необходимо  выполнить  в  результате
реализации курса, о которой идёт речь в письме?

3.  Укажите  период,  на  который  составлялись  планы  развития  народного
хозяйства во время проведения курса, о котором идёт речь в данном письме. Укажите
не менее двух промышленных объектов, построенных в ходе реализации этого курса.

Задание  5.  Прочтите  текст  исторического  источника  и  кратко  ответьте  на
вопросы. 

Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного
завода С.З. Гинзбурга

«Рассказывая  о  стройках  тех  лет,  хочу  засвидетельствовать,  что недаром
говорят  и  пишут:  в  годы  первой  пятилетки  вся  наша  страна  превратилась  в
громаднейшую  строительную  площадку...  Каждый  коллектив,  каждая  партийная,
комсомольская,  профсоюзная  организация  на  своём  участке  работы  делала  всё
возможное, чтобы выполнить вовремя заказы для ударных строек...

Страна  была  охвачена  пафосом  строительства.  Поразителен  героизм
строителей в годы первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции,
социализму все силы и саму жизнь...

Сейчас  уже  трудно  представить  условия,  в  которых  начинались  эти
гигантские работы. Ведь механизации не существовало почти никакой. Имелись лишь
краны-укосины, бетономешалки и некоторые другие простые устройства. Земляные
работы  по  планировке  площадок,  рытью  котлованов  под  фундаменты  цехов
выполнялись артелями грабарей. ...И вся их "техника" состояла из телег-грабарок, в
которые впрягали лошадей, и обыкновенной совковой лопаты...

С  развёртыванием широкого  фронта работ основной  политической  задачей
партийная организация строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом
дня стало: "Догнать и перегнать американские темпы в строительстве". Вот тут и
началось социалистическое соревнование.

На  стройку  пришло  много  молодёжи,  комсомольцев,  которые  стали
активными организаторами ударных бригад...

Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы
труда.  Была объявлена настоящая война рутине.  Первым её  шагом было введение
непрерывной рабочей недели. Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие,
особенно сезонники, заволновались. Мол, и отцы наши, и деды чтили воскресный день,
отдыхали,  нельзя  от этого  отступать.  Некоторые  даже ушли  со  стройки  — не
могли смириться с нарушением "завета отцов"».

1. Как называется процесс экономического развития, происходивший в первую
пятилетку, участником которой был автор текста? Кто был руководителем страны в
эти годы?

2.  На  основе  текста  и  знаний  по  истории  укажите  не  менее  трёх  черт
(особенностей) описанного в тексте процесса в СССР.

3.  Как  С.З.  Гинзбург  определял  причины недовольства  части  рабочих своим
положением?  Какие  причины  недовольства  вы  можете  дополнительно  привести?
Укажите всего не менее трёх причин.

Практическая работа 5
Тема: Вставай, страна огромная
Цель:  дать  характеристику  этапам  Великой  Отечественной  войны,  изучить

подвиг советского народа.
Задание 1. Изучите документ и ответьте на вопросы.
Из воспоминаний Г.К. Жукова.

10



«Теперь,  пожалуй,  пора  сказать  о  существенной  ошибке  того  времени,  из
которой, естественно, вытекали многие другие, — о просчете в определении сроков
вероятности  нападения  фашистской  Германии  на  Советский  Союз.  В  оперативном
плане  1940  года...  предусматривалось  в  случае  угрозы  войны:  привести  все
вооруженные силы в полную боевую готовность... Введение в действие мероприятий...
могло  быть  осуществлено  только  по  особому  решению  правительства.  Это  особое
решение последовало лишь в ночь на 22 июня 1941 года, да и то не полностью. Однако
вопрос  о  командных  кадрах  вооруженных  сил  в  1941  году  продолжал  оставаться
острым. Массовое выдвижение на высшие должности молодых командиров снижало
на  какое-то  время  боеспособность  армии.  Накануне  войны  при  проведении
важных и больших  организационных  мероприятий  ощущался  недостаток
квалифицированного командного состава,  специалистов: танкистов, артиллеристов и
летно-технического  состава  —  сказывалось  значительное  увеличение  численности
наших  вооруженных  сил.  Предполагалось,  что  все  это  можно  будет  в  основном
устранить к концу 1941 года».

Вопросы к документу
1.  Какие  причины первоначальных поражений Красной  Армии выделяют их

авторы?
2. Сформулируйте эти причины.

Задание 2. Сформулируйте итоги и значение Московской битвы.
Из воспоминаний генерала Гудериана.
«Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных

войск  оказались  напрасными.  Мы  потерпели  серьезное  поражение,  которое  из-за
упрямства  верховного  командования  повело  в  ближайшие  недели  к  роковым
последствиям. Главное командование сухопутных войск, находясь в далекой от фронта
Восточной Пруссии, не имело никакого представления о действительном положении
своих войск в условиях зимы, хотя и получало об этом многочисленные доклады. Это
незнание обстановки все  время вело к  новым невыполнимым требованиям...  Война
стала  отныне  действительно  «тотальной».  Экономический  и  военный  потенциал
большей  части  стран  земного  шара  объединился  против  Германии  и  ее  слабых
союзников». 

Вопрос. Каковы итоги и значение битвы под Москвой.

Задание 3. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
Из статьи западного историка Б.Г. Гарта.
«Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев

свелась к таранным лобовым ударам... Чем глубже немцы втягивались в жилые районы
города с их многочисленными домами, тем медленнее развивалось их наступление. На
последнем  этапе  осады  линия  фронта  проходила  в  нескольких  сотнях  метров  от
западного  берега  Волги,  но  к  этому  времени  немецкий  натиск  в  результате
исключительно тяжёлых потерь стал ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им всё
дороже и приносил всё меньше результатов. Сложные условия уличных боев с упорно
обороняющимся  противником  более  благоприятствовали  русским,  хотя  они  также
находились  в  трудном  положении.  В  сложившейся  обстановке  им  приходилось
перевозить  подкрепления  и  боеприпасы  на  паромах  и  баржах  через  Волгу  под
артиллерийским  огнем.  Это  ограничивало  размеры  сил,  которые  русские  могли
держать и обеспечивать снабжением на западном берегу реки для обороны города. В
силу  этого  защитники  города  неоднократно  подвергались  тяжелым  испытаниям...
Напряжение сил героических защитников достигло предела, но они выстояли».

Вопросы к документу
1.  Укажите  название  города,  о  котором  говорится  в  статье.  К  какому  году

относится описываемая ситуация?
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2. На основе текста и знаний из курса истории назовите не менее трёх проблем,
с которыми столкнулись защитники города.

З.  Приведите  не  менее  трёх  причин,  по  которым защитники  города,  всё  же
сумели выстоять.

Задание 4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
Из оперативного приказа  фюрера №6 о проведении операции “Цитадель” 15

апреля 1943 г.
Я  решил:  как  только  позволят  погодные  условия,  провести  в  качестве

наступательного удара этого года операцию “Цитадель”.
Посему  данному  наступлению  придается  особое  значение.  Необходимо

осуществить  его  быстро  и  с  большой  пробивной  силой.  Оно  должно  передать
инициативу на весну и лето в наши руки.

В  связи  с  этим  все  приготовления  осуществлять  с  величайшей
осмотрительностью  и  энергичностью.  На  всех  главных  направлениях  использовать
лучшие  соединения,  лучшее  оружие,  лучших  командиров,  большое  количество
боеприпасов.  Каждый командир,  каждый рядовой обязан проникнуться пониманием
решающего  значения  этого  наступления.  Победа  под  Курском  должна послужить
факелом для всего мира.

Для этого приказываю:
1.  Цель наступления – посредством массированного,  беспощадного и быстро

проведенного каждой из атакующих армий наступательного удара из района Белгорода
и  южнее  Орла  окружить  находящиеся  в  районе  Курска  силы  противника  и
концентрированным наступлением уничтожить их….

2. Необходимо:
а)  как  можно  надежнее  обеспечить  внезапность  и,  прежде  всего,  оставить

противника в неведении относительно дня наступления.
б)  как  можно  лучше  сосредоточить  наступательные  силы  на  узком  участке

фронта, чтобы использовать превосходство в отдельных пунктах всех наступательных
средств (танков, штурмовых орудий, артиллерии, дымовых минометов и т.д.) и одним
ударом,  до  соединения  обеих  наступающих  армий,  прорвать  фронт  противника  и
окружить его….

в) провести наступление столь быстро, чтобы противник не смог ни уйти от
окружения, ни подтянуть свои резервы с других фронтов…

Вопросы к документу
Почему немецкое командование придавало этой операции решающее значение?
На какие факторы при разработке этой операции были сделаны ставки?

Задание 5. Прочитайте отрывок из исторического источника и кратко ответьте
на вопросы.

       Из воспоминаний маршала Г.К.Жукова
   «В воздух взвились тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули

120 прожекторов,  расположенных через  каждые 200 метров.  Более 100 миллиардов
свечей освещали поле боя,  ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты
атаки для наших танков и пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы…

   Гитлеровские войска  были буквально потоплены с  сплошном море огня  и
металла. Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи
зенитных проекторов не могли ее пробить.

   Наша авиация шла над полем боя волнами…
  Однако противник, придя в себя, начал оказывать противодействие со стороны

Зееловских  высот  своей  артиллерией,  минометами…  появилась  группа
бомбардировщиков. И чем ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем
сильнее нарастало сопротивление врага…
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    20  апреля,  на  пятый день  операции,  дальнобойная  артиллерия… открыла
огонь… Начался исторический штурм…

Вопросы к документу:
1.К какому периоду истории страны относятся описанные в тексте события? Как

называлось сражение?
2.Что  по  тексту  и  на  основе  знаний  по  истории  вы  можете  сказать  об

особенностях этого сражения?
Какое отношение имел к нему маршал Жуков?
Какое значение имело это сражение? Какие события за ним последовали?

Практическая работа 6
Тема: В буднях великих строек
Цель: изучить положение СССР, экономику и политическое развитие, достижения
советского строя.
Задание: 
1.В буднях великих строек.
2.Геополитические результаты Великой Отечественной.
3.Экономика и общество СССР после Победы.
4.Пути восстановления экономики – процессы и дискуссии.

Практическая работа 7

Тема: Анализ  идеологии,  социальной  и  национальной  политики  в  СССР  к
началу 1980-х гг.

Цель  работы:  проанализировать  внутреннюю  политику  государственной
власти  в  СССР  к  началу  1980-х  гг.  Выявить  особенности
идеологии, социальной и национальной политики в СССР.

Ход работы: внимательно изучить предложенный материал, выполнить задания
практической работы, сделать вывод.

Задание 1. Расставьте в хронологической последовательности:

1) Иосиф Виссарионович Сталин А) 1917-1923
2) Никита Сергеевич Хрущев Б) 1923-1953
3) Владимир Ильич Ленин В) 1953-1964
4) Юрий Владимирович Андропов Г) 1964-1982
5) Леонид Ильич Брежнев Д) 1982-1984

Ответ: ___________________________________________________________

Задание  2. Раскрыть  механизм  социально-экономического  торможения:
причины экономической реформы Косыгина (1965-1970), суть реформы, итоги.

Задание 3. Раскрыть политическое развитие СССР  в середине 1960 -1980 гг.:

3.1.   Усиление  партийного  контроля,  возрастание  роли  военно-
промышленного комплекса 

3.2.  Конституция СССР 1977 г. (коротко главные и новые положения)
     3.3. Особенности социальной политики 1965 – 1984 гг.: показать на примере
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и раскрыть причины сокращения расходов в социальной сфере 
3.4. Национальная политика и национальные движения в СССР в середине
1960  –  1980  гг.  (охарактеризовать  проблемную  специфику  национальных
движений данного периода).

Вывод: 
Методические материалы к 7
Внутренняя  политика  государственной  власти  в  СССР  к  началу  1980-х  гг.

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики.
Период от середины 60-х до середины 80-х г.г.,  когда политическое руководство

страны  возглавил  Л.И.  Брежнев  (1964-1982),  обычно  именуют  временем  застоя  -
упущенных возможностей. Начавшееся достаточно смелыми реформами в области
экономики,  оно  закончилось  нарастанием  негативных  тенденций  во  всех  сферах
общественной  жизни,  застоем  в  экономике,  кризисом  общественно-политической
системы.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-х - 1980-х годах
 18-летнее  правление  Брежнева  стало  "золотым  веком"  для  партийно-

государственной  номенклатуры.  Партийный  аппарат  устал  от  многочисленных
реорганизаций  эпохи  Хрущева  и  потому  с  радостью  воспринял  главный  лозунг
Брежнева - "обеспечить стабильность кадров". На деле это означало консервацию не
только  политических  структур,  но  и  пожизненное  занятие  номенклатурных  постов
(руководящих).  Пышным  цветом  расцвела  коррупция  среди  государственных
чиновников.

Вскоре  "стабильность  кадров"  привела  к  тому,  что  средний  возраст  высших
руководителей  страны  перешагнул  70-летний  рубеж.  Началось  их  физическое
"вымирание" - в период между XXVI и XXVII съездами КПСС (1981-1986 гг.) умерли
три Генеральных секретаря ЦК (а всего 9 членов и кандидатов в члены Политбюро
ЦК  из  22).  Не  случайно  одиннадцатую  пятилетку  назвали  "пятилеткой  пышных
похорон", а аббревиатура СССР в фольклоре стала расшифровываться как "Страна
Самых Старых Руководителей".

Реформа Косыгина. На Сентябрьском (1965) пленуме ЦК КПСС А. Н. Косыгин
выступил  с  докладом  об  улучшении  управления  промышленностью,  о
совершенствовании  планирования  и  усилении  экономического  стимулирования
промышленного производства. На 23-м (1966) и 24-м (1971) съездах КПСС выступал с
докладами о Директивах по пятилетним планам развития народного хозяйства СССР
на 1966-70 и 1971-75.

Реформа  так  и  не  смогла  сбалансировать неравномерность  экономического
развития,  согласовать  производство  и  потребление,  обеспечить  рентабельность  и
повышение производительности труда.

В  конечном  итоге  реформа  Косыгина  способствовала  лишь  разрастанию
управленческого  аппарата  министерств  и  ведомств,  которые  подменяли  собой
нормальный рыночный механизм, пытаясь присвоить себе те функции, которые при
капиталистической  системе  осуществлялись  непосредственно  предприятиями.
Бюрократия  занялась  не  поддержанием баланса  между спросом и  предложением,  а
распределением "по карточкам" ресурсов и средств, включая текущее производство.

В  итоге  народное  хозяйство  стало  ощущать  на  себе  негативные  последствия
неупорядоченности  механизма  управления.  Темпы  экономического  роста  быстро
снижались.  Свертывание реформ и возврат к  прежней хозяйственной практике,  что
открыто  возвестила  экономическая  "контрреформа"  1979г.,  не  могли  этого
предотвратить. Фактически прекратился рост производительности труда. Постепенно
нарастала  целая  система  блокирования  экономических  рычагов  регулирования
народнохозяйственных  пропорций,  в  результате  чего  окончательно  оформился
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механизм социально-экономического торможения.
Усиление  партийного  контроля.  На  очередном,  XXIII  съезде  КПСС

(коммунистическая  партия  Советского  Союза)   в  1966  г. ограничение  срока
пребывания в партийной должности. На XXIV съезде в 1971 г. было решено расширить
круг  учреждений  и  организаций,  в  которых  партийные  комитеты обладали  правом
контролировать деятельность администрации.

 Парткомы  министерств  и  ведомств  получали  право  вмешиваться  в  вопросы
государственного  управления.  Расширены  были  и  привилегии  номенклатуры,
позволявшие  ее  представителям  даже  при  средней  зарплате  иметь  первоклассное
жилье, медицинское обслуживание, дачи.

Возрастание  роли  военно-промышленного  комплекса. С  середины  60-х  гг.
руководство  страны  поставило  задачу  достичь  военно-стратегического  паритета
(равенства)  с  США.  Началось  не  только  расширенное  производство  ядерного  и
ракетного  оружия,  обычных видов  вооружений,  но  и  разработка  новейших  боевых
систем. В этих условиях еще более выросли роль и влияние армейского командования
и руководства военного производства.

 Заметно возросла и роль КГБ - не только в обеспечении контроля над обществом,
но  и  в  принятии  важнейших  политических  решений.  Не  случайно  преемником
Брежнева на посту лидера партии и государства стал бывший председатель КГБ Ю. В.
Андропов (1982-1984).

Конституция СССР 1977 года. Каждый советский лидер стремился разработать
собственную конституцию. Не был исключением и Брежнев. 7 октября 1977 г. была
принята  четвертая  за  60  лет  конституция  страны.  В  преамбуле  нового  Основного
закона говорилось о том, что в СССР построено развитое социалистическое общество,
формулировались  его  черты в  экономике,  политической,  духовной жизни.  Впервые
отмечалось,  что  социальную базу  общества  составляют не  только  рабочий класс  и
крестьянство, но и интеллигенция. Содержался и вывод о советском народе как новой
общности  людей.  Статья  шестая  официально  закрепляла  руководящее  положение
КПСС  в  жизни  общества.  Были  подчеркнуты  и  доминирующие  позиции  Центра  в
отношениях с республиками.

 В  числе  социальных  и  экономических  прав  советских  граждан  конституция
обозначила  и  ряд  новых:  право  на  труд,  на  бесплатное  образование,  медицинскую
помощь, отдых, пенсионное обеспечение, жилище.  В отличие от ситуации 1936 г.,
сразу после утверждения конституции Верховный Совет принял соответствующие
законы, обеспечивавшие реализацию этих важных прав. Были значительно расширены
возможности  общественных  организаций:  профсоюзы  и  комсомол  получили  право
вносить законопроекты на обсуждение Верховного Совета,  выдвигать кандидатов в
высшие и местные органы власти.

 Конституция 1977 г. носила демократический характер. Он усиливался и тем, что
впервые  в  Основной  закон  страны  были  внесены  важнейшие  международные
обязательства  СССР  -  основные  положения  подписанного  в  Хельсинки  в  1975  г.
Советским Союзом вместе с другими европейскими странами, с  участием США и
Канады,  Заключительного  акта  Совещания  по  безопасности  и  сотрудничеству  в
Европе. 

 Однако разрыв между словом и делом, сохранение жесткого партийного диктата
во  всех  сферах  жизни  общества  неизбежно  вели  к  тому,  что  многие  права,
записанные в новой конституции, в итоге так и остались лишь на бумаге.

Особенности социальной политики. 
В 1965-1984 гг. значительно выросло городское население.
Важным социальным завоеванием этого времени стало то, что к середине 80-х гг.

удельный вес лиц с  высшим и средним образованием составил почти 70% -  «бум»
высшего образования».

Бурный рост численности горожан, а также населения южных республик страны
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порождал  новые  проблемы.  Несмотря  на  значительный  рост  объемов  жилья,  с
каждым годом увеличивалось число очередников на его получение.  Безработицы не
было лишь по причине продолжения экстенсивного промышленного строительства.
Но  в  республиках  Средней  Азии  она  постепенно  становилась  массовой  (хотя  и
скрытой). 

 Сокращение  расходов  на  здравоохранение  вскоре  привело  к  тому,  что  СССР
переместился на 35-е место в мире по средней продолжительности жизни и на 50-е - по
детской смертности.

 Рост населения и падение темпов сельскохозяйственного производства привели к
обострению  дефицита  продовольствия.  В  результате  к  началу  80-х  гг.  во  многих
областях страны стала вновь вводиться карточная система, ликвидированная в 1947
г. По уровню потребления СССР к началу 80-х гг. занимал лишь 77-е место. 

 Доля  заработной платы в  национальном доходе,  созданном в  промышленности
СССР, составляла лишь 36,5% (1985 г.), в то время как в США - 64%, а в некоторых
других странах Запада - до 80%. Остальное "съедали" гонка вооружений, неразумное
хозяйствование, поддержка прокоммунистических режимов в других странах.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В СССР
В СЕРЕДИНЕ 1960-х - 1980-х годах

"Новая историческая общность".
 Во второй половине 60-х гг. оформился идеологический вывод о советском народе

как новой исторической общности людей. 
Он  вызревал  постепенно.  Вначале  сама  эта  установка  прозвучала  в  докладе,

посвященном  50-летию  Октября.  Затем  было  заявлено  о  том,  что эта  общность
означает итог многолетнего сближения социалистических наций и народов. Главным,
что объединяет эти нации и образует единый советский народ, говорилось в партийных
документах, является "единая цель - построение коммунизма".

В  начале  70-х  гг.  прежние  положения  были  дополнены  выводом  о  том,  что
сложившийся  в  стране  "единый  народно-хозяйственный  комплекс"  является
"материальной основой дружбы народов" СССР. Это положение было закреплено в
Конституции 1977 г. 

 Теоретическая установка о советском народе как новой форме общности людей не
могла не отразиться на политическом курсе, проводимом партийным руководством в
национальном вопросе.

Национальные движения.
Любые  попытки  интеллигенции  поставить  хоть  какую-то  проблему  своей

национальной  культуры,  языка  объявлялись  проявлением  национализма  и
рассматривались как враждебные.

В 1971  г.  на  Украине,  в  условиях  уменьшения  количества  национальных  школ  и
сокращения  преподавания  в  вузах  на  украинском  языке,  многие  стали  требовать
возвращения к прежнему положению. 

В условиях нараставшего в стране инакомыслия все больший удельный вес в нем
стали занимать национальные движения. 

 К  уже  существовавшим  движениям  за  право  немцев  выехать  в  ФРГ,  за
возвращение  к  родным  местам  крымских  татар  и  турок-месхетинцев  в  1967  г.
добавилось  массовое  движение  евреев  за  выезд  в  Израиль.  В  1972  г.  Президиум
Верховного Совета СССР отменил все  ограничения на выбор советскими немцами
места жительства по всей территории страны. В результате из страны за 1970-
1986  гг.  эмигрировало  более  72  тыс.  немцев.  Выезд  советских  евреев  на  свою
"историческую  родину"  за  1967-1985  гг.  превысил  275  тыс.  человек.  Наиболее
массовыми и  активными в  70-е  гг.  были  национальные движения  в  прибалтийских
республиках.

 Всплеск национализма в союзных республиках не мог не привести и к становлению
русского национального движения. Его участники выступали за отказ от национально-
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государственного  строительства  и  переход  к  административно-территориальному
делению страны. Они требовали также большего уважения к русскому народу в любой
точке страны. Идеологами русского национального движения в эти годы выступали А.
И. Солженицын, И. Р. Шафаревич, И. С. Глазунов, В. А. Солоухин.

Эволюция  национальной  политики.  В  условиях  роста  национальных  движений
власти были вынуждены корректировать национальную политику. Прямые репрессии,
как  правило,  использовались  лишь  против  участников  открытых  форм  протеста.  В
отношении  же  руководства  и  интеллигенции  союзных  республик  проводилась
политика  заигрывания.  За  20  лет  (1965-1984  гг.)  тысячи  деятелей  культуры,
промышленности и сельского хозяйства союзных республик были удостоены звания
Героя Социалистического Труда, награждены высшими орденами страны.

 Все это вело к постепенному вызреванию кризиса в межнациональных отношениях.

Практическое занятие № 8
Тема. Работа с  историческими картами  и документами, раскрывающими

основные направления и особенности внешней политики СССР в 1980-е гг.
Цель  работы: Формирование  навыка  работы  с  историческими  картами  и

документами, умения анализировать и делать самостоятельные выводы.

В  начале  1980-х  гг.  продолжается  борьба  двух  сверхдержав  за  мировое
господство, а вместе с тем, продолжается и противостояние двух систем: капитализма
и социализма.

Основным объектом борьбы были развивающиеся страны, или страны «третьего
мира»,  превратившиеся  в  арену  острой  конфронтации  между  Востоком и  Западом,
глобального соперничества двух сверхдержав - США и СССР.

Приоритетной задачей внешней политики СССР в «третьем мире» оставалась
поддержка дружественных режимов и движений, особенно тех, что заявили о выборе
социалистического  пути  развития,  например,  Ангола,  Сомали,  Эфиопия,  Лаос,
Мозамбик и др.

В  странах  «третьего  мира»  шло  построение  социализма  путем  установления
диктаторских  режимов,  в  странах  шли  регулярные  гражданские  войны,  в  которых
Советский Союз принимал одну из сторон.

К началу 80-х гг. СССР, оказывавший странам «третьего мира» колоссальную
(исчисляемую многими десятками миллиардов долларов) экономическую и военную
помощь, существенно расширил там сферу своего влияния. В Афганистане, Анголе,
Лаосе,  Сомали,  Эфиопии  и  в  ряде  других  государств  утверждаются  просоветские
правительства,  СССР  поддерживал  дипломатические  отношения  с  18  странами
Латинской Америки, оказывал помощь прокоммунистическим режимам в Никарагуа,
Чили, Сальвадоре.

В страны «третьего мира» увеличивались поставки советского оружия. В конце
1980х  гг.  на  Советский  Союз  приходилось  35%  всех  военных  поставок  в  страны
«третьего  мира».  Основными  покупателями  советского  оружия  были  Ливия,  Ирак,
Сирия, Индия.

Одним  из  серьезных  событий  в  странах  «третьего  мира»  стала  война  в
Афганистане. 27 апреля 1978 г. в Афганистане произошел вооруженный переворот, к
власти  в  Кабуле  пришла  народно-демократическая  партия  Афганистана  (НАЛА),
провозгласившая  социалистические  цели.  Политическое  руководство  СССР  не
проанализировало  должным  образом  ситуацию  и  поспешно  заявило  о  поддержке
афганской  революции,  признало  объявленную  30  апреля  1978  г.  Демократическую
Республику Афганистан (ДРА). В Москве сразу после апрельских событий Афганистан
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стали рассматривать как еще одну в близкой перспективе социалистическую страну, а
интернациональный долг советского народа видели в том, чтобы защитить афганский
очаг революции в целях дальнейшего распространения социализма. В декабре 1978 г. в
Москве  был  подписан  договор  о  дружбе,  добрососедстве  и  сотрудничестве  между
СССР и ДРА и заключен ряд иных соглашений.

Последствием действий СССР в Афганистане  стало падение авторитета страны
в мире, рост изоляции, блокирование разрядки, новое резкое обострение отношений
между Востоком и Западом, нарастание противостояния двух сверхдержав - СССР и
США. Против СССР были применены экономические санкции.  В страну из-за рубежа
практически  прекратилось  поступление  лучших  образцов  техники  и  наукоемких

технологий. Более того, американская администрация, Запад в целом делали все для
того, чтобы СССР завяз в Афганистане. Это вписывалось в их стратегию - всемерно
ослабить СССР, измотать его экономически, подорвать престиж в мире.   В середине
1980х  гг.  более  120  стран  -  членов  ООН,  то  есть  подавляющее  большинство,
последовательно выступали против присутствия советских войск в Афганистане.

Воспользовавшись  тем,  что  советское  руководство  без  особой  к  тому
необходимости установило в ГДР и Чехословакии в середине 70-х гг. ракеты средней
дальности  с  ядерными  головками  (они  не  подпадали  под  соглашения  по
ОСВ(ограничение  стратегического  вооружения)),  США  в  начале  следующего
десятилетия разместили в Западной Европе крылатые ядерные ракеты, способные за
считанные минуты поразить жизненные центры СССР. Вашингтон приступил также к
разработке программы «звездных войн» (размещение оружия в космосе). Оперативно
было  сформулировано  и  идеологическое  обеспечение  подобных  милитаристских
действий -  доктрина «ограниченной ядерной войны», предусматривавшая нанесение
первого  обезоруживающего  удара  по  пусковым  установкам  ракет  и  органам
управления потенциального противника.

После  прихода  к  власти  Горбачева  в  СССР  в  1985-1986  гг.  советское
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руководство  приняло  ряд  решений,  определивших  основные  цели  и  направления
внешней политики СССР, а также нового политического мышления как теоретической
базы  практической  политики  укрепления  всеобщего  мира  и  международной
безопасности.

Задание 1.
Письменно ответьте на вопросы.
1.1. Назовите три основных направления внешней политики СССР 80 гг XXв.
1.2. В чём выражалась новая внешняя политика М.С.Горбачева?
1.3. Напишите ведущих политических деятелей изучаемого времени.

Задание  2.   Рассмотрите  карту  СССР.  Найдите  15  союзных  республик.
Покажите на карте Афганистан. В чём географическая особенность Афганистана?

Задание 3. Изучив документ, ответьте на вопросы. 
Из книги Стивана Коэна «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского

Союза?»:
«В вопросе о победителе в «холодной войне» принципиально важными являются

три  момента.  Первый:  даже  допуская,  что  Рейган  и  Буш  играли  ключевые  роли,
«холодная война» никогда бы не кончилась и,  может, даже углубилась,  если бы не
инициативы  Горбачёва.  Второй:  объективные  историки  и  участники  событий
расходятся во мнении, когда именно закончилась «холодная война», но согласны в том,
что это случилось где-то между 1988 и 1990 г., т. е. до роспуска СССР. И третий:
прекращение «холодной войны» было совершено таким образом, чтобы, как сначала
заверял Буш, «не было побеждённых, только победители». С американской стороны,
однако,  исторические реалии были вскоре переписаны. Сразу после декабря 1991 г.
конец «холодной войны» был привязан к концу СССР, и роли в этих событиях были
переписаны в угоду новому американскому триумфалистскому сценарию».

С какой из двух позиций (президента США или американского историка) вы
согласны? Аргументируйте свою точку зрения.

Задание  4.   Заполните  таблицу  «Основные  события  внешней  политики
СССР конца 80 х гг XX в.

Даты События

Практическое занятие № 9
Тема:  Анализ   содержания   документального  материала,  раскрывающего  отражение
событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР 

Цель:Определить особенности идеологии, национальной и социально-экономической 
политики  государств  Восточной  Европы; охарактеризовать  причины  отказа  от
социалистической модели развития.
Теоретические,  справочно-информационные  материалы  по  теме  занятия.
Основные
 материалы
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:
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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.

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).

Протест  против  тоталитарных  политических  режимов,  политического  господства
коммунистических партий.

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).

З а д а н и е  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.

3адание 3. 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 4. 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;
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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.
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.

Практическое занятие № 10
От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению 1989-1991 гг.

 Цель  работы: изучать  исторические  документы,  исторические  карты,  сделать
экономический,  внешнеполитический,  культурный,  геополитический  анализ
произошедших в изучаемый период событий.
Ход работы:
Задание  №  1. Раскрыть  понятия  и  термины:  «новоогаревский  процесс»,  путч,
конфедерация, Беловежское соглашение.

Задание №2. Ответьте на вопросы письменно:
1.Каких ведущих политических деятелей эпохи перестройки вы знаете?
2.Какие  события  времён  перестройки  можно  считать  самыми  важными  для
дальнейшего  развития  нашей  страны:  какие  события  того  времени  можно  назвать
наиболее трагическими (постарайтесь выбирать не более двух-трёх событий)?
3.В чем заключается причина неудачи августовского путча 1991 г.?
4.Дайте политический анализ событиям 8 декабря 1991г.
5.Какие проблемы в жизни бывших граждан СССР возникли в результате распада
государства? Как можно было их разрешить или повлиять на их разрешение?
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Задание № 3.
 Работа с документом. Изучив документ, ответьте на вопросы 

1.Обращение  М.  С.  Горбачёва  к  народу  от  25  декабря  1991  г.  «Считаю  нужным
высказать  свою оценку  пройденного  с  1985  г.  пути...  Ликвидирована  тоталитарная
система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и процветающей.
Совершён  прорыв  на  пути  демократических  преобразований.  Реальными  стали
свободные  выборы,  свобода  печати,  религиозные  свободы,  многопартийность...
Началось движение к многоукладной экономике, утверждается равноправие всех форм
собственности...  Мы  живём  в  новом  мире:  покончено  с  «холодной  войной»,
остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация страны... Все эти изменения
потребовали огромного  напряжения,  проходили в  острой борьбе...  Я  покидаю свой
пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы —
наследники  великой  цивилизации,  и  сейчас  от  всех  и  каждого  зависит,  чтобы  она
возродилась к новой современной и достойной жизни».
Вопрос: Как оценивает итоги перестройки Президент СССР?
2.У Е. Евтушенко есть строки, посвященные распаду СССР: «Прощай, наш красный
флаг. / К свободе первый шаг / мы сделали в сердцах / по собственному флагу...»
Вопрос: Как вы думаете, какие чувства испытывал и хотел передать читателям поэт?

Задание  №  4. Предложите  в  тезисной  форме  перечень  важнейших
внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после распада СССР. 

Практическая работа 11
Тема: Ликвидация  (распад)  СССР  и  образование  СНГ.  Российская  Федерации  как

правопреемница СССР
Цель: Сформировать  представление  о  процессе  распада  СССР,  объяснить  причины

перестройки и последствия распада СССР, раскрыть формирования независимых
государств,  показать  взаимосвязь  событий  истории,  работа  с  историческими
картами  СССР  и  РФ  за  1989-1991  гг.:  экономический,  внешнеполитический,
культурный, геополитический анализ произошедших в этот период событий.

Ход работы: ознакомиться  с  предложенным материалом,  выполнить  задания,  сделать
вывод.

Задание 1. СССР – раскрыть аббревиатуру, написать дату основания. Какие государства и
в какой период времени входили (дата присоединения к СССР).

Задание 2. Используя дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы 
заполнить таблицу «Причины распада СССР».

Группа Причины распада СССР
1 группа:

внутриполитические
2 группа:

внешнеполитические
3 группа: 

социально-экономические
4 группа: 

духовно - культурные
Задание 3. Проанализируйте документ.
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Государственного комитета по чрезвычайному положению в
СССР: В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан Союза ССР, неза-
висимости  и  территориальной  целостности  страны,  восстановления  законности  и
правопорядка, стабилизации обстановки, преодоления тяжелейшего кризиса, недопущения
хаоса, анархии и братоубийственной войны гражданской войны Государственный комитет
по чрезвычайному положению в СССР постановляет: . . .

2. Незамедлительно расформировать структуры власти и управления, военизирован-
ные формирования, действующие вопреки Конституции СССР и законами СССР....
4. Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и
массовых движений, препятствующих нормализации обстановки....

7. . . .  Проведение  митингов,  уличных  шествий,  демонстраций,  а  также  забастовок  не
допускается.  В  необходимых  случаях  вводить  комендантский  час,  патрулирование
территории,  осуществлять  досмотр,  принимать  меры  по  усилению  пограничного  и
таможенного режима...

8. Установит  контроль  над  СМИ,  возложив  его  осуществление  на  специально  созда-
ваемый орган при ГКЧП.

Вопросы  к  документу:  1.  Какими  методами  члены  ГКЧП  предполагали  установить
порядок в стране и не допустить распада государства? 2.  Как вы думаете,  мог ли ГКЧП
рассчитывать на массовую поддержку граждан СССР? Почему?

Задание 4. Проанализируйте документ.
Из Декларации Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики

о суверенитете ЭССР 16 ноября 1988г.
.. .  когда  эстонский  народ  составной  частью  СС,  при  этом  было  предусмотрено  со-

хранение гарантий суверенитета и расцвета нации. Однако внутренняя политика сталинизма
и период застоя игнорировали эти принципы. В результате этого на эстонской земле для
эстонцев как коренной национальности сложилась неблагоприятная .. .  ситуация. И поэтому
Верховный Совет Эстонии видит лишь один выход из трудного положения - дальнейшее
развитие Эстонии должно происходить в условиях суверенитета.

Вопросы  к  документу: 1.  Что  не  устраивало  эстонское  государство  в
СССР? 

2. Почему была провозглашена независимость Эстонии?
Задание 5. Августовский кризис 1991 года (коротко раскрыть основные моменты).

Практическая работа 12

Тема: Постсоветское пространство в 90-е гг. ХХ века.
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в

1990 – е гг.
Цель:  сделать  анализ  характера   и  причин,   локальных   конфликтов  на

пространстве  бывшего  СССР  в  1990  -  гг.,  работать  с  историческими  картами  и
документами,  раскрывающими причины и  характер  локальных конфликтов  в  РФ и
СНГ в 1990 –е гг.
Ход работы:

Задание  1. Дать  определение  следующим  понятиям  –  «постсоветское
пространство»,  суверенитет,  национальный  конфликт,  кризис  власти,  этнические
конфликты, религиозные конфликты.

Задание 2. 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.
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Задание  3.  Заполнить таблицу Локальные национальные и религиозные конфликты 
на территории бывшего СССР
№ Дата Название 

конфликта
Причина и 
содержание

Итог 
конфликта

Задание  4.   Что, на ваш взгляд, было основной причиной и предпосылками
межэтнических конфликтов на территории бывшего СССР?

Задание  5.  Какие республики (бывшего СССР) избежали конфликтов в 1990-е
годы?

Практическое занятие № 13 
«Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС в отношении

постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и
политические аспекты. 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  странах  бывшего  СССР,  определить  роль
организаций-миротворцев на постсоветском пространстве.

Материалы по теме занятия 1991 - 2000
            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 Ельциными
Президентом Молдовы МирчаСнегуром в присутствии Президента Приднестровской
Молдавской  республики(ПМР)  Ивана  Смирнова  было  подписано  соглашение  о
принципах  мирного  урегулирования.  Тогда  же  были  сформированы  Объединённые
миротворческие  силы  России,  Молдавии  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 нём подтверждались
ранее  достигнутые  соглашения.  В  2003  г.,  вопреки  ожиданиям,  после  избрания  на
президентский  пост  коммуниста  Воронина  отношения  между  Кишинёвом  и
Тирасполем резко ухудшились. Руководитель Молдовы в последний момент отказался
от  подписания  плана  урегулирования,  предложенного  Москвой(«меморандум
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Козака»).  Россия  должна  была  стать  гарантом  урегулирования,  а  её  небольшие
миротворческие  силы  (1200  военнослужащих)  оставалисьбывПриднестровье20  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 всё более жёстких обвинениях России
в поддержке «сепаратистов» и требовании полного вывода её 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 тяжёлое вооружение из региона. Российские миротворцы должны были
покинуть  эту  территорию доконца2006 г.  ПМР отвергла  этот  закон.  В этот  же год
прошёл референдум о  политическом статусе  Приднестровья:  97% проголосовавших
высказались  за  независимость  от  Молдавии  и  присоединение  к  РФ.  На  Западе
референдум рассматривается как нелигитимный. Приднестровский конфликт приобрёл
к настоящему времени характер замороженного и протекает относительно спокойно.
Здесь нет предпосылок к гуманитарной катастрофе. Одними из главных раздражителей
населения  Приднестровья  остаётся  курс  кишинёвских  властей  на  дальнейшее
сближение с Румынией. Приднестровье остаётся 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  стороныв2008  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.
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.
ХронологиядействиймеждународныхсилпоразрешениюНагорно-
Карабахскогоконфликта: - На протяжении 1993 г. Совет Безопасности ООН принял 4
резолюции по нагорно-карабахскому конфликту, требования которых(за исключением
прекращения огня) вовлечёнными 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.
былосозданоуправлениеличногопредставителядействующегоПредседателя  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  путём  предоставления  этой
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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.
Задание 1 Расшифровать аббревиатуры НАТО, ЮНЕСКО, ОБСЕ, ЕС, ШОС, АСЕАН,
ЕврАзЭс, СВМДА.
Задание 2.
1. Выделите основные направления внешней политики России.
2. Проанализировав ситуацию в мире в 90-е гг., с какими из стран СНГ у России
развивались добрососедские отношения, с какими существовали конфликты?
3. Членами, каких международных организаций стала Россия?
4. Как  развивались  российско-американские  отношения  в  области  сокращения
ядерных вооружений?
Задание 3. Рассмотрите таблицу. Выполните задание.
Россияне о сущности блока НАТО в 1997-2004 гг.
Каков  по  своей  сущности  блок
НАТО?

1997г. 2002г. 2004г.

Агрессивный 38 54 58
Оборонительный 24 24 17
Затруднились ответить 38 22 26
Вопросы к таблице:
1. Как изменилось мнение россиян о блоке НАТО за период с 1997 по 2004 гг.?
2. Как  Вы думаете,  из-за  каких  внешнеполитических  событий  мнение  граждан
России о НАТО изменилось?
Задание 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
а. ЮНЕСКО
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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:
б. ШОС
в. НАТО
г. СВМДА

Практическая работа 14
Тема.  Россия  на  постсоветском  пространстве:  договоры  с  Украиной,  Белоруссией,
Абхазией, Южной Осетией и пр. Внутренняя политика России на Северном Кавказе.
Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе
Цель: проанализировать  внешнюю политику России со странами СНГ и со странами
постсоветского  пространства,  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.
Теоретические,  справочно-информационные  материалы  по  теме  занятия.
Основные материалы

Общие направления внешней политики РФ
Российскому  государству  с  1992  г.  пришлось  заново  строить  свою  внешнюю

политику.  Распад  СССР и  провозглашение  СНГ  выделили  две  сферы
внешнеполитических  интересов  России  -  ближнее  (бывшие  республики  СССР)  и
дальнее (остальные страны) зарубежье. За 1992 г. не удалось сформировать целостной
внешнеполитической  концепции.  В  области  внешней  политики  руководство  страны
исходило из «Концепции внешней политики Российской Федерации», новая редакция
которой  была  принята  в  2000  г.  Она  предполагала  усиление  позиций  России  на
международной арене,  создание системы многополярного мира,  отрицала претензии
какого-либо государства на мировую гегемонию.

Основные тенденции развития взаимоотношений СНГ в 1990 гг.
В  отношениях  с  бывшими  советскими  республиками  российское  руководство

колебалось между стремлением к максимальному сохранению интеграционных связей
в рамках СНГ в начале 1992 г. и постепенным осознанием специфических российских
интересов и необходимости их защиты - к концу года. Перед Россией вставали вопросы
формирования  национальной  армии и  раздела  имущества  Советского  Союза,
сохранения или выхода из рублевого пространства, создания границ, прежде всего со
странами Прибалтики, а также вводившими национальные валюты государствами СНГ
и т. д.
  В  «большой»  внешней  политике  для  России  было  важно  утверждение  в  качестве
великой державы, в  том числе в качестве правопреемницы СССР в ООН (с уходом
СССР как  субъекта  международного  права);  решение  вопроса  о  ядерном оружии и
сохранении только за Россией статуса ядерной державы (при том, что ядерное оружие
базировалось  на  территории  еще  трех  республик  бывшего  СССР);  экономическая
поддержка  Западом  российских  реформ;  налаживание  прямых  политических  и
экономических  связей  с  крупнейшими  государствами.  На  этом  пути  были  как
достижения, так и провалы.

Развитие  торгово-экономических  связей  со  странами  СНГ  основано  на
межгосударственных  договоренностях,  определяемых  в  основном  политическими  и
оборонными интересами РФ. На основе таких договоренностей Россия экспортирует
энергоносители в СНГ по ценам ниже мировых, осуществляет льготное кредитование
стран-должников, предоставляет финансовые средства для поддержки сложившихся в
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рамках  единого  народнохозяйственного  комплекса  СССР кооперационных  связей  в
отраслях обрабатывающей промышленности.

Более высокая доля машинотехнических товаров во взаимной торговле России со
странами  СНГ  (по  сравнению  с  вывозом  в  дальнее  зарубежье)  объясняется
сохраняющимися  производственными  связями,  применением  стандартов  и
технических условий СССР, низким платежеспособным спросом населения, а также
доброжелательным отношением населения стран Содружества к привычным товарам.

В  90-е  годы  торгово-экономические  отношения  России  cо  странами  СНГ
определялись  главным  образом  развитием  двусторонних  торговых  связей,  а  не
полномасштабным региональным взаимодействием.
Страны Балтии.

Став  независимыми  государствами,  Эстония,  Латвия  и  Литва  должны  были
решить множество сложных проблем. 90% их товарооборота было связано со странами
СНГ. Спад производства имел катастрофический характер.  Множество предприятий
разорилось  и  прекратило  существование.  Рост  цен  на  российские  энергоносители
(электричество, нефть, газ) вызвал в странах Балтии энергетический кризис.  Угроза,
что придется  прекратить  теплоснабжение жилых домов и  предприятий,  была столь
велика, что глава эстонского правительства предложил ввести в стране чрезвычайное
положение.

Ситуация  изменилась  с  началом  рыночных  реформ.  Либерализация  цен,
приватизация,  формирование  предпринимательства  вывели  экономику  из  состояния
острого кризиса. Экономическое развитие постепенно стабилизировалось. К середине
90-х гг. частным сектором производилось в Эстонии и Литве более 65%, в Латвии —
60% национального совокупного продукта.

Как и в других странах СНГ, первый этап рыночных реформ имел высокую цену
для общества. Снизился жизненный уровень населения. Обострилось имущественное
неравенство, появилась безработица. Личные сбережения людей были утрачены.

В  1992  —  1993  гг.  в  странах  Балтии  состоялись  выборы.  В  1994  г.  с  их
территории были полностью выведены российские войска. После этого страны Запада
начали оказывать им полномасштабную политическую и военную поддержку. Весной
1993 г. Литва и Эстония, а в 1995 г. Латвия стали членами Совета Европы. С 1995 г.
они  были  приняты  в  Европейское  сообщество,  а  в  1998  г.  объявили  о  намерении
вступить в НАТО.

Межгосударственные отношения в Прибалтике осложняли и другие проблемы, в
частности территориальные претензии стран Балтии к России и друг к другу.

Украина
24 августа  1991  г.  Верховный Совет  Украины принял  Акт  о  государственной

независимости.  1  декабря  того  же  года  на  референдуме  большинство  граждан
поддержало это решение. Власть и население полагали, что независимость поможет
Украине справиться с проблемами, наладить жизнь людей. Однако общие для стран
СНГ трудности не обошли стороной и Украину.

Украина  в  отличие  от  России  не  спешила  приступать  к
экономическим реформам. Сначала она лишь ввела переходную (карбованец), а затем
постоянную  (гривна)  национальную  валюту.  Началась  приватизация  в
промышленности. Либерализация цен в России, резкое удорожание энергоносителей
стали  серьезным  испытанием  для  украинской  экономики.  Обострилась  проблема
обеспечения украинской экономики нефтью и газом. Падение производства здесь, как
и в других странах СНГ, было обвальным.

На основе соглашений с Россией и США Украина приняла статус безъядерной
державы и вывела со своей территории ядерные арсеналы СССР.
В  российско-украинских  отношениях  было  четыре  болевые  точки.  Во-первых,
проблема Крыма и  Севастополя,  переданных в  1954 г.  из  состава  РСФСР в  состав
Украины.  Во-вторых,  вопрос  о  базировании  российского  Черноморского  флота  в
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Севастополе.  В-третьих,  долги  Украины  России  за  поставки  энергоносителей,
составившие  к  концу  90-х  гг.  миллиарды  долларов.  В-четвертых,  проблема
русскоязычного населения восточных областей и русского языка на Украине.

Основную часть этих проблем удалось решить лишь в мае 1997 г. Был подписан
российско-украинский  Договор  о  дружбе,  сотрудничестве  и  партнерстве.  Россия
признала территориальную целостность Украины. Украина передала в аренду базы для
российского Черноморского флота. Севастополь стал базой флотов обеих стран. Был
определен порядок выплаты долга Украины России.

Украина  разработала  меры,  чтобы  обеспечить  права  своих  русскоязычных
граждан (их на Украине почти 11,5 млн).

Торговля с Украиной осуществляется посредством сохраняющейся зависимости
от российских поставок топливно-энергетических товаров,  а  также кооперационных
связей  предприятий  на  основе  межгосударственных  договоренностей,  а  также
финансового донорства России.

        Белоруссия
Белоруссия провозгласила свою независимость 25 августа 1991 г. После распада

СССР белорусская экономика пережила нелегкие времена.
В  отличие  от  большинства  стран  СНГ  в  Белоруссии  государство  сохранило

значительное  влияние  па  экономику.  Государству  принадлежит  большинство
промышленных  предприятий,  по-прежнему  регулируются  розничные  цены  па
продукты пи киши и промышленные товары первой необходимости.

После подписания Беловежских соглашений 1991 г.  Минск стал официальным
центром Содружества Независимых Государств.

В  Белоруссии  не  было  серьезных  проблем  для  более  чем  миллионного
русскоязычного  населения,  которое  наряду  с  белорусами  пользовалось  всеми
гражданскими правами.

В  апреле  1997  г.  по  инициативе  Белоруссии  Пыл  подписан  российско-
белорусский Договор о создании Союза двух государств.  Был утвержден также его
устав. 25 декабря 1998 i. Россия и Белоруссия приняли Декларацию о создании единого
российско-белорусского  государства  на  условиях  сохранения  их  национального
суверенитета. Были созданы и соответствующие союзные структуры.

Развитие  торговли  с  Белоруссией  стимулируется  в  основном  политическими
мотивами,  связанными  с  созданием  единого  государства.  Благодаря  поставкам
топливно-энергетических товаров по льготным ценам, а также таможенному союзу с
Россией и более низкой оплате труда Белоруссия имеет конкурентные преимущества
на  российском  рынке.  Это  позволило  ей  сохранить  сложившуюся  до  1990  г.
экспортную специализацию и наращивать экспорт в Россию готовых промышленных
товаров  (грузовых  автомобилей,  тракторов,  бытовой  техники,  товаров  широкого
потребления и др.).

Наиболее  интенсивно  в  рамках  процесса  формирования  единого  Союзного
государства развиваются торгово-экономические связи с Республикой Белоруссия (РБ).
В  соответствии  с  соглашением  о  Таможенном  союзе  между  РФ  и  РБ  (1995  г.)
завершается  унификация  и  создание  единой  системы  тарифного  и  нетарифного
регулирования в торговле с третьими странами.

В целом отношения России с Белоруссией в 90-е гг.  были отмечены высоким
уровнем сотрудничества.

        Закавказье
Азербайджан, Армения и Грузия обрели государственную независимость в конце

1991 г.
Наиболее динамично в 90-е гг. развивалась экономика Азербайджана. Огромные

запасы нефти  позволили  снизить  остроту  общих для  стран  СНГ проблем перехода
экономики на рыночные рельсы. Сотрудничество Азербайджана с международными
нефтяными  корпорациями  способствовало  привлечению  в  страну  больших
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инвестиций. Не отказываясь от развития отношений с Россией и другими странами
СНГ,  азербайджанское  руководство  развивало  плодотворные  контакты  с  другими
соседними странами — Турцией, Ираном.

После  провозглашения  независимости  перед  Арменией  встали  сложные
экономические  и  политические  проблемы.  Трудности,  вызванные высоким уровнем
безработицы,  стремительным ростом цен,  нехваткой энергоносителей,  усугублялись
конфликтом  вокруг  Нагорного  Карабаха.  Во  второй  половине  90-х  гг.  армянское
руководство вступило на путь более тесного сотрудничества с  Россией.  Экономика
Армении  развивалась  в  эти  годы  достаточно  динамично.  К  примеру,  аграрное
производство здесь в 1997 г. составляло 112% от уровня 1991 г.

Драматична  история  постсоветской  Грузии.  Первый  президент  Грузии  3.
Гамсахурдиа отказался от присоединения страны к СНГ. Не сумел он и обеспечить
гражданское  согласие.  В  стране,  по  сути,  начиналась  гражданская  война,  массовая
эмиграция населения. О суверенитете Абхазии заявило ее руководство.

Тенденция  к  оздоровлению  ситуации  наметилась  при  Э.  А.  Шеварднадзе,
ставшем  главой  грузинского  государства  в  1993  г.  Грузия  дала  согласие  на
строительство на ее территории нефтепровода в Турцию, вступила в СНГ, попыталась
снять напряженность в отношениях с Абхазией. Во второй половине 90-х гг. началось
сближение Грузии с Западом. Было объявлено о стремлении Грузии к вступлению в
НАТО.  Российско-грузинские  отношения,  особенно  в  период  чеченской  войны,
отличались неустойчивостью.

Дипломатические  отношения между Россией и  Абхазией были установлены 9
сентября  2008  года.  17  сентября  того  же  года  подписан  Договор  о  дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи (вступил в силу 23 декабря 2008 года). 24 ноября
2014 года президенты РФ и Абхазии Владимир Путин и Рауль Хаджимба заключили в
Сочи Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве.

18  марта  2015  года  подписан.  Договор  между  Российской  Федерацией  и
Республикой  Южная  Осетия о союзничестве и интеграции.  Договор  является
базовым для поэтапного установления между Россией и Южной Осетией более тесного
сотрудничества при сохранении государственного суверенитета республики. Договор
заключен  сроком  на  25  лет  с  возможностью  его  продления  на  последующие
десятилетние периоды.

Страны Центральной Азии.
Богатые  природные  ресурсы  Казахстана,  разносторонние  производственные

связи, а также либерализация торгового режима способствовали развитию российско-
казахстанского товарообмена.

С  Туркмения,  Узбекистан,  Азербайджан,  Армения,  Грузия)  Россия  заключила
двусторонние торговые соглашения о свободной торговле.

Казахстан,  Узбекистан,  Киргизия,  Таджикистан  и  Туркменистан  позже  других
заявили о своем государственном суверенитете. На протяжении 90-х гг. их основным
торговым и политическим партнером оставалась Россия.  Но она перестала быть их
единственным партнером. Все эти страны, кроме Туркменистана, стремились к тому,
чтобы получать в прежних объемах и по старым ценам нефть и газ из России.

25  мая  1992  г.  был  заключен  Договор  о  дружбе,  сотрудничестве  и  взаимной
помощи между Россией и Казахстаном. Экспорт зерна в Россию представлял важную
часть доходов Казахстана. Была введена плата за аренду космодрома Байконур.

Довольно высокой была миграция населения, в первую очередь русских. Только
из Казахстана в 1993 г. в Россию выехало около 250 тыс. человек. В то же время из
Монголии и Китая в северные районы Казахстана прибыло 105 тыс. казахов.

На север страны, в Астану, была вскоре перенесена и столица Казахстана.
В  Узбекистане  было  построено  крупнейшее  в  Азии  предприятие  по  выпуску

корейских автомобилей «ДЭУ». Государство сохраняет доминирующее положение в
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экономике: устанавливает официальный курс национальной валюты, розничные цены
на товары и т. п.

В военно-политический Центральноазиатский союз наряду с Казахстаном вошли
Узбекистан и Киргизия.

Вместе  с  Россией  и  Белоруссией  Казахстан  и  Киргизия  создали  Таможенный
союз, дающий немалые преимущества его участникам.

Туркменистан, один из крупнейших экспортеров нефти и гaза в регионе, в 90-е гг.
занимал обособленную позицию, не вступая ни в какие союзы и региональные блоки.
Таджикистан,  самая  бедная  из  центральноазиаюких  республик,  испытал
непосредственную  военную  угрозу  со  стропы  соседнего  Афганистана,  особенно  в
условиях захвата власти в этой стране движением Талибан. Россия и страны региона
оказывали ему помощь в решении внутренних проблем.

Таким образом, в новейшей истории стран СНГ и Балтии немало общих проблем
и особенностей. Однако, несмотря на это, их развитие шло по «расходящимся» линиям.
Своеобразие и специфика, постепенно усиливавшиеся, порой приводили к отчуждению
друг от друга.
Задание 1. Государства - участники СНГ. Перечислить.
Задание  2. Проанализировать  основные  направления  внешней  политики  РФ  с
бывшими республиками СССР в 1990 - ые гг. 

"Развитие взаимоотношений РФ со странами постсоветского пространства"
на примере представленных стран.

Страны
Основные тенденции развития внутренней и внешней политики
бывших республик СССР после провозглашения независимости

Страны Балтии

Страны
Центральной

Азии
Закавказье

Задание 3. Работа с текстом 
Чеченская проблема 
С  конца1991  г.  острый  характер  приобрёл  чеченский  кризис,  ставший  серьёзным
дестабилизирующим фактором общественно-политическогоразвитияРоссиив1990-егг. 
27  октября1991  г.  президентом  Чеченской  республики  был  избран  боевой  лётчик
генерал  Джохар  Дудаев,  который  объявил  о  создании  независимой  Чеченской
Республики Ичкерия и о выходе её из состава РСФСР.  Чеченский сепаратизм создал
угрозу разрушения России. Политическая борьба между ветвями власти не позволила
руководству России решить чеченскуюпроблемув1992-1993 гг. Самопровозглашённая
Чеченская  республика  была  признана,  но  не  как  независимая  от  России,  а  как  её
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  августа1994  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  Грачёв  обещал  взять  Грозный  в  несколько  дней.  Однако
чеченские сепаратисты встретили федеральные войска огнём из оружия, котороев1992
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
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бронетранспортёра  и  40  тыс.  автоматов  Калашникова.  Такой  арсенал  позволил
создатьрегулярную15-титысячную  чеченскую  армию.  Началась  необъявленная
внутренняя«Кавказская война» между федеральным центром и мятежной Чечнёй. 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  вооружённые  захваты  больниц  с  сотнями  заложников  в  городах
Будённовске  (Ставропольскийкрай)  и  Кизляре(Дагестан).  Только  в  буденовской
больнице14  июня1995  г.  боевики  во  главе  с  Басаевым  захватили  и  6
днейудерживали1,5 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.  Послеэтоговиюне-июле1995  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
лета1996  г.,  когда  удалось  достичь  перемирия.  27  мая1996  г.  была  достигнута
договорённость  о  прекращении  военных  действий.  31  августа1996  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 апреля1996 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  военныедействия,  они  форсировали  процесс  выхода  из
состава  РФ.  В  ответ  на  это  2  августа1999  г.  правительство  России  начало
«контртеррористическую операцию» в Чечне. Боевики были вытеснены из населённых
пунктов  в  горы.  В  Чечне  были  предприняты  попытки  по  восстановлению
конституционного порядка.  В 2003 г.  была принята конституция республики как с
убъекта  РФ,  на  её  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»  освобождённых  от
боевиков  территорий.  Только  за  полтора  года  «контртеррористической  операции»
былоубито15 тыс. боевиков. Серьёзные жертвы были среди гражданского населения.
Поданным  Р.  Хасбулатова,  за  время  военных  действий  в  Чечне  к  весне2000  г.
погибли20 тыс. мирных жителей.  К этому времени, по официальным данным, 120 тыс.
жителей Грозного остались без крова. Чечню покинули250 тыс. беженцев. Население
Чечни с середины1990-хгг. кфевралю2000-го сократилось примерно втрое– до300-400
тыс.  человек.  За время боевых действий с1994 по весну 2001 г.  федеральные силы
потеряли свыше 6 тыс. человек убитыми и около 14 тыс. было ранено.  За5 лет и10
месяцев(со2-гоавгуста1999  по  июнь  2005г.),  по  сведениям  Комитета  солдатских
матерей, погибло и умерло от ран25 тыс. федеральных солдат и офицеров (почти вдвое
больше,  чем  за10  лет  советско-афганской  войны).  Ведение  боевых  действий  на
Северном  Кавказетолькокфевралю2000  г.  обошлись  казне,  по  западным  подсчётам,
более чем в170 млн. долларов.
 Борьба с терроризмом 
Чеченские  боевики,  используя  иностранную  помощь  и  наёмников,  продолжают

32



политику  террора.  Тольков2002  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. Погиблии130 заложников, пострадали ещёоколо700. В
День  Победы  9  мая  2004  г.  взрыв  на  стадионе  в  Грозном  унёс  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(СевернаяОсетия) и удерживали в качестве заложников детей, учителей
и родителей, пришедших на праздничную линейку. Несмотря на всё это летом2006 г.
добровольно  сдавшимся  боевикам  была  предложена  амнистия.  Россия  в  основном
разрешила  свой  внутренний  конфликт  в  Чечне.  Сепаратисты,  опиравшиеся  на
экстремистские  исламистские  группировки  внутри  республики  и  за  рубежом,
потерпели  политическое  и  военное  поражение:  крупные  бандформирования
разгромлены,  часть  боевиков   добровольно  вышла  из  подполья  и  амнистирована,
иностранные наёмники 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. Обозначьте причины победы России во 2-ой Чеченской кампании.

Практическое занятие № 15

Тема: Россия ХХI век. Запрос на национальное возрождение в обществе. Укрепление
патриотических  настроений.  Владимир  Путин.  Деолигархизация  и  укрепление
вертикали власти
Цель  работы: рассмотреть  процесс  укрепления  влияния  России  на  постсоветском
пространстве.
Задание 1. Основные проблемы России 1991-1999 гг.
Задание 2. Изучить, рассмотреть, записать политическую карьеру В.В. Путина.
Задание  3. Заполнить  таблицу  «Внутренняя  политика  Российской  Федерации  в
президентство В.В. Путина (2000-2008)»:

Основные реформы и направления Результаты
Федеративная реформа
Налоговая реформа
Судебная реформа
Изменение законодательной системы
Реформа управления
Социальные программы (нацпроекты)
Экономические преобразования
Борьба с терроризмом

Задание  4. Деолигархизация  власти.  Дать  понятие  олигархизации,  раскрыть  суть
борьбы с олигархизацией 2000 гг.
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Задание 5. Описать экономическое положение России к 2010 г.

Материалы для подготовки к практической работе 15

Укрепление вертикали власти В.В.Путиным
Суть административных реформ Владимира Путина может быть сведена к

понятию  «централизация».  Именно  это  имелось  в  виду  под «укреплением
вертикали  власти»,  ставшим  лозунгом  внутренней  политики  российских
властей, прежде всего в первый президентский срок Путина (2000--2004). В 1990-
е годы значительная часть властных полномочий и экономического влияния в
России «перетекла» к региональным элитам. Законодательство более чем 60 из
89  субъектов  Российской  Федерации содержало  положения,  противоречившие
федеральным законам и Конституции РФ. Впоследствии спасение России от «без
пяти минут распада» стало одной из важных проблем путинского правления. В
2006 году в интервью российскому телевидению президент заявил о ситуации
конца  1990-х:  «Страна  распадалась  и  фактически  находилась  в  состоянии
гражданской войны».

В 2000 году Кремль разделил территорию России на семь федеральных
округов,  во  главе  которых  были  поставлены  полномочные  представители
президента  (полпреды).  Главной  функцией  полпредов  стало  приведение
конституций и уставов регионов в соответствие с Конституцией РФ. Выстроив
вертикаль «президент – полпреды – федеральные инспекторы», Кремль приобрел
разветвленную сеть опорных групп во всех без исключения регионах.

Среди полпредов большинство составляли лояльные президенту выходцы
из  силовых  структур  –  армии  и  секретных  служб.  Характерно,  что  во  время
второго  президентского  срока  Путина  (2004  –  2008)  институт  полпредов
постепенно пришел в упадок, поскольку выполнил свои функции, будучи лишь
временным, явлением, призванным усилить контроль центра над регионами.

К  числу  административных  реформ  относилось изменение  принципа
формирования верхней палаты российского парламента – Совета Федерации
(СФ). Изначально, в середине 1990-х, российские сенаторы избирались прямым
голосованием.  Затем  членами  СФ  автоматически  становились  ведущие
представители регионов – губернаторы и главы законодательных собраний. При
Путине в верхней палате стали заседать «представители регионов», назначаемые
туда  руководством  субъектов  федерации  по  согласованию  с  центральной
властью. В результате политическая роль СФ заметно снизилась, что, и являлось
целью этой реформы. Одновременно была проведена унификация федерального
и  регионального  законодательств,  что  позволило  президенту  в  ежегодном
послании парламенту в мае 2003 года заявить:

«Мы юридически и фактически восстановили единство страны. Укрепили
государственную власть. Приблизили федеральную власть к регионам. Благодаря
восстановлению  единого  правового  пространства  смогли  вплотную  заняться
разграничением  полномочий  между  центром  и  регионами.  Здесь  еще  очень
многое  нужно  сделать.  Но  мы,  во  всяком  случае,  вплотную  занялись  этой
проблемой».

Нижняя палата, Государственная Дума, также претерпела заметные
изменения. Хотя  Конституция  1993  года  не  предоставляет  Думе  широких
полномочий,  фактически  в  1990-е  годы  нижняя  палата  играла  достаточно
заметную роль в политической жизни России. Апогеем ее влияния стал период
после  августовского  финансового  кризиса  1998  года,  когда  Дума  де-факто
навязала  президенту  Ельцину  свою  волю,  настояв  на  назначении  премьер-
министром  Евгения  Примакова,  пользовавшегося  поддержкой  большинства
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депутатов. Эта тенденция, которая в принципе могла бы привести к изменению
всей  системы  государственно-политического  устройства  России,  однако,  не
получила  продолжения.  Напротив,  с  падением  кабинета  Примакова
возобновилась череда «президентских» премьеров и продолжилось ослабление
влияния Думы.

При Владимире Путине оно стало еще более очевидным:
-  ликвидация  одномандатных округов  и  переход  к  выборам в  Госдуму

исключительно по партийным спискам;
- замена пятипроцентного барьера для прохождения партий в парламент

семипроцентным;
- запрет на участие в выборах блоков и коалиций;
- отмена минимума активности избирателей, необходимого для признания

выборов состоявшимися;
- отмена графы «против всех кандидатов» в избирательных бюллетенях;
- запрет перехода избранных депутатов во время работы парламента из

одной фракции в другую.
Все  эти  меры  в  сочетании  с  усиленным  использованием

административного  ресурса  позволили  президентской  власти  не  только
обеспечить полную управляемость нижней палаты парламента, но и довести на
выборах 2007 года представительство в ней партий, лояльных главе государства,
до  уровня  конституционного  большинства  (свыше  300  депутатов),  дающего
возможность  при  необходимости  в  любой  момент  изменить  Основной  закон
страны.

Основными направлениями политики Президента В.В. Путина в 2000
- 2008 гг. стали:

- В политической сфере: укрепление вертикали государственной власти
и достижение политической стабильности в обществе, для чего были созданы 7
федеральных округов  во  главе  с  полномочными представителями президента;
изменён  принцип  формирования  верхней  палаты  Федерального  собрания  –
Совета  Федерации,  состоялось  превращение  его  в  постоянно  действующий
законодательный  орган;  создание  Государственного  совета  РФ  как
совещательно-консультативного  органа  глав  субъектов  Федерации  при
Президенте  РФ;  осуществление  административной  реформы;  изменение
избирательного законодательства (выборы в ГД по пропорциональной системе,
сокращение  порога  явки  на  выборы,  отмена  графы  «против  всех»  в
избирательных бюллетенях и т.д.).

 
-  В  социально-экономической  сфере:  продолжение  курса  на

либерализацию экономики,  ослабление бюрократической опеки и  контроля со
стороны  государства  за  предпринимательской  деятельностью,  принятие  мер,
направленных на поддержку малого и среднего бизнеса; сокращение налогового
бремени,  введение  13%-ного  подоходного  налога;  проведение  социальных
реформ (пенсионной, монетизации льгот, здравоохранении); начало проведения и
финансирования  национальных  проектов:  «Здоровье»,  «Качественное
образование», «Доступное и комфортное жильё», «Развитие агропромышленного
комплекса».

- В  сфере  международных  отношений: принятие  новой  концепции
внешней политики России, исходя из многополярной системы международных
отношений;  развитие  партнёрских  отношений  со  всеми  странами  мира;
поддержка западных стран в борьбе с терроризмом.

Среди итогов проведения  такой  политики  можно выделить:  укрепление
единства  России;  отражение  угрозы  со  стороны  сепаратизма  на  Северном

35



Кавказе; восстановление экономики страны после затяжного кризиса 1990-х гг.
(реальные доходы граждан за 8 лет увеличились в 2,5 раза и превысили уровень
1990  г.,  по  индексу  экономического  развития  Россия  заняла  седьмое  место  в
мире);  погашена  значительная  часть  государственного  долга;  наблюдался
постоянный  рост  ВВП;  Россия  вернула  себе  статус  полноправного  партнёра
ведущих мировых держав.

Экономическое развитие России в 2000-е годы
Тезаурус:
1.АПК (агропромышленный  комплекс)  -  это  крупнейший

межотраслевой комплекс,  объединяющий  несколько  отраслей  экономики,
направленных  на  производство  и  переработку  сельскохозяйственного  сырья  и
получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя

Бюджет – это определенная схема доходов и расходов любого экономического
объекта, от одного человека или семьи до государства.

ВВП( валовой внутренний продукт) –   это значимая экономическая величина,
демонстрирующая  итоговую  стоимость  произведенных  товаров  и  услуг.  Рыночная
цена за товары определяется при расчетах за год.

Демография – это наука о народонаселении и закономерностях его развития;
показатели численного состава населения, его изменений, размещения и т. п.

Инновационное развитие -  это продолжение научнo-технической революции
на нoвoм этапе развития.

Инфляция – повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный
срок.

Материнский капитал – это мера государственной материальной поддержки
российских  семей,  в  которых  с  2007  по  2021  год  включительно  родился  (был
усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети.

НИОКР -  Научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы  ,
совокупность  работ,  направленных  на  получение  новых  знаний  и  практическое
применение при создании нового изделия или технологии.

Общественная  палата  -  (ОП  РФ) —  консультативно-совещательный  орган
в Российской Федерации, созданный в 2005 году. Общественная палата находится на
государственном финансировании и участвует в государственных закупках наравне с
федеральными органами власти.

Фискальная политика – это бюджетно-налоговая политика, направленная на
регулирование совокупного  спроса посредством  изменения  налогообложения  и
государственных расходов.

Ключевые  слова: агропромышленный  комплекс(АПК),  валовой  внутренний
продукт(ВВП), демография, инновационное развитие, инфляция, материнский капитал,
НИОКР, Общественная Палата РФ, фискальная политика.

Теоретический материал для самостоятельного изучения.
К  концу  1990-х  в  России  сложилась  тяжёлая,  критическая  экономическая

ситуация. В полной мере развернулись инфляция, задержки с выплатами зарплат до
двух  лет,  мизерные  пенсии,  бедственное  положение  народных  масс.  Процветала
коррупция,  преступность,  численность  населения  страны  уменьшалась  на  миллион
человек в год – это был демографический кризис.

В этих тяжелейшей экономической обстановке, руководство страны взяло курс
на переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства.

На президентских выборах, состоявшихся 26 марта 2000 г., В.В. Путин одержал
убедительную  победу.  В  годы  его  президентства  произошли  положительные
изменения  в  экономической  и  социальной  жизни  страны.  К  числу  достижений
исполнительной  власти  можно  отнести  переход  от  дефицитного  бюджета  к
профицитному (прибыльному), уменьшение роста инфляции, рост ВВП и инвестиций,

36

http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/sovokupnyj-spros.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.mnogo-otvetov.ru/finansy/chto-takoe-doxod-v-torgovle-i-kak-ego-uvelichit/


улучшение положения с выплатой пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы,
своевременное погашение внешнего долга.

В 2002 г. Россия была признана страной с рыночной экономикой, делались шаги
к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), в которую наша страна
была принята в 2012 г.

Одной  из  проблем  России  являлась  разница  в  доходах  между  Москвой  и
регионами, между бедными и богатыми. Необходимость повышения благосостояния
народа  России  вызвала  к  жизни  четыре  Приоритетных  проекта  (сентябрь  2005  г.):
«Здоровье»,  «Качественное  образование»,  «Доступное  и  комфортное  жилье»,
«Развитие аграрно-промышленного комплекса».

Ещё  в  2002  году  была  начата  налоговая  реформа.  Намечалось  снижение
налогового бремени с предприятий, упрощение налогообложений с малого бизнеса. В
2004 году был отменён налог с продаж. В 2001 году был введён единый налог для
физических лиц в размере 13%. Во внебюджетные фонды ввели единый социальный
налог. Все эти мероприятия привели к увеличению сбора налогов уже на первый год на
26%. В короткий срок федеральный бюджет пополнился средствами ранее скрытыми
от  государства.  Была  решена  проблема  внешнего  долга.  С  2000  по  2008  год  он
сократился с 132,8 млрд долларов до 44,9 млрд долларов.

В сентябре 2005 года Президентом В. В. Путиным было объявлено о разработке
и  начале  реализации  четырёх  приоритетных  национальных  проектов:  «Здоровье»,
«Образование»,  «Доступное  и  комфортное  жильё»,  «Развитие  аграрного
промышленного комплекса».

Был принят трёхлетний бюджетный план на 2008-2010 гг. Президент Владимир
Владимирович  Путин  поставил  задачи  развития  страны  на  период  2008-2020  гг.
Считалось, что темпы роста ВВП будут составлять до 6% в год, а инфляция сократится
наполовину.

Население России катастрофически сокращалось. В 2002 году была проведена
перепись населения страны. Стало известно, что население убавилось за 13 лет на 7,5
млн человек. Однако в результате миграции население увеличилось на 5,5 млн человек

В этой связи для стимулирования роста рождаемости с 2007 года неработающие
женщины стали получать пособие по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет.
После рождения второго ребёнка сумма выплаты увеличивалась вдвое по сравнению с
выплатой  на  первенца.  За  рождение  второго  ребёнка  была  предусмотрена  выплата
материнского  (семейного)  капитала,  в  размере  250  тысяч  рублей.  Позже  размер
капитала был увеличен.

Принимались  меры и  по  реорганизации  Вооруженных сил.  Была  поставлена
задача  постепенного  перевода  армии  на  контрактную  основу,  превращения  ее  в
профессиональную.  Началось  повышение  зарплаты  военнослужащим,  выделение
средств  на  закупки новой техники.  В  2005  г.  завершилось  создание  Общественной
палаты,  целью  которой  было  согласование  и  защита  интересов  граждан  перед
органами законодательной и исполнительной власти.

1 января 2002 года в России вступила в силу реформа пенсионной системы,
которую называют солидарно-накопительной.

За  период  2000-2008  гг  темпы  роста  экономики  увеличились.  Инфляция
сократилась  втрое.  Был  сокращён  внешний  долг.  Золотовалютные  резервы  России
выросли  в  40  раз.  Был создан  Стабилизационный фонд  в  2004  году.  Новый виток
развития  обозначился  в  реализации  национальных  проектов  в  социальной  сфере.
Решалась демографическая проблема. Тем не менее, в развитии экономики оставались
проблемы.  Необходимо  было  сохранить  приоритет  топливно  –  энергетической,
сырьевой сферы. Уровень инфляции был высоким. Увеличение импорта больно било
по отечественному производству. Особенно это было заметно в автомобилестроении,
авиастроении,  приборостроении,  судостроении,  химической  и  пищевой
промышленности, сельском хозяйстве.
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Необходимо  было  решать  эти  задачи,  переходя  на  путь  инновационного
развития.

Ключевым  элементом  российской  промышленности  и  экономики  России
является  нефтегазовый  комплекс.  Зависимость  экономики  от  нефтегазовой  отрасли
значительно  выросла  после  мирового  финансового  кризиса  2008-2009  гг.,  когда
правительство  было  вынуждено  оказать  значительную  фискальную  поддержку
экономике страны, которая расширяла нефтяной дефицит бюджета.

Всё  началось  с  обвала  фондового  рынка:  в  2008  году  весь  мир  охватил
экономический  кризис.  В  него  была  втянута  и  Россия.  Понесли  убытки  крупные
компании,  такие  как  российский  «Газпром»  и  другие.  Цены  на  нефть  упали  о
150до40до40 за  баррель.  Снизился  курс  рубля  по  отношению  к  главным  мировым
валютам – доллару и евро.30 декабря 2009 года

Роль  России  в  мировом  производстве  и  экспорте  энергоресурсов  весьма
значительна, это доказано тем, что Россия занимает 2 место в мировом экспорте нефти
и 1 место по объему экспорта газа. Доминирующее положение нефтегазовой отрасли в
экономике обуславливается тем, что Россия обладает крупнейшими запасами нефти и
газа.

Значение  газовой  промышленности  определяется,  прежде  всего,  тем,  что  в
структуре мирового потребления топлива и энергии природный газ занимает третье
место после нефти и угля — примерно 20%. Большое значение имеет и то, что из трех
этих  видов  первичных  энергоресурсов  природный  газ  —  самый  чистый  в
экологическом отношении.

Нефтяная  и  газовая  промышленность  России  сталкивается  с  рядом проблем.
Поэтому  необходимо  в  ближайшее  время  решать  вопрос  о  применении  новых
технологий,  внедрении  результатов  научных  исследований  и  научно-технических
разработок  на  всех  этапах  производства  от  геологоразведки  до  выхода  готовых
нефтепродуктов.  В  области  инноваций  существует  ряд  проблем:  используемое
оборудование  устарело  и  не  обновляется;  низкий  объем  финансирования  НИОКР;
недостаточное  финансирование  нефтепереработки  и  нефтехимии;  низкий  уровень
производительности нефтегазового сектора.

В последнее время ситуация начинает меняться в лучшую сторону, крупнейшие
российские  компании  увеличивают  инвестиции  в  науку.  Это  обусловлено  жесткой
конкуренцией с мировыми нефтегазовыми лидерами. Научная поддержка необходима
в качестве основы для устойчивого роста компании в долгосрочной перспектив

Министерство сельского хозяйства РФ определило в качестве ключевой задачи
стратегии  развития  агропромышленного  комплекса  (АПК)  стабилизацию  зернового
хозяйства и создание условий для наращивания производства зерна.

Если брать все сельское хозяйство нынешней России, то надо сказать, что доля
отечественной  продукции  на  внутреннем  рынке  продовольственных  товаров
составляет  2/3  или 66 %.  На одну треть  мы зависим от  иностранных поставщиков.
собственного производства.

С  2004  года  введен  для  сельхозпроизводителей  единый сельхозналог  вместо
четырех предыдущих (на добавленную стоимость, на прибыль, на имущество и единый
социальный налог), что привело к снижению налоговой нагрузки. Государство берет на
себя уплату части процентов по кредитам, полученным для поведения полевых работ.
Но  этого  все-таки  мало.  Сельскому  хозяйству  нужна  прямая  государственная
поддержка.

В  целом,  можно  сказать,  что  темпы  роста  экономики  увеличились  за
рассматриваемый период.

Деолигархизация власти
Российские  олигархи представляли  собой  не  экономическое,  а  скорее

политическое  явление.  Это  лица,  сделавшие  своим  бизнесом  близость  к  власти  и
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влиявшие  на  принятие  государственных  решений.  Они  осуществляли  своего  рода
узурпацию власти.

Успешная борьба с олигархами – одно из важнейших достижений Владимира
Путина на президентском посту. Не секрет, что в эпоху правления Ельцина российские
олигархи оказывали существенное давление на власть, а именно, влияли на принятие
экономических и политических решений на уровне государства.

Свою позицию относительно вмешательства представителей крупного бизнеса в
принятие  государственных решений Путин  обозначил  еще,  занимая  должность  и.о.
Президента  РФ,  а  именно  заявил,  что  не  допустит  этого.  Также  он  особенно
подчеркнул, что любые попытки присвоения властных полномочий олигархами будут
пресечены. Эти важные моменты своей будущей политики В. Путин озвучил в ходе
встречи с представителями бизнеса, состоявшейся в феврале 2000 года.

И,  уже  заняв  должность  Президента,  Путин  своим  действиями,  своей
продуманной  политикой  дал  понять,  что  провозглашенный  им  принцип
равноудаленности бизнеса от власти – не просто слова.

Вторая  половина  90-х  годов  –  время,  когда  олигархи,  в  первую очередь,  Б.
Березовский и В. Гусинский контролировали СМИ (как печатные, так и электронные),
при помощи которых и воздействовали на политику государства. И отказываться от
возможности  дальнейшего  давления  на  власть  Березовский  и  Гусинский  не
собирались,  несмотря  на  твердое  заверение  В.  Путина,  что  терпеть  этого  он  не
намерен.

Чтобы  государство  вернуло  себе  незаконно  присвоенные  олигархами
полномочия, необходимо было ликвидировать олигархический контроль над СМИ. Это
и происходило в России в течение 2000-2001 годов с подачи Владимира Путина.

•  Летом  2000  года,  после  невыплаты  в  срок  Гусинским  кредитов,  взятых  в
Сбербанке и Газпроме, стартовала процедура признания канала НТВ банкротом и его
возврат  в  государственную  собственность.  В  результате  компания  НТВ  стала
собственностью  холдинга  «Газпром-Медиа»,  который  фактически  контролировался
государством.  В.Гусинский  был  вынужден  продать  свои  акции  в  компании  и
эмигрировать из страны.

• Чуть позже, осенью 2000 года Б. Березовский был обвинен в крупном хищении
денежных  средств  (речь  шла  о  компании  «Аэрофлот»).  С  целью  скрыться  от
уголовного  преследования  он  переезжает  за  границу,  предварительно  передав  в
управление коллективу журналистов принадлежащий ему пакет акций ОРТ – 49%.

Таким  образом,  попытка  олигархов  влиять  на  власть  при  помощи
подконтрольных  средств  массовой  информации  была  Владимиром  Путиным
решительно пресечена.

Дело «ЮКОСа»
Нашумевшее так называемое «дело ЮКОСа» (крупнейшей нефтяной компании

России) окончательно убедило олигархов в том, что нет смысла надеяться на то, что их
контроль над государственной политикой будет в какой-то степени сохраняться.

События, относящиеся к «делу ЮКОСа» произошли осенью 2003 года, когда
его владелец и крупнейший, самый влиятельный российский олигарх начала 21 века М.
Ходорковский был обвинен в мошенничестве и крупнейших налоговых нарушениях,
арестован и впоследствии осужден.

Но налоговые махинации ЮКОСа стали лишь одной из причин преследования
Ходорковского.  Главной причиной этого стало его стремление накануне выборов в
Госдуму  РФ  коррумпировать  российскую  партийную  систему  и  парламент
посредством финансирования ряда политических партий. Кроме того, Ходорковский
активно продвигал  идею парламентской республики,  в  которой вся  полнота  власти
принадлежала бы ряду корпораций.

В результате «дела ЮКОСа» компания через процедуру банкротства и аукцион
была  национализирована,  в  полном  соответствии  с  нормами  российского
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законодательства.
Примечательно,  что  уже  в  следующем,  2004  году,  был  зафиксирован  резкий  рост
поступлений налогов от крупнейших компаний-налогоплательщиков. То есть сигнал
президента Путина представителям крупного бизнеса «не пытайтесь давить на власть и
влиять  на  политику  государства;  соблюдайте  российские  законы  и  честно  платите
налоги» был услышан и принят к сведению.

Таким образом,  уже  в  самом начале  руководства  страной  В.  Путин  на  деле
продемонстрировал,  что  эпоха  влияния  олигархов  на  государственную  политику
безвозвратно  ушла,  и  теперь  крупному  бизнесу  придется  вести  дела  с  учетом
государственных  и  общественных  интересов.  Олигархи,  в  свою  очередь,  более  не
пытались конкурировать с  правительством в политической сфере,  дали согласие на
выделение немалых средств для реализации государственных проектов.

Практическая работа № 16
Анализ изменений в территориальном устройстве Российской Федерации 
Цель  работы:  рассмотрение  политических  карт  1993-2009  гг.  и  решений

Президента по реформе территориального устройства РФ.

Россия,  исторически сложившаяся  как  крупнейшая страна  на  карте  мира,  —
очень сложное территориальное образование. Согласно Конституции РФ, современная
Россия — федеративное государство.

Под  федерацией  понимают  (от  лат.foederatio —  объединение,  союз)
государство,  части  которого  являются  государственными  образованиями  с
ограниченным государственным суверенитетом.

По  типу  Россия  —  национально-территориальная  федерация,  в  основу
организации которой положены одновременно и территориальный,  и  национальный
принципы образования ее субъектов.

Конституция РФ 1993 года закрепила федеративное устройство страны. В его
основе  лежат  принципы  государственной  целостности,  единства  системы  власти,
разграничения  предметов  ведения  органов  власти,  самоопределения  и  равноправия
народов.

Принципы федеративного устройства Российской Федерации: государственная
целостность,  единство  системы  государственной  власти,  равноправие  и
самоопределение народов в Российской Федерации, разграничение предметов ведения
и  полномочий  между  федеральными  и  региональными  органами  государственной
власти, равноправие субъектов Российской Федерации.

Устройство федерализма в России
Конституция  закрепляет  конкретные  именной,  численный,  видовой  составы

субъектов.  В  соответствии  с  Основным  Законом  в  состав  государства  входят  89
субъектов: 

 22 республики;
 49 областей;
 6 краев;
 3 города федерального значения;
 1 автономная область;
 10 автономных округов. 
Они  появлялись  или  видоизменялись  как  внутренние  образования  РСФСР

(кроме Тувы), что отражено в Конституциях РСФСР 1937 года и 1978 года, а в 1992
году оформлено Федеративным договором.  Количественные изменения субъектов в
последнее время связаны с укрупнением некоторых. 

Отношения  Федерации  и  ее  субъектов  строятся  на  правовой  основе.
Конституция разграничивает предметы ведения и полномочия субъектов: определено,
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какие  вопросы  решаются  центральными  органами  управления  (внешняя  политика,
транспорт,  федеральные  энергетические  системы,  оборона,  связь),  какие  входят  в
совместное  ведение  Федерации  и  субъектов  (образование,  культура,
природопользование, здравоохранение).

Регламентация  других  вопросов  лежит  в  области  исключительного  ведения
субъектов. Региональные органы обладают по этим вопросам всей полнотой власти.
При  принятии  федеральных  законов  по  вопросам,  не  относящимся  к  компетенции
центральных органов правления, действуют нормативно-правовые акты субъектов.

В  Конституции  есть  принцип  сохранения  государственной  целостности,
который  сочетается  с  правом  наций  на  самоопределение.  Право  нации  на
самоопределение  ограничено  правом  других  наций,  а  право  одной  нации  на
самоопределение  ограничивается  правом  всего  многонационального  народа  на
сохранение  целостности  государства.  Наряду  с  правовым,  национальным,  и
экономическим регулированием отношений между центром и субъектами в пределах
ведения  Федерации  и  совместного  ведения  центральные  органы  исполнительной
власти субъектов образуют единую систему исполнительной власти.

Конституционные  основы  федерализма  формируют  предпосылки  для
совершенствования управления страной, упрочения государственности, социальной и
территориальной  целостности,  развития  демократии  путем  соблюдения  интересов
национальностей,  обеспечения  баланса  политических,  экономических,  этнических
сторон общественной жизни.

История территориальных изменений
В  1992  году  российские  регионы  подписали  Федеративный  договор  о

разграничении  полномочий,  тогда  же  включённый  в  текст  принятой  в  1978  году
Конституции России.

В 1993 году, с принятием ныне действующей Конституция, в РФ насчитывалось
89 субъектов. В марте 2008 года после объединения некоторых регионов остались 83
субъекта РФ, а с учётом непризнанного международным сообществом присоединения
Крыма, с 18 марта 2014 года в Федерации состоят 85 субъектов.

Изменения в федеративном устройстве
С распадом Советского Союза прошёл парад суверенитетов, который обусловил

конфликт законодательств республик и РСФСР.
Все  автономные  Республики  в  составе  РСФСР  стали  республиками.  В

республики  также  были  преобразованы  автономные  области  —  Адыгейская,
Карачаево-Черкесская, Горно-Алтайская и Хакасская.

Области  получили  иные  названия:  Горьковская  переименована  в
Нижегородскую, Калининская стала Тверской, Куйбышевская – Самарской.

Поскольку автономные округа имели возможность выйти из состава областей и
краёв, приняв соответствующий закон, Чукотский автономный округ покинул состав
Магаданской области.

Чечено-Ингушская АССР была разделена на Чечню и Ингушетию.
Города,  в  РСФСР  бывшие  в  республиканском  подчинении  (Москва  и

Ленинград), были преобразованы в города федерального значения.
31 марта 1992 года регионы (за исключением Чечено-Ингушетии и Татарстана)

подписали  федеративный  договор,  который  разграничил  полномочия  центра  и
региональных  органов,  позднее  федеративный  договор  вошел  в  действовавшую
конституцию.  15  февраля  1994  года  Татарстан  после  переговоров  подписал  с
Российской Федерацией двусторонний договор  о  разграничении предметов  ведения
между республиканскими и федеральными органами власти.

С  принятием  Конституции  РФ  в  1993  году  все  республики,  области,  края,
автономные  округа,  города  федерального  значения,  Еврейская  автономная  область
стали субъектами Федерации.

Сокольский район Ивановской области вошел в состав Нижегородской области.
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7 декабря 2003 года прошел референдум по объединению Пермской области и
Коми-Пермяцкого АО. Предложение одобрено большинством голосов. Регионы были
объединены в Пермский край 1 декабря 2005 года.

17 апреля 2005 года прошел референдум по присоединению Эвенкийского и
Таймырского  АО  к  Красноярскому  краю.  Предложение  одобрили  подавляющее
большинство избирателей. Объединение вступило в силу 1 января 2007 года.

23 октября 2005 года прошел референдум по объединению Корякского АО и
Камчатской  области  в  Камчатский  край.  Предложение  одобрено  большинством
голосов. 1 июля 2007 года объединение вступило в силу.

16  апреля  2006  года  прошел  референдум  по  присоединению  к  Иркутской
области  Усть-Ордынского  Бурятского  АО.  Предложение  одобрено  большинством
голосов. 1 января 2008 года объединение вступило в силу.

11 марта 2007 года прошел референдум по объединению Читинской области и
Агинского  Бурятского  АО  в  Забайкальский  край.  Предложение  одобрено
большинством голосов. 1 марта 2008 года объединение вступило в силу.

1 июля 2012 года территория Москвы увеличена за счёт сопредельных районов
области.

18  марта  2014  года  в  ходе  присоединения  Крыма  на  полуострове  были
образованы  новые  субъекты  федерации:  Республика  Крым,  а  также  город
федерального значения Севастополь.

26  сентября  2018  года  главы  республик  Чечня  и  Ингушетия  подписали
«Соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй». Оно закрепило
разграничение территорий бывшего Сунженского района Чечено-Ингушской АССР на
Сунженский район в составе Чечни и Сунженский район в составе Ингушетии.

В  настоящее  время  реальный  российский  федерализм  представляет  собой
территориальную форму демократии, строгое разграничение функций и собственности
между  федеральной  и  региональной  властями,  все  большая  передача  властных
функций и средств для их выполнения из Центра в регионы вместе с ответственностью
за реализацию функций и использование средств.

Особое место в административно-территориальном устройстве России заняли
федеральные  округа).  Федеральный  округ  в  России  —  это  крупный  макрорегион,
состоящий из группы субъектов РФ. Образование федеральных округов стало одним из
механизмов укрепления территориального единства страны в ее нынешних границах.
Федеральные округа были образованы но Указу Президента В. В. Путина от 13 мая
2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в
федеральном  округе».  Федеральные  округа  не  являются  конституционной
составляющей  административно-территориального  деления  РФ  и  были  созданы  по
аналогии с военными округами и экономическими районами. Первоначально их было
семь.  В  2010  г.  из  состава  Южного  федерального  округа  был  вычленен  Северо-
Кавказский  федеральный округ.  В  марте  2014  г.  в  России  был образован  девятый,
Крымский федеральный округ.

Полномочный  представитель  Президента  РФ  в  федеральном  округе  служит
представителем Президента РФ и работником администрации Президента РФ. Никаких
конституционных  полномочий  представители  Президента  РФ не  имеют.  Этот  факт
стал  предметом  дискуссий  в  начале  2000-х  гг.  о  целесообразности  образования
федеральных округов. Оппоненты говорили о бессмысленности и даже вредоносности
организации  неконституционного  дополнительного  бюрократического  звена  в
иерархии управления территорией страны. Тем не менее, федеральные округа стали
реальным «верхним» звеном административно-территориального устройства страны.

42



Рис. Федеральные округа Российской Федерации:
1 — Центральный федеральный округ (ЦФО); 2 — Южный федеральный округ

(ЮФО);  3  — Северо-Западный федеральный округ  (СЗФО);  4  — Дальневосточный
федеральный округ (ДФО); 5 — Сибирский федеральный округ (СФО); 6 — Уральский
федеральный округ (УФО); 7 — Приволжский федеральный округ

(ПФО); 8 — Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО); 9 — Крымский
федеральный округ (КФО)

Задание 1. Рассмотрите карту «Федеральные округа Российской Федерации» и
определите  принцип  деления  территории  Российской  Федерации  на  федеральные
округа. 

Задание 2. Объясните, с какой целью были предприняты реформы по усилению
роли федерального центра

Задание  3.  Существуют  ли  отличия  в  содержании  понятий  «суверенитет»,
«независимость» и  «самостоятельность» по отношению к государственной политике.
Ответ объясните.

Задание 4. Перечислите категории субъектов Российской Федерации.

Задание  5.  Назовите  принципы  федеративного  устройства  Российской
Федерации.

 

Практическая работа 17

Тема:  Расширение  Евросоюза,  формирование  мирового  «рынка  труда»,
глобальная программа НАТО и политические ориентиры России
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Цель работы: изучить историю создания ЕС, изучить понятие «мировой рынок
труда»,  проанализировать  документы  международных  организаций  в  сфере
глобализации различных сторон жизни общества и выявить политические ориентиры
России.

Ход работы:
Ознакомиться с методическими материалами к практической работе.
Задание  1.  Расшифровать  ЕС,  НАТО,  МОТ,  глобализация,  интеграция,

унификация.
Задание 1. Каковы цели и задачи ЕС? Оформите запись ответа в виде тезисов.

Напишите условия вступления стран в ЕС.
Задание  2. Перечислите,  какие  международные  рынки  труда  существуют  в

современном  мире?  Какова  роль  трудовой  миграции?  Укажите  положительные  и
отрицательные стороны данного процесса. (Оформите запись в виде тезисов).

Задание  3. Отношения  НАТО  и  России:  оформите  запись  в  виде
хронологической последовательности

Задание 4. Что представляет процесс глобализации в современном мире? Ваше
отношение к последствиям глобализации.

Методические материалы к 17
Тема  «Расширение  Евросоюза,  формирование  мирового  «рынка  труда»,

глобальная проблема НАТО и политические  ориентиры России.  Глобализация
различных сторон жизни общества с позиций гражданина РФ».

1.Расширение Евросоюза, формирование «мирового рынка труда».
Расширение Европейского Союза – это процесс укрепления Европейского

Союза (ЕС) посредством вступления в него новых государств-членов.
ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО (ЕЭС)
Региональная  интеграционная  организация,  входящая  в  состав  Европейских

сообществ. Создана по Римскому договору 1957, иногда называется «Общим рынком».
Первоначально  включало  6  европейских  стран  (Францию,  Германию,  Италию,
Бельгию, Нидерланды, Люксембург),  затем к ЕЭС присоединились Великобритания,
Дания, Ирландия (с 1973), Греция (с 1981), Испания, Португалия (с 1986).

Цель ЕЭС — создание единого экономического пространства путем повышения
уровня  экономического  развития  его  участников.  Достижение  целей,  поставленных
ЕЭС  (с  1986  —  Европейские  сообщества)  привело  к  принятию  Маастрихтского
договора о Европейском союзе. После создания Европейского союза ЕЭС называют
Европейским сообществом

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  Образован в 1993 в соответствии с Маастрихтским
договором 1992 на базе Европейского сообщества, объединявшего 12 стран: Бельгия,
Великобритания,  Германия,  Греция,  Дания,  Испания,  Италия,  Люксембург,
Нидерланды, Португалия, Франция.

Расширение Евросоюза 
В  1994  подписаны  соглашения  о  вступлении  в  ЕС  Австрии,  Норвегии,

Финляндии и Швеции.
Договор  в  развитие  идеи  единой  Европы  предусматривает  создание

политического,  экономического  и  валютного  союза  (т.  н.  «Европа  без  границ»),
завершение  формирования  единого  внутреннего  рынка  —  устранение  всех
препятствий на пути свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и людей.

Страны ЕС обязались проводить совместный курс в сфере внешней политики и
безопасности,  основных  направлений  внутренней  экономической  политики,
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координировать  политику  в  вопросах  охраны  окружающей  среды,  борьбы  с
преступностью, в т. ч. с наркобизнесом, в области юстиции и др.

Устанавливается  единое  европейское  гражданство.  Создается  Европейский
валютный институт и Европейский центральный банк, с 1999 (в наличных расчетах с
2002) введена единая валюта — евро (кроме Великобритании и Дании) осуществляется
единая денежно-кредитная политика.

В  2004  в  ЕС  вступили  10  стран:  Латвия,  Эстония,  Литва,  Польша,  Чехия,
Словакия, Словения, Венгрия, а также Кипр и Мальта (зона евро пока не расширяется).

В 2007 членами ЕС стали Румыния и Болгария. Словения ввела евро.
Состав ЕС В состав стран-участниц ЕС (Евросоюза) входило 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  полночь  с  31  января  на  1  февраля  2020  года  по центральноевропейскому
времени после 47 лет членства Великобритания официально покинула Евросоюз.

Условия  вступления  в  ЕС  -  В  теории  любая  Европейская  страна  может
присоединиться  к  Евросоюзу.  Условия  вступления  включены  в  Копенгагенские
критерии, согласованы в 1992 году и закреплены в Маастрихтском договоре. Является
ли страна европейской оценкой, проводимой институтами ЕС.

Для  получения  членства  требуется  соответствие  Копенгагенским  критериям,
признанных Советов в 1993 году:

· Стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона,
человеческие права, уважение и защита меньшинств;

·  Существование  функциональной  рыночной  экономики,  так  же  как  и
способности справится с конкурентным давлением и рыночными ценами в пределах
Союза;

·  Способность  понять  обязательства  членства,  включая  приверженность  к
политическим, экономическим и денежно-кредитным целям Союза.

В  настоящий момент  пять  стран  имеют статус  кандидата:  Исландия  (подала
заявку в 2009 году),  Македония (подала заявку в 2004 году),  Турция (в 1987 году),
Хорватия (в 2003 году) и Черногория (в 2008 году).

В  настоящий момент  пять  стран  имеют статус  кандидата:  Исландия  (подала
заявку в 2009 году),  Македония (подала заявку в 2004 году),  Турция (в 1987 году),
Хорватия (в 2003 году) и Черногория (в 2008 году).

Мировой  рынок  труда  –  форма  существования  трудовой  миграции.
Национальные  рынки  труда  все  больше  утрачивают  свою  замкнутость  и
обособленность.  Между  ними  возникают  транснациональные  потоки  и
перемещения  рабочей  силы,  которые  приобретают  постоянный  и
систематический характер.

В настоящее время функционируют пять крупных международных 
региональных рынков труда: · западноевропейский, · ближневосточный, · азиатский, · 
латиноамериканский, · африканский.

Формирование международного рынка труда 
1. через трудовую миграцию (физическое перемещение трудовых ресурсов),
2. путем постепенного слияния национальных рынков труда (образование 

«общего рынка труда»), когда постепенно устраняются юридические, национальные – 
этнические, культурные и иные перегородки между ними,

3. использование иностранных трудовых ресурсов возможно и без трудовой 
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миграции при помощи телекоммуникационных систем.
Мировой рынок труда формируется экспортом и импортом рабочей силы. При 

этом все большее число государств привлекает иностранную рабочую силу или 
направляет трудовых мигрантов за рубеж.

Основные характеристики международной миграции: Эмиграция 
определяется как переселение (добровольное или вынужденное) в другую страну на 
постоянное или временное (на длительный срок) проживание. 

Иммиграция – въезд в страну на проживание граждан другой страны.
Выделяют следующие виды трудовой миграции: 
· безвозвратная, при которой мигранты выезжают на постоянное место 

жительства в принимающей стране;
· временно – постоянная, когда миграция ограничена сроком пребывания в 

стране въезда от одного года до шести лет;
· сезонная миграция, которая связана с кратковременным (в пределах до одного

года) въездом для работы в тех отраслях хозяйства, которые имеют сезонный характер
(сельское хозяйство, рыболовство, сфера услуг). Разновидностью сезонной миграции
является кочевничество, сохранившееся в Африке и Западной Азии;

·  маятниковая  (челночная,  приграничная)  –  ежедневный  переезд  из  одной
страны в другую и обратно. Мигрантов, пересекающих границу для работы в соседней
стране, называют рабочими – фронтальерами;

·  нелегальная  –  незаконный  въезд  в  другую  страну  в  поисках  работы  или
прибытия  в  нее  на  законных  основаниях  (по  частным  приглашениям,  в  качестве
туристов) с последующим нелегальным трудоустройством;

· «утечка умов» - международная миграция высококвалифицированных кадров
(ученых,  редких  специалистов,  иногда  «звезд»  искусства,  спорта)  из  различных
регионов мира в развитые страны, а также из этих стран в развивающиеся страны.

· осуществляется по программе зарубежной фирмы и в ее интересах.
Миграция в цифрах: В 50 – 60 – е годы «утечка умов» шла главным образом из

одних развитых стран в другие, в основном в США. По крайней мере, 2/3 притока
«умов» приходится на США.

Лидерство  в  конкуренции  за  преимущественное  обладание  интеллектом  как
носителем  и  генератором  современных  научных  знаний  и  высоких  технологий
принадлежит США. С середины 70-х до конца 90-х годов они привлекали только из
развивающихся стран 250 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Доля иммигрантов среди специалистов составляет в США 17%, в том числе 40%
инженеров и специалистов по ЭВМ, большое количество преподавателей технических
дисциплин в университетах и колледжах.

По  оценкам,  чистый  выигрыш  для  США  от  привлечения  в  страну  одного
«среднего» ученого – гуманитария составлял в 70-е годы 230 тыс. долл., ученного в
области общественных наук – 235 тыс., инженера – 253 тыс., врача – 646 тыс. долл. В
результате  экономия  США  лишь  в  сфере  образования  и  научной  деятельности
составляла не менее 15 млрд.

«Утечка умов» осуществляется и из России.
Общий годовой ущерб России от этого процесса доходит до 50- 60 млрд. долл.
Размеры  международной  миграции  трудовых  ресурсов  неуклонно  растут.  В

середине  90-х  гг.  в  мире,  по  оценкам  экспертов,  насчитывалось  около  30  млн.
трудящихся-мигрантов.

С учетом членов их семей, сезонных мигрантов, нелегальных иммигрантов и
беженцев  общая  численность  мигрантов  была  выше  в  5-6  раз.  В  90-х  гг.  в  мире
переезжало из страны в страну в поисках работы около 20 млн. человек в год. Немалую
часть  этих  потоков  составляют  нелегальные  мигранты.  Так  в  западной  Европе
насчитывается не менее 3 млн. нелегальных иммигрантов, а в США их численность
оценивается в 4,5 млн. человек.
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Одним из мотивов участия в международной трудовой миграции могут быть
поиски любой работы, чтобы только «не умереть с голода».

Но, наряду с этим, существует и миграция в поисках более высокой заработной
платы, более комфортабельных условий труда и жизни.

С  неравномерным  экономическим  развитием  стран  связана  часто  миграция
квалифицированных  специалистов,  ученых.  Среди  причин  переезда,  названных
респондентами,  выделяются  две  –  низкий  жизненный  уровень  и  беспокойство  за
будущее своих детей.

Иммиграция  высококвалифицированных  кадров  позволяет  принимающим
странам  экономить  значительные  средства  на  подготовке  специалистов.  За  счет
привлечения  иностранных  специалистов  США  сэкономили  в  сфере  образования  и
науки за период 1965 – 1990 гг. не менее 15 млрд. долл.

К  числу  негативных,  с  точки  зрения  стран  –  реципиентов,  последствий
иммиграции следует отнести усиление конкуренции на рынке неквалифицированной
рабочей  силы,  ведущее  к  снижению  реальной  заработной  платы  соответствующих
категорий местных работников.

Выгоды стран – экспортеров трудовых ресурсов:
· доходы от экспорта рабочей силы в форме денежных переводов от эмигрантов

( некоторые страны – экспортеры получают в виде валютных поступлений от занятых
за  рубежом граждан значительные суммы:  в  начале  90-х  гг.  доходы от  эмигрантов
составляли ( млрд. долл.в год ) : в Португалии – 3,6 ; Египте – 3,5 ; Испании – 2,6 ;
Индии – 2,4 ; Пакистане – 2,4 ; Турции – 2,2 ; Израиле -1,5 ; общая сумма переводов
трудовых мигрантов только из развивающихся стран на родину оценивались примерно
в 40 млд . долл. );

· трудовые мигранты при возвращении на родину привозят с собой ценности,
сбережения  и  средства  производства  на  сумму,  примерно  равную  денежным
переводам.

Международная миграция населения играет важную роль в демографическом и
экономическом развитии отдельных стран (США, Канада, Австралия, отчасти ЮАР,
Аргентина). Так население Израиля увеличивается в значительной степени благодаря
притоку иммигрантов.

Проблемы  и  пути  решения  (правовая  база)  С  другой  стороны,  миграция
населения  ведет  к  чрезмерному  разрастанию  крупных  городов  в  странах  –
реципиентах,  демографическому  старению  и  феминизации  населения  в  странах  –
донорах.

Адаптация  иммигрантов  к  новым  условиям  почти  всегда  сопровождается
значительными  трудностями,  а  нередко  и  конфликтами  на  этнической  и
конфессиональной основе.

В настоящее время значительно число учреждений и организаций, прежде всего
в  рамках  ООН,  а  также  региональных  группировок  занимается  проблемами,
связанными с миграцией населения и трудовых ресурсов.

Часть  фонда  Комиссии  ООН  по  народонаселению  используется  на
субсидирование национальных программ в области миграции населения.

Деятельность МОТ в качестве одной из целей предусматривает регулирование
миграции населения.

Ряд  международных  договоров,  принятых  ВОЗ  (Всемирной  организацией
здравоохранения),  содержит  специальные  нормы,  которые  касаются  физического
состояния трудящихся – мигрантов

В  конвенциях  ЮНЕСКО  имеются  положения,  направленные  на  улучшение
образования  трудящихся  –  мигрантов  и  членов  их  семей),  целью которой является
обеспечение  упорядоченной  и  плановой  международной  миграции,  ее  организации,
обмен опытом и информацией по указанным вопросам.

Одна  из  основных  идей  Конвенции  МОТ  о  трудящихся  –  мигрантах  –  это
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признание  государствами,  ратифицирующими  данный  документ,  равенства  в
отношении  мигрантов  независимо  от  их  национальности,  расовой  принадлежности,
религии,  пола  и  т.п.  Конвенция  содержит  статьи,  направленные  на  регулирование
условий,  при  которых  трудящиеся  –  мигранты  будут  иметь  равные  с  гражданами
принимающего государства права в вопросах, определенных Конвенцией.

Конвенция  №  97  МОТ  о  трудящихся  –  мигрантах  провозглашает  равенство
мигрантов  с  гражданами  страны  пребывания  и  в  уровне  минимальной  заработной
платы, а  в тех странах,  где это предусмотрено национальными законодательствами,
возможность участвовать в процедурах по установлению размера заработной платы.
Заработная  плата  трудящимся  –  мигрантам  должна  выплачиваться  регулярно  и
наличными деньгами.

Статья  9  Конвенции  №  97  закрепляет  право  трудящегося  -  мигранта  на
свободный перевод полученных валютных средств на родину.

Международными  стандартами  предусматривается  возможность  для
трудящихся – мигрантов получить образование или повысить квалификацию в стране
пребывания. Конвенция МОТ, принятая в 1962 г., гарантирует равноправие граждан
стран  пребывания  и  иностранцев  или  лиц  без  гражданства  в  области  социального
обеспечения.

2. Глобальная проблема НАТО и политические ориентиры России

НАТО  (NATO,  North  Atlantic  Treaty  Organization;  Организация
Североатлантического договора)

Военно-политический  союз,  созданный  на  основе  Североатлантического
договора,  подписанного  4  апреля  1949  года  в  Вашингтоне  представителями  12
государств (США, Великобритании,  Франции,  Бельгии,  Нидерландов,  Люксембурга,
Канады, Италии, Португалии, Норвегии, Дании, Исландии).

В 1952 году к НАТО присоединились Греция и Турция, в 1955 — ФРГ, в 1982
— Испания. В рамках НАТО создано объединенное военное командование.

В 1966 году из военных структур НАТО вышла Франция (вернулась в 2009), в
1974 — Греция (вернулась в 1980); в военные структуры не входит Испания.

В 1999 году в состав организации были приняты Польша, Чехия и Венгрия; в
2004 году — Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Латвия, Литва, Эстония; в 2009
году — Хорватия и Албания.

Всего  в  состав  НАТО  входят  28  государств.  Штаб-квартира  организации
располагается в Брюсселе.

Структура НАТО 
Для  проведения  регулярных  консультаций  и  принятия  решений  по  всем

вопросам,  затрагивающим  безопасность  государств-участников,  создан
Североатлантический  совет  —  руководящий  политический  орган  альянса.  Как
правило,  собирается  на  регулярные,  один  раз  в  два  года,  сессии  на  уровне  глав
государств и правительств, два раза в год — министров обороны и иностранных дел.

Руководство  текущими  делами  союза  осуществляет  Совет  НАТО  на  уровне
постоянных представителей, заседающий не реже одного раза в неделю.

Для проведения политических консультаций создан Политический комитет,  а
для обсуждения экономических вопросов — Экономический комитет.

Главным военным органом НАТО является Комитет военного планирования,
определяющий важнейшие направления строительства и использования ВС союза.

Действует Международный военный штаб ВС, входящих в альянс государств.
Ядерные  проблемы  блока,  включая  принципы  и  порядок  использования  ядерного
оружия, рассматривает Группа ядерного планирования.

Исполнительный орган НАТО — международный секретариат (возглавляется
генеральным секретарем).
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Цели и задачи НАТО: В соответствии с Североатлантическим договором 1949
года  НАТО ставит целью укрепление стабильности и  повышение благосостояния в
Североатлантическом регионе. «Страны – участники объединили свои усилия с целью
создания коллективной обороны и сохранения мира и безопасности».

Стратегическая концепция НАТО 2010 года «Активное участие,  современная
оборона»  представляет  три  важнейшие  задачи  НАТО  –  коллективная  оборона,
кризисное регулирование и безопасности на основе сотрудничества.

Россия и НАТО 3 октября 2001 года генеральный секретарь НАТО выступил с
инициативой  создать  рабочий  орган  для  углубления  и  качественного  изменения
отношений между Россией и НАТО.

После  подписания  лидерами  государств  НАТО  и  президентом  России
«Декларации  о  новом качестве  отношений  России-НАТО» (Рим,  28  мая  2002)  был
создан Совет Россия-НАТО (так называемая «двадцатка»).

Новообразованный  совет  работает  под  председателем  генсека  НАТО,  а  его
заседания на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников
генеральных  штабов  проводятся  от  одного  до  нескольких  раз  в  год.  При  Совете
Россия-НАТО созданы различные рабочие группы и комитеты.

Хроника развития отношений России и НАТО.
20  декабря  1991  г.  –  Россия  становиться  одним  из  государств  основателей

Совета  североатлантического  сотрудничества  (  с  30  мая  1997  г.  –  Совета
евроатлантического партнерства – СЕАП);

22 июня 1994 г. – присоединение России к программе «Партнерство ради мира»;
27 мая 1997 г. - Саммит России- НАТО. Подписание «Основополагающего акта

о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Российской
Федерацией», учреждение Совместного постоянного совета (СПС) Россия – НАТО;

18 июля 1997 г. – первое заседание СПС Россия – НАТО;
18 марта 1998 г. – официальное открытие миссии России при НАТО;
В рамках контактов между Россией и НАТО функционировали рабочие группы

по сотрудничеству:
 в воздушном пространстве,
 в области тыла и материально-технического обеспечения,
 в области противоракетной обороны.

24  марта  1999  г.  –  приостановка  Россией  сотрудничества  в  СПС  в  связи  с
началом бомбардировок НАТО Югославии;

Июль  1999  г.  –  возобновление  ежемесячных  заседаний  СПС  по  вопросам,
связанным с Косово;

16  февраля  2000  г.  –  визит  Генерального  секретаря  НАТО  в  Москву,
возобновление  сотрудничества  по  всем  направлениям  деятельности  в  рамках  СПС
Россия – НАТО;

Февраль 2001 г. – открытие Информбюро НАТО в Москве.
В начале 2000-х годов событием, предопределившим резкое сближение между

НАТО (США)  и  Россией,  стал террористический  акт  11  сентября  2001  года,  когда
Россия без колебаний приняла сторону США.

Кульминацией этого сближения стало участие России в антитеррористической
коалиции и подписание так называемой Римской декларации «Отношения Россия —
НАТО: новое качество».

В соответствии с ней 28 мая 2002 года был создан Совет Россия-НАТО («Совет
двадцати») Целью нового органа была провозглашена отработка процедур совместного
принятия  консенсусных  решений,  после  чего  в  принципе  можно  было  ожидать
перехода  отношений  России  и  НАТО  на  более  высокий  уровень  с  перспективой
полноправного членства России в НАТО

Май 2002 г. – открытие Военной миссии связи НАТО в Москве;
8  февраля  2003  года  министром  обороны  России  Сергеем  Ивановым  и
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генеральным  секретарём  НАТО Дж.  Робертсоном был  подписан рамочный
документ «Россия — НАТО» о сотрудничестве в области поиска и спасения экипажей
подводных лодок

Россия  не  только  участвовала  в  совместных  учениях,  но  и  проводила
совместные  с  НАТО  миротворческие  операции.  С  некоторыми  членами  НАТО  у
России были подписаны договоры о военно-техническом сотрудничестве и совместной
разработке  различных  продуктов  военного  назначения.  Министерством  обороны
России  решалась  задача  повышения  степени  оперативной  совместимости
подразделений  российских  вооружённых  сил  и  войск  НАТО  для  успешного
осуществления совместных мероприятий

10 февраля 2007 г. – «Мюнхенская речь» Владимира Путина на Международной
конференции по вопросам политики безопасности;

7  июня  2007  года  президент  России  подписал  федеральный  закон  № 99  «О
ратификации  соглашения  между  государствами-участниками  Североатлантического
договора и другими государствами,  участвующими в программе „Партнёрство ради
мира“, о статусе Сил от 19 июня 1995 года и Дополнительного протокола к нему».

Осложнение отношений между Россией и НАТО в начале 2008 года вызвало
обсуждение в НАТО обращений Украины и Грузии о присоединении к Плану действий
по подготовке к членству в НАТО

По итогам апрельского саммита НАТО (2008) глава Генштаба РФ генерал Юрий
Балуевский заявил, что, если Грузия и Украина присоединятся к НАТО, Россия будет
вынуждена принять «военные и иные меры» для обеспечения своих интересов вблизи
государственных границ

Глава российского правительства Владимир Путин, со своей стороны, заявил о
намерении  «предметно  поддержать» Абхазию и Южную  Осетию,  руководители
которых обратились к нему с посланиями, выразив опасения по поводу принятого на
саммите НАТО решения.

19 августа 2008 года по инициативе альянса, в связи с грузино-югоосетинским
конфликтом, деятельность Совета Россия — НАТО была приостановлена

22  августа  российской  стороной  было  прекращено  сотрудничество  с
НАТО (решение о восстановлении сотрудничества было принято в марте 2009 года,
заседания Совета были возобновлены на разных уровнях в декабре 2009 — январе 2010
года

В  рамках  сотрудничества  России  с  НАТО  по  вопросу военной  операции  в
Афганистане российская сторона заключила с США (в 2009 г.) и Германией (в 2008 г.)
соглашения  о  транзите  через  свою  территорию  военных  грузов  для  войск,
участвующих в Международных силах содействия безопасности

До июня 2012 года через территорию России наземным и воздушным путём
было транспортировано 379 000 военнослужащих и  45 000 военных контейнеров в
поддержку операции в Афганистане.

Россия и НАТО после 2014 года
В  марте  2014  года  отношения  между  Россией  и  НАТО  обострились  из-

за присоединения Крыма к России.
 1 апреля 2014 года на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО

в Брюсселе альянс объявил о приостановлении всех видов гражданского и военного
сотрудничества  с  Россией,  фактически  парализовав  работу Совета  Россия-
НАТО (остался  лишь  политический  диалог  на  уровне  послов  и  выше) —  таким
образом,  блок  НАТО  в  одностороннем  порядке  прекратил  действие  соглашения  о
партнёрстве с Россией

В сентябре 2014 года Россия впервые после окончания «холодной войны» не
была  приглашена  на саммит  НАТО,  на  котором  было  принято  решение  о
создании объединённой  оперативной  группы  повышенной  готовности в  составе сил
быстрого реагирования НАТО на случай нападения России на какую-либо из  стран
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НАТО.
25  декабря  2014  года  президент Владимир

Путин утвердил новую редакцию военной  доктрины  России,  в  которой  в  качестве
одной из внешних военных опасностей определено наращивание силового потенциала
НАТО и приближение военной инфраструктуры стран — членов НАТО к российским
границам.

На саммите НАТО в июле 2016 года Россия была признана основной угрозой
безопасности для альянса, а её сдерживание было официально провозглашено новой
миссией  НАТО.  С  точки  зрения  НАТО, присоединение  Крыма  к  России и
вовлечённость  России  в конфликт  на  востоке  Украины полностью  изменили
стратегическую ситуацию в Европе

Действия  России  по  отношению  к  Украине  рассматриваются  как  угроза
восточноевропейским членам НАТО и, в частности, странам Прибалтики, где имеется
значительное русскоязычное меньшинство.

В  2015—2018  годах  была  существенно  усилена  военная  активность
Североатлантического  альянса  вблизи  границ  России  и  началось расширенное
передовое  присутствие объединённых  вооружённых  сил  НАТО  на  территории
прибалтийских государств — Литвы, Латвии и Эстонии.

В  2016  году  после  двухлетнего  перерыва  состоялись  три  заседания Совета
Россия-НАТО на  уровне  постоянных  представителей.  На  них  обсуждались,  в
частности,  ситуация  на  Украине,  проводимые  сторонами  учения  и  меры  по
предотвращению опасных военных инцидентов в ходе совместной борьбы с ИГИЛ

С марта 2017 года Генштаб России и НАТО возобновили прямые контакты по
военной линии.

Решения саммита  НАТО  в  Брюсселе  (2018) подтвердили  линию  на  военно-
политическое  «сдерживание»  России  и  продолжение  долгосрочного  курса  на
наращивание коалиционных возможностей НАТО по созданию группировок войск и
дальнейшему совершенствованию военной инфраструктуры у российских границ

31  мая  2018  года  на  заседании  Совета  Россия-НАТО  российская  сторона
представила предложения по деэскалации напряженности и предотвращению военных
инцидентов, которые предусматривают:

 возобновление  диалога  по  военной  линии  для  обсуждения
вопросов, представляющих взаимный интерес и вызывающих озабоченность у
России;

 снижение  военной  активности  вдоль  линии  непосредственного
соприкосновения  России  и  НАТО  (Прибалтика,  Чёрное  море,  Арктика)  на
основе взаимности;

 совершенствование механизма предотвращения опасной военной
деятельности  и  инцидентов  в  воздушном пространстве  и  на  море,  в  первую
очередь в Балтийском и Черноморском регионах.
Тем не менее НАТО расширяет свое присутствие у границ России.
В  апреле  2019  года  Йенс  Столтенберг  заявил,  что  НАТО  намерено

инвестировать  260 млн  долларов  в  строительство  склада  военной  техники  и
вооружений  в  районе  польского  городка  Повидз,  который  станет  основой  для
поддержки операций американского военного контингента в Восточной Европе

В апреле 2019 года в юго-западной части Чёрного моря прошли совместные
учения  НАТО  «Морской  щит»  (Sea  Shield-2019),  в  которых  участвуют  корабли  и
авиация  США,  Греции,  Болгарии,  Канады,  Нидерландов,  Румынии  и  Турции.  В
учениях также задействованы представители вооружённых сил Грузии и Украины.
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3.Глобализация различных сторон жизни общества
Глобализаnция —  процесс всемирной

экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации
Интеграnция (от лат. integratio —  «восстановление»,  «восполнение»,

«соединение») — процесс объединения
Унификаnция (от. лат. unus «один»  + facio «делаю»;  «объединение») —

приведение к единообразной системе или форме.
Признаки глобализации 
Возникновение  международного  производства,  ориентированного  на

стандартного потребителя индустриально-развитых стран
Делегирование  все  большего  количества  экономических  функций

национальных правительств международным экономическим организациям
Глобальный  характер  международной  конкуренции  и  международного

сотрудничества
Вовлеченность  в  мировые  хозяйственные  процессы  практически  всех  стран

мира
Доминирование  внешних  требований  над  внутренними  в  процессе

экономического развития стран
Унификация правил международных экономических отношений и 

хозяйственного поведения
Создание глобальных рынков товаров, услуг, технологий, капиталов, рабочей 

силы
Создание глобальной инфраструктуры мировых хозяйственных связей

Факторы, 
оказывающие благоприятное 
влияние на ее 
распространение, следующие

Развитие транспорта и средств связи; рост 
численности населения среднего класса; развитие сферы 
услуг; развитие международного права; социальная 
унификация

Влияние 
транснациональных 
компаний (ТНК)

ТНК – предприятия, продукция которых реализуется 
во всем мире, при этом производство сосредоточено на 
территории нескольких стран.

Лидерами ТНК являются США, Япония, Англия. 
Процессы создания новых технологий сосредоточены 
именно в руках корпораций. Значительная часть научно-
исследовательских разработок принадлежит им (более 
половины). Доходы предприятий могут превышать валовой 
продукт отдельных стран. Под контролем данных 
организаций находятся разработки в сфере инноваций, 
программирования, медицины, а также банки и средства 
СМИ.

Развитие 
компьютерной сети Интернет

Интернет – всемирная паутина, без которой ни один 
современный человек не смыслит своего существования.

Она несет ряд преимуществ: возможность получения 
практически неограниченной информации; общение вне 
зависимости от расстояния, участие в вебинарах, мастер-
классах в режиме онлайн; получение образования 
дистанционно; источник заработка; предоставление услуг и 
товаров; объединение людей по интересам; прием и ведение 
пациентов посредством телемедицины; источник 
развлечений.
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Стандартизация и 
унификация

Правила, необходимые для единого определения 
технологии производства, финансовой деятельности, 
контроля и требований к готовому продукту, а также 
продуктивному сотрудничеству – стандартизация

Соблюдение стандартизации открывает доступ к 
единой базе данных, содержащей унифицированные 
протоколы. Унификация приводит документацию к общему 
стандарту, который облегчает контроль за выполнением 
производственного процесса.

Рост мегаполисов Современные мегаполисы – центры мирового 
значения, огромные площадки для реализации нового 
продукта, неиссякаемые источники потребителей

Однако перенаселенность приводит к развитию новых
заболеваний и тяжелых психологических состояний. 
Уровень преступности в данных городах выше, что 
обусловлено снижением социального контроля

Распространение 
английского языка

Господство английского языка обусловлено 
историческими аспектами (военная и финансовая мощь 
государств), а также научно-технической сферой и 
средствами массовой информации

Необходимость изучения английского обусловлена 
его проникновением во все сферы. Получение 
перспективной работы требует наличия определенного 
уровня владения. Однако в настоящее время становятся 
актуальны знания не только английского, но и других 
иностранных языков, например, китайского.

Манипуляция 
массовым сознанием

Психологическое воздействие ежесекундно 
оказывается на население.

Для реализации используют современные технологии,
средства информирования и коммуникации, искусство, 
различные товары и услуги.

Причины 
глобализации в различных 
сферах общества

Тенденция усиления взаимосвязанности и 
взаимозависимости стран друг от друга. Углубление МРТ 
(международное разделение труда), научно-технические 
разработки и достижения, что стирают расстояния между 
государствами.

Примеры глобализации
В экономике Огромная роль транснациональных компаний, 

многообразие рынков для реализации готового продукта. 
Широкий выбор банковских услуг и путей их применения.

 Позитивное влияние глобализации связано с 
возможностью совершать покупки, получать услуги, не 
выходя из дома. С другой стороны, негативным 
последствием служит бездумное неограниченное 
потребление продуктов, навязанных рекламой.

В политической сфере Характерной чертой является образование 
организаций международного значения.

Такие блоки, как НАТО, ЕС, ООН оказывают 
значительное влияние на политические настроения не только
в рамках входящих в их состав стран, но в рамках всего 
мира. Демократизация общества – еще одно направление 
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современной жизни.
В социальной сфере Социальная сфера, социальная политика, социальные 

процессы нацелены на создание общества, в котором 
правила и свободы людей реализуются в должном объеме.

Интересы отдельного индивида должны встречать 
понимание и иметь возможность осуществления на практике.
Демографическая политика в различных государствах 
направлена на повышение рождаемости, укрепление 
института семьи

В духовной сфере Ценности и нормы становятся едины во всем мире в 
связи с влиянием средств медиа, связи, искусства, моды, 
экономики. Стираются этнические грани.

Глобализация формирует новое поколение, свободное
от предрассудков.

В культуре Происходит интеграция знаний. Все больше 
отмечается популяризация зарубежной модели 
(американизация, европеизация).

Современное искусство и телевидение носят 
интернациональный характер. Возрастает роль английского 
языка, как международного.

Положительные 
последствия глобализации

Возрастает финансовый оборот, что ликвидирует 
экономические барьеры. Доступность образования как в 
пределах своей страны, так и за рубежом. Создание 
модернизированных технологий. Возможность творческого 
самовыражения. Международная торговля расширяет 
общение среди представителей разных стран.

Отрицательные 
последствия глобализации

Отмечается ухудшение экологической обстановки, 
обусловленное ростом мегаполисов и их перенаселением. 
Человек постоянно пребывает в условиях стресса, что ведет 
к росту заболеваемости. Информационная перегруженность 
предоставляет лишенную смысла информацию, за которой 
происходит потеря актуальных и нужных новостей. Мировая
экономика усиливает разницу в финансовой мощности 
между развитыми странами и государствами третьего мира, 
усугубляя нищету последних и закрепляя господствующее 
влияние первых.

Ваш выбор? Свободное общение представителей разных культур;
Широкий ассортимент товаров и услуг;
Сосредоточение экономики в руках ТНК;
Истощение природных запасов;
Зависимость от социальных сетей;
Технократия.

Практическая работа 18

Тема: История антироссийской пропаганды
Цель: анализ  наглядного и текстового материала, отражающего  проблему экспансии
в  Россию  западной  системы  ценностей  и  формирование  «массовой  культуры».
Формирование  националистических   настроений   и  экстремистских  молодежных
организаций в Европе и России.
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Ход работы:
Задание 1. Раскрыть понятия и определить их роль в жизни общества: 
1.1 «культурная экспансия»
1.2 «массовая культура»

Задание  2. Охарактеризовать  основные  черты  культурной  экспансии  Запада  по
отношению к России (привести примеры).

Задание  3.   Раскрыть  понятие  поликультурное  образование.  Задачи  и  принципы
поликультурного образования в Российской Федерации.

Задание 4. Дать понятиям экстремизм, молодежный экстремизм. Перечислить и знать
виды  экстремизма.  Перечислить  факторы,  способствующие  возникновению  и
распространению  экстремизма  в  молодежной  среде.  Перечислите  молодежные
экстремистские организации Западной Европы.

Задание  5.  Дать  определение  термину «глобальное  информационное  общество»?
Отметить положительные и отрицательные стороны информационного общества.

Методические материалы к 18
  Культурная  экспансия как  специфическая  форма  межкультурной

коммуникации  представляет  собой  расширение  сферы  влияния  доминирующей
(национальной) культуры за первоначальные пределы или государственные границы.
По  своей  сути  это  процесс  преимущественно  однонаправленной  межкультурной
коммуникации - доминирование одних наций и их культур над другими.

Универсального  определения  массовой  культуры  до  сих  пор  не  существует.
Научно-философская  категория,  «массовая  культура»  включает  в  себя  целых  три
понятия:

o «Культуру», как особый характер продукта.
o «Массовость», как степень распространения продукта.
o «Культуру», как духовную ценность.
Некоторые  исследователи  полагают,  что массовая  культура –  это  особый

культурный феномен, автономное образование, в котором часто происходит разрыв
формы  и  содержания.  Поэтому  массовая  культура  часто  принимает  формальный
характер. Функционируя, она лишается сущностного содержания, и, в частности,
традиционной морали.

В  другом  подходе массовая  культура  определяется  как  явление,
характеризующее  особенности  производства  культурных  ценностей  в
современном  обществе.  Предполагается,  что массовую  культуру потребляют  все
люди, независимо от места и страны их проживания. Массовой культура является
еще  и  потому,  что  она  массово  ежедневно  производится.  Это  культура
повседневной жизни, доступно предоставляемая аудитории средствами массовой
коммуникации.

Одним из наиболее интересных и продуктивных следует признать подхода Д.
Белла, согласно  которому массовая  культура – это  своего  рода  организация
обыденного сознания в информационном обществе, особая знаковая система или
особый  язык,  на  котором  члены  информационного  общества  достигают
взаимопонимания. Она выступает как связующее звено между постиндустриальным
обществом высокой специализации и человеком, который интегрирован в него лишь
как «частичный» человек.  Коммуникация же между «частичными» людьми,  узкими
специалистами,  к  сожалению,  осуществляется,  по  всей  видимости,  лишь на  уровне
«массового  человека»,  т.  е.  на  среднем общедоступном языке,  которым и  является
массовая культура.
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Сейчас массовая культура проникает практически во все сферы жизни общества
и формирует свое единое семиотическое пространство.

Характеристики массовой культуры
o ориентированность на гомогенную аудиторию; (определенную-одну)
o опора  на  эмоциональное,  иррациональное,  коллективное,

бессознательное;
o быстродоступность;
o быстрозабываемость;
o традиционность и консерватизм;
o оперирование средней языковой семиотической нормой;
o занимательность.
o Как  самостоятельное  явление  массовая  культура  оценивается

противоречиво. В  целом  существующие  точки  зрения  можно  разделить  на две
группы.Представители  первой группы  (Адорно,  Маркузе и  др.)  дают негативную
оценку  этого  феномена.  По  их  мнению, массовая  культура  формирует  у  ее
потребителей  пассивное  восприятие  действительности.  Такая  позиция
аргументируется тем, что в произведениях массовой культуры предлагаются готовые
ответы  на  то,  что  происходит  в  социокультурном  пространстве  вокруг  индивида.
Кроме  того,  некоторые  теоретики массовой  культуры полагают,  что  под  её
влиянием  изменяется  система  ценностей:  стремление  к  занимательности  и
развлекательности  становится  доминирующим.  К  негативным  моментам,
связанным с влиянием массовой культуры на общественное сознание, относят также
и  то,  что массовая  культура  основывается  не  на  образе  ориентированном  на
реальность, а на системе имиджей, воздействующих на бессознательную сферу
человеческой психики.

Массовая  культура  по  своей  сути  является  псевдокультурой,  так  как  в
отличие  от  истинной  (т.  е.  высокой  культуры)  в  большинстве  своих  форм не
способствует  гуманистически  ориентированному  социальному  прогрессу  и
духовной  эволюции  человека. Призвание  и  назначение  истинной  культуры  –
облагораживание  и  совершенствование  человека. Массовая  культура исполняет
обратные  функции  –  она  реанимирует  низшие  аспекты  сознания  и  инстинкты,
которые,  в  свою  очередь,  стимулируют  этическую,  эстетическую  и
интеллектуальную деградацию личности.

Роль  массовой культуры в жизни общества
Между тем, исследователи, придерживающиеся оптимистической точки зрения

на роль массовой культуры в жизни общества,     указывают что:
o она притягивает к себе массы, не умеющие продуктивно использовать

свое свободное время;
o создает своего рода семиотическое пространство, которое способствует

более тесному взаимодействию между членами высоко технологичного общества;
o дает возможность широкой аудитории познакомиться с произведениями

традиционной (высокой) культуры.

Культурная экспансия извне обычно осуществляются вместе и одновременно с
экспансией  политической  и  экономической.  Культурная  экспансия  отчетливо
проявилась в период колониального раздела Азии и Африки. Политико-экономический
колониализм имел следствием культурный колониализм - доминирование одних наций и
их культур над другими. Политика колониального управления накладывала ограничения
на автохтонные культуры (запрещая применение местных языков в высших сферах
колониальной власти), вела к сужению диапазона их функционирования и замедляла их
развитие. В результате после освобождения многие культуры не смогли обеспечить
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совместное общение из-за недостаточной развитости. В тех странах, где местные
культуры  оказывали  сопротивление  культурной  экспансии,  язык  метрополии  был
вытеснен  из  всех  сфер  общения  и  заменен  автохтонным  языком  либо  быстро  и
сравнительно  легко  (Вьетнам,  Корея),  либо  в  течение  продолжительного  времени
(Кампучия).  Разная  сопротивляемость  культур  объясняется  не  только  разной
длительностью колониального господства (Корея - 36 лет, Вьетнам - 60, Кампучия -
67  лет),  но  и  тем,  что  колониальные  захваты  совпали  с  различными  стадиями
национальной консолидации, становления национальных культур.

Вместе  с  тем  эволюция  колониальных  режимов  допускала  возможность
образованным представителям других наций и конфессий примкнуть к достижениям
европейской  цивилизации,  поскольку  именно  она  считалась  носителем  прогресса.
Культуртрегерская  политика  состояла  в  утверждении  универсализма  европейской
культуры,  европейских  норм  и  ценностей,  необходимости  их  распространения  в
качестве законов на весь мир, на все «неразвитые» расы и народы (европоцентризм).
«Нецивилизованные» должны были постепенно приобщаться к новому образу жизни и
его  принципам.  Такая  политика  имела  вполне  «гуманное»  обоснование:  критерием
цивилизованности является не  цвет кожи или разрез  глаз,  поэтому любые народы
могут  стать  цивилизованными,  если  в  процессе  своего  культурного  развития
откажутся  от  своих  национальных  традиций.  В  результате  данной  политики
формировалась  прозападная  элита  -  проводник  экономических,  политических  и
культурных  интересов  Запада.  Вплоть  до  крушения  колониальных  режимов
европейски понимаемая цивилизованность служила целям экспансии западных держав
в «нецивилизованные» страны для обоснования получаемых преимуществ в торговой,
политической и культурной сферах.

Распространение  культурной  экспансии  с  Запада  на  Восток  (вестернизация)
представляет  собой  интенсивное  проникновение  западноевропейского  и
американского образа жизни, как и сопутствующих ему ценностей, обычаев, символов
и культурных артефактов (языка, фильмов, компьютерных программ, видеоигр, книг и
пр.) в восточноевропейские, латиноамериканские, исламские, африканские и азиатские
страны.  Бесспорно,  что  сегодня  английский  язык,  в  особенности  его  американский
вариант, занимает ведущее место в мире, претендуя на роль глобального языка. Также
невозможно  отрицать,  что  культурная  экспансия  сегодня  осуществляется,  прежде
всего,  через  современные  аудиовизуальные  средства  -  телевидение,  радио,  кино.
Продукция США вытесняет местную культурную продукцию в сфере потребления и
массовых художественных предпочтений. Национальное киноискусство и телевидение
стран,  подвергшихся  вестернизации,  не  выдерживает  конкуренции  с  заграничными
фильмами, прежде всего американскими. Особенно явно следы вестернизации заметны
в сфере рекламы.

В 1990-е гг. культурная экспансия Запада коснулась России. Ее результатом
становится  не  только  изменение  традиционно  русской  экономической  модели
потребления, но и перестройка системы ценностных ориентаций, создание массовой
культуры, ведущей к идеализации чужого образа жизни, идеологии, мировоззрения,
искусства,  порождающей  чувство  неполноценности  в  отношении  к  собственной
культуре. При этом особенно сильные импульсы исходят от США, что в известной
степени позволяет исследователям говорить о "макдольнизации" российской культуры.

Для  российской  стороны  экспансия  американской  культуры  создает  угрозу
русской  национальной  идентичности,  приводит  к  формированию  потребительских
ориентаций,  изменению  ценностей  и  менталитета.   Поэтому  сегодня  мы  вновь 
вынуждены  задавать себе вопрос: можем ли мы рассматривать  ценности  западной 
цивилизации  как  некое  совершенство,  или  сами  эти  ценности  должны  быть
пересмотрены. Следует ли России всецело ориентироваться на образцы современного 
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западного  опыта?  Наконец,  в   условиях   агрессивной   вестернизации   особую  
актуальность  приобретает  вопрос  о  специфике  перенесения  западного  опыта  на 
российскую почву  в  предшествующей  истории,  вопрос  о  том,  как  принимала  и 
усваивала Россия западноевропейские идеи прежде.

В условиях глобализации эффективность деятельности культурной экспансии
возросла.  Характерными чертами современной культурной экспансии являются:
перенесение  образа  жизни  и  ценностей;  внедрение  и  распространение  западной
культуры как универсальной, исключающей другие виды культур; стремление достичь
культурного  внедрения  политических  и  иных  целей;  односторонний  поток
информации  от  «центра»  к  «периферии»;  формирование  в  зависимых  странах
прозападной  культурой  элиты,  которая  должна  служить  опорой  соответствующего
влияния.

 Осуществление межкультурной коммуникации несет надежду на обогащение
национальных  культур.  Однако  культурная  экспансия  -  это  однонаправленное
движение  вместо  движения  культур  навстречу  друг  другу.  Так,  с  американской
стороны  самодостаточность,  изоляционизм  и  американоцентризм  приводят  к
отсутствию  интереса  к  другим  странам,  включая  Россию,  а  также  к  незнанию
иностранных  языков.  С  российской  стороны,  напротив,  наблюдается  идеализация
американского  образа  жизни  и  повышенный  интерес  к  американской  культуре,  а
знание английского языка считается в высшей степени престижным.

Таким образом, межкультурная коммуникация способна приводить не только к
позитивным,  но  и  к  негативным последствиям,  представлять  опасность  забвения  и
вытеснения собственных культурных истоков.  Сегодня экспансия  Запада  встречает
отрицательное  отношение  общественности,  а  политика   многих   государств
направлена  на  отпор  культурной  экспансии  Запада  или,  по  крайней  мере,  на  ее
ограничение.  Так,  во  многих  странах  предпринимаются  протекционистские  меры,
направленные  на  защиту  национальной  культуры  от  культурной  экспансии,  в
частности вводятся ограничения на показ зарубежной, в первую очередь американской,
кинопродукции  в  кинопрокате  и  телеэфире  и  т.д.  Все  чаще  культурная  экспансия
определяется в международных  документах как культурный империализм.        

 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Проблемы  современной  отечественной  культуры  часто  сводят  к  ее  плохому
финансированию  со  стороны  государства,  упадку  уровня  жизни  большей  части
населения и разлагающему влиянию "бездуховной" культуры Запада. Несмотря на то
что, по крайней мере, две первые проблемы действительно существуют, это крайне
упрощенное  объяснение.  История  человечества  показывает,  что  уровень  культуры
отнюдь  не  всегда  пропорционален  уровню  финансирования  и  обеспеченности
населения. Что же касается "экспансии Запада", то она возможна благодаря тому, что
по  каким-то  причинам  востребована  в  России.  Суть  того,  что  происходит  в  сфере
современной  культуры,  можно  понять,  только  рассматривая  эту  проблему  в  более
широком  контексте.  Дело  в  том,  что  современная  отечественная  культура  -  это
культура  переходного  периода.  Преобразования,  произошедшие  в  нашей  стране  за
последние десятилетия, настолько фундаментальны, что, по существу, представляют
собой  радикальное  изменение  образа  жизни,  системы ценностей  и  стиля  сознания.
Характеристиками  подобных  периодов  в  истории  культур  являются  динамичность
развития,  с  одной стороны,  и  значительная  нестабильность  -  с  другой.  Переходя  к
конкретным вопросам отечественной культу- i ры, необходимо отметить крайнюю ее
мозаичность.  Конечно,  (  субкультуры существовали в  России и  в  советское  время,
одна-  t  ко  в  условиях  безраздельного  господства  коммунистической  идеологии,
регламентировавшей все основные сферы социального бы- тия, они, в зависимости от
их характера, контролировались и вписывались в единую социалистическую культуру
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или подавлялись. На рубеже 80-90-х годов сдерживающий фактор, а также "железный
занавес",  отделявший  Россию  от  Запада,  исчезают  и  начинается  стремительный
процесс  образования  различных  культурных  общностей  со  своими  традициями,
картиной мира и т. п. Количество их видов и вариантов весьма велико: от возрождения
и  обособления  национальных  культур  до  субкультур  новых  социальных  групп
(например, так называемых "новых русских"), от ставших традиционными хиппи до
таких экзотических явлений,  как  сторонники возрождения  язычества  и  поклонники
романов английского филолога Дж. Р. Толкиена.

Все революции были совершены силой простого листа печатного текста. В
современных  условиях  листовка  является  самым  быстрым,  а  иногда  и
единственно  возможным  способом  оповестить  о  своей  политической  позиции
всех местных жителей. А иногда и повести их за собой.

Ученые  и  политики  утверждают,  что  в  XXI  в.  "богатство,  труд,  культура,
знание,  деньги,  торговля  -  все  будет  циркулировать  через  кибернетические  сети".
Границы информационных полей станут тщательно охраняемыми. А сами эти поля
станут гораздо более эффективным средством в борьбе за власть над миром, нежели
оружие.  Необходимо  также  учесть,  что  при  всевозрастающем  потоке  информации
(объем научных публикаций в одном только 1985 г. превысил их объем, появившийся
в Европе со времен эпохи Возрождения) знакомство с  ней одними традиционными
методами  (через  книги,  например)  все  более  затруднительно,  так  же  как  и  этими
методами  почти  невозможен  столь  необходимый  постоянный  диалог  творческих
людей  разных  стран.  И  эту  возможность  предоставляет  Интернет.  Само  развитие
искусства  неразрывно связано  с  компьютерными технологиями.  Кино,  телевидение,
дизайн  активно  используют  компьютерную  графику  и  вообще  возможности,
предоставляемые виртуальной реальностью. 

Однако, если сравнить распространение у нас сети Интернета, картина весьма
неутешительно  напомнит  сеть  железных  дорог  в  России  перед  Первой  мировой
войной,  которых было катастрофически мало в  сравнении с  Западной Европой.  Не
меньшую проблему представляют и потребители культур юй продукции (в том числе и
мы с вами). Сам образ жизни j современном индустриальном обществе (усугубляемый
в России частыми экономическими и политическими неурядицами) формирует особый
тип  человека.  Во-первых,  высшей  ценностью  значительная  часть  наших
современников  (что  показывают опросы)  считает  материальное  благополучие.  И  за
последнее  десятилетие  очень  много  людей  оставили  гуманитарную  сферу
деятельности,  поскольку  она  не  приносила  соответствующих  доходов.  Во-вторых,
множество  людей  вовлечено  в  чрезвычайно  интенсивную,  сопровождающуюся
большой концентрацией усилий и вместе с тем однообразную трудовую деятельность с
узкой специализацией в сфере производства и услуг. Подобный ритм жизни вкупе с
сократившимся свободным временем весьма ограничивает  умственные горизонты и
возможность  доступа  к  серьезной  культурной  информации,  поскольку  культурная
продукция воспринимается только в качестве варианта отдыха и расслабления. Более
того,  человек  постепенно лишается  способности  серьзно  анализировать  какую-либо
информацию, передоверяя это СМИ, что чрезвычайно облегчает манипулирование его
сознанием.  В-третьих,  перед  взором потребителя  открывается  огромное  количество
областей  культуры,  вариантов  культурной  продукции  и  постоянно  появляются  все
новые. "Хорошим тоном" считается стремление приобщиться к максимально большему
их количеству (конечно, в меру материальных и интеллектуальных возможностей), что
создает иллюзию познания жизни во всей ее полноте. 

Наличие подобного широкого выбора,  конечно,  расширяет кругозор и делает
человека более требовательным. Но вместе с тем невозможность "объять необъятное"
заставляет  его  скользить  по  верхам,  а  вкусы  делает  все  более  подвижными  и
неустойчивыми.  Во  всех  сферах  деятельности  человек  окружается  все  большим
количеством сложных вещей (машины, компьютеры, факсы, домашняя техника и т. д.).
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Причем в силу современного образа жизни он взаимодействует с ними гораздо чаще и
больше, чем с людьми. И подобно тому как ребенок, живя в волчьей стае, становится
"волком", мы, находясь в окружении вещей, становимся все более функциональными и
рациональными, теряя при этом часть человеческого.  Эти,  далеко не единственные,
проблемы  сознания  современного  человека  объясняют  все  учащающиеся  призывы
интеллектуальной элиты общества к гуманизации современной культуры.

Особой проблемой являются сильные культурные влияния извне, происходящие
на фоне серьезных изменений и  даже полного исчезновения многих традиционных
областей  отечественной  культуры.  Особенно  ощутимо  проникновение  в  Россию
американской культуры (что, как мы уже говорили, происходит и во всем остальном
мире). И дело здесь не в том, духовна она или бездуховна, просто она иная. Многие
европейские страны принимают законы, затрудняющие проникновение американской
культуры  и  защищающие  культуру  национальную.  Особенно  этим  прославилась
Франция, где еще в 1982 г. министром культуры была составлена программа борьбы с
тем, что он назвал "американским культурным империализмом". Видимо, это весьма
актуально и для нас. Дело не в том, чтобы диалог разных культур прекратился, но в
том, чтобы он способствовал взаимообогащению, а не разрушению одной культуры
другой. Мы рассказали далеко не обо всех проблемах, связанных с развитием нашей
культуры  за  последнее  десятилетие,  но  они  дают  представление  о  характере
испытываемых ею трудностей. Преодоление этих трудностей во многом будет зависеть
от  того,  насколько  серьезно  общество  и  государство  озаботятся  планированием  и
проведением продуманной культурной политики. Культурная политика заключается не
в подчинении национальной культуры государству, но в ее поддержке, причем отнюдь
не только финансовой,  но и интеллектуальной. Среди этих мер -  разработка новых
образовательных  программ,  способствующих  гуманизации  образования,  где
оптимально  сочетались  бы  общегуманитарные  и  национальные  ценности,  закон  об
охране языка (принятый,  кстати говоря,  во  Франции),  программы,  способствующие
сохранению и изучению традиционных видов искусств,  и т.  п.  Государство должна
беспокоить  проблема  сохранения  национальной  картины  мира  (национального
мировоззрения),  объединяющей  массу  индивидуальностей  в  нацию  и  множество
субкультур  в  национальную  культуру.  Перефразируя  известные  слова  Наполеона,
можно сказать, что те, кто не хотят заботиться о своей культуре, будут заботиться о
чужой.

 

Россия  декларирует  концепцию  построения  многополярного  мира.  Процесс
поляризации  предполагает  наличие  антагонизма  полюсов  между  собой  и  некий
«раздел»  находящегося  между  ними  пространства  (хинтерланда)  по  принципу
тяготения. В политическом смысле построение многополярного мира подразумевает
принцип  глобальной  конкуренции  за  политическое  влияние.  Поскольку  Россия
претендует  на  роль  одного  из  глобальных  полюсов,  ей  необходимо  определить
инструменты и методы этой глобальной конкуренции, во-первых, за закрепление за
собой статуса глобального полюса, а во-вторых, за свой хинтерланд – зону тяготения.

Одним из главных факторов глобальной конкуренции в многополярном мире,
по мнению специалистов, выступает глобальная культурно-идеологическая экспансия.
Так,  например,  З.Бжезинский  считает,  что  глобальная  власть  предполагает
одновременное наличие четырех составляющих: военного могущества, экономической
мощи, культурно-идеологической экспансии и глобальных политических мускулов. Из
числа  главных  конкурентов  США  за  мировое  господство  он  исключает  Японию
именно по причине исторической изолированности японской культуры и сложности
глобальной идеологической экспансии японских культурных ценностей.

Во многом лидирующие позиции США в современном мире определяются их
господством в мировом ценностно-информационном пространстве. Примеры того, как
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ведущие мировые державы решают проблему поддержки своих внешнеполитических
интересов  за  счет  наращивания  своей  культурно-идеологической  экспансии,
показывают, что все эти меры:

−  во-первых,  имеют  ориентацию  не  только  на  решение  прикладных
внешнеполитических целей, но и на распространение своей системы ценностей;
−  во-вторых,  носят  не  проектный  характер,  а  имеют  разработанные  государством
комплексные стратегию и тактику;
−  в-третьих,  проводятся  специально  созданными  формальными  и  неформальными
институтами и органами.

Законопроект  сенатора  С.Браунбэка  2008  г.  о  полной  реструктуризации
государственной пропаганды на зарубежные страны ставит целью «влияние на мнение
зарубежных  аудиторий  для  поддержки  американских  идеалов  и  противодействия
насильственному экстремизму, а также для того, чтобы в зарубежных странах лучше
понимали  политику,  ценности,  институты и  культуру  США».  Руководитель  нового
французского телеканала для вещания за рубеж France24 Ален де Позиляк считает, что
он должен продвигать «французские ценности».

В  современное  время  всё  большее  распространение  получают  идеи
поликультурного  образования.   В понятие  поликультурного  образования  включали
знания  этнической  и  мировой  культуры,  способствующие  развитию
общечеловеческого сознания и утверждению идей о едином мире.

По мнению исследователей поликультуризм в  образовании -  это культурный
плюрализм, признание равноценности и равноправия всех этнических и социальных
групп,  составляющих  данное  общество,  недопустимость  дискриминации  людей  по
национальной  или  религиозной  принадлежности,  пола  или  возраста.
Основополагающими принципами поликультурного  образования  являются:  принцип
диалога  и  взаимодействия  культур;  контрастный  принцип  овладения  содержанием
поликультурного  образования;  принцип  творческой  целесообразности  потребления,
сохранения и создания новых культурных ценностей.

Из целей вытекает ряд конкретных задач поликультурного образования:
 глубокое  и  всестороннее  овладение  учащимися  культурой  своего

собственного народа как непременное условие интеграции в иные культуры;
 формирование  у  учащихся  представлений  о  многообразии  культур  в

мире  и  России,  воспитание  положительного  отношения  к  культурным  различиям,
способствующим прогрессу человечества и служащим условиям для самореализации
личности;

 создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов;
 формирование  и  развитие  умений  и  навыков  эффективного

взаимодействия с представителями различных культур;
 воспитание  учащихся  в  духе  мира,  терпимости,  гуманного

межнационального общения;
 формирование и развитие умения критически мыслить;
 развитие этнотолерантности;
 формирование  у  учащихся  чувства  национального  самосознания,

достоинства,  чести  через  развитие  «исторической  памяти»,  побуждение  интереса  к
своей малой родине, истории своего народа;

 формирование  осознанных,  позитивных  ценностных  ориентаций
личности  учащегося  по  отношению  к  собственной  российской  культуре,
поликультурной по своей природе;

 воспитание уважения к истории и культуре своего и иного народа;
 использование  этнопедагогической  среды  как  основы  для

взаимодействия личности с
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 Поликультурное  образование  в  России  базируется  на  следующих
педагогических 
принципах:

 воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств;
 воспитание  для  сосуществования  социальных  групп  различных  рас,

религий, этносов;
 воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничества.
К  главным  принципам  поликультурного  образования  в  США  исследователи

относят:
 поликультурное  образование  -  это,  прежде  всего,  антирасистское

образование, отвергающее расизм во всех формах его проявления и акцентирующее
необходимость  вооружения  учащихся  умениями  активно  противостоять
дискриминации в конкретной жизненной ситуации ненасильственным путем, чтобы не
допустить ее повторения;

 поликультурное образование - это освобождающее образование, поэтому
необходимо  вооружение  учащихся  умением  критически  осмысливать  получаемую
информацию, способствуя процессу рождения нового культурного  знания;

 поликультурное образование помогает учащимся стать агентами своего
образования, т.е. использовать знания для понимания явлений реальной жизни и при
необходимости влиять на них, осуществляя правильный выбор;

 поликультурное  образование  подразумевает  обучение  и  воспитание  с
опорой на опыт и интересы учащихся, а не на директивы доминирующей культуры.

Анализ  принципов  поликультурного  образования  в  России  и  США
свидетельствует,  что  российские  исследователи  берут  за  основу,  главным образом,
философию гуманизма и кросскультурализма,  предполагающую признание человека
высшей  ценностью,  защиту  его  достоинства  и  гражданских  прав,  акцентирующую
равенство, самоценность и многообразие культур, важность их интеграции, гуманных,
толерантных отношений между представителями разных 
культур.

Американские  ученые,  не  отрицая  значимости  гуманистического  и
кросскультурного  подходов,  выдвигают  на  первый  план  основные  положения
критической теории расы и принципы критической педагогики.

 Современное  образование  в  условиях  возрождения  этнической  культуры
должно  обеспечивать  преемственность  поколений,  возрождение,  сохранение  и
развитие  родного  языка  и  этнокультурной  традиции  в  нравственном  воспитании
подрастающего  поколения,  превращать  общечеловеческие  ценности  в  конкретные,
узнаваемые в этнокультурном плане.

Поликультурное  образование  -  важная  часть  современного  образования,
способствующая усвоению учащимися знаний о других культурах; традиций, образа
жизни,  духовных  ценностях  народов;  воспитанию  молодежи  в  духе  уважения
инокультурных систем; может способствовать повышению этнической идентичности
будущего поколения.

Распространение идеологии экстремизма в молодежной среде на сегодняшний
день становится наиболее опасным социальным явлением в современном обществе, а
экстремизм может перерастать в более серьезные преступления, такие как терроризм,
убийство,  причинение  тяжких  телесных  повреждений,  массовые  выступления  и
беспорядки.  Основной  массой  и  самыми  многочисленными  участниками  при
проведении  акций  протеста,  шествий,  собраний,  демонстраций,  в  том  числе  и
незаконно  проводимых,  в  последнее  время  все  больше  становится  молодежь.  На
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территории Российской Федерации участились случаи внедрения в среду молодежи
незаконных  печатных  публикаций,  включая  зарубежные  материалы,  в  которых
содержатся  призывы  к  экстремистской  деятельности,  национализму,  ксенофобии,
нетерпимости к другим, расовой дискриминации, противоправным действиям. Кроме
того, в настоящее время экстремистами активно используются ресурсы сети Интернет,
как для распространения подобных материалов,  так и для координации совместных
действий  экстремистских  группировок  и  их  руководителей  при  проведении
экстремистских мероприятий для выработки особой тактики поведения участников при
проведении данных акций.

В  ХХI  веке  достаточно  определенно  стали  проявляться  три  основных  вида
социальных рисков молодежного экстремизма: - негативные социально-политические
процессы экстремистской направленности;  -  деятельность  экстремистских структур,
имеющая конкретную целевую направленность; - действия исполнителей конкретных
экстремистских  акций  и  мероприятий,  18  в  основе  которых  лежат  общественно
опасные деяния.

В  методических  рекомендациях  по  профилактике  и  противодействию
экстремизму в  молодежной среде,  которые разработаны Минспорттуризмом России
совместно  с  МВД  России  и  ФСБ  России,  в  качестве  основных  выделяют  пять
особенностей  экстремизма  в  молодежной  среде  [13]:  -  экстремизм  формируется
преимущественно  в  маргинальной  среде.  Он  постоянно  подпитывается
неопределенностью  положения  молодого  человека  и  его  неустановившимися
взглядами  на  происходящее;  -  экстремизм  чаще  всего  проявляется  в  системах  и
ситуациях,  характеризующихся  отсутствием  действующих  нормативов,  установок,
ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами; -
экстремизм  проявляется  чаще  в  тех  обществах  и  группах,  где  проявляется  низкий
уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности; -
данный феномен характерен для  общностей не  столько с  так  называемым «низким
уровнем  культуры»,  сколько  с  культурой  разорванной,  деформированной,  не
являющей  собой  целостности;  -  экстремизм  соответствует  обществам  и  группам,
принявшим  идеологию  насилия  и  проповедующим  нравственную  неразборчивость,
особенно в средствах достижения целей.

Виды экстремизма:
1. Националистический (радикализм в целях защиты интересов одной нации). 2.

Религиозный  (нетерпимость  к  убеждениям  и  взглядам  других  религий).  3.
Экологический  (крайние  действия,  направленные  на  незамедлительное  закрытие
вредных  производств,  вне  зависимости  от  экономических  возможностей).  4.
Политический (радикальная деятельность, направленная на насильственное изменение
конституционного строя, нарушение прав и свобод граждан, насильственный захват
либо насильственное удержание власти, нарушение суверенитета и территориальной
целостности,  публичные призывы к противоправным действиям и иное применение
насилия  в  политических  целях).  В  настоящее  время  сформировалось  несколько
устойчивых видов экстремистской деятельности. В основе классификации этих видов
лежит специфический характер экстремистского воздействия субъектов экстремизма
на  их  противников,  а  также  характер  решаемых  при  этом  задач.  5.  Социальный
(деятельность, имеющая целью пропаганду превосходства по социальному признаку, и
приводящая  к  нарушению  прав  и  свобод  граждан).  6.  Экономический  (действия,
направленные на устранение и уничтожение многообразия и установления какой-либо
одной формы собственности, единых методов ведения хозяйства (различные формы
коммунистического  ортодоксального  фундаментализма)  либо  на  полный  отказ  от
принципов государственного регулирования экономической сферы, резкое сокращение
социальных  расходов,  наступление  на  социальные  завоевания  населения,  на
устранение  конкуренции  в  хозяйственной  сфере.  7.  Бытовой  (характеризуется
наличием  установок  на  групповые  конфликты  и  драки,  агрессивное  поведение  как
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способ самоутверждения в группе равных).
Глобальное информационное общество
XXI век по праву называют веком информации, информационной революцией,

основой которой является развитие новых технологий, беспрецедентных по скорости и
объему передачи информации. В то же время не следует забывать, что наблюдаемый
информационно-технологический прорыв имеет объективные предпосылки.

Глобализация  стала  одной  из  важнейших  тенденций  в  современном  мире,
которая оставила свой след в сфере информации и коммуникации. Информационные
потоки  выходят  за  рамки  национальных  и  интегрируются  в  глобальное
информационное  пространство,  чему  в  значительной  степени  способствуют
совершенствование  систем  связи  и  способов  использования  космического
пространства для передачи информации во время информационной революции. Таким
образом,  компания  CNN,  основанная  в  1980  году  Т.  Тернером,  задуманная  как
круглосуточный  новостной  канал  в  США,  сегодня  стала  неотъемлемой  частью
информационного пространства планеты.  CNN стала всемирно известной благодаря
использованию  мобильной  спутниковой  технологии  с  1984  года,  что  позволяет
компании вести прямую трансляцию со сцены. В то же время руководство компании
стало  уделять  все  больше  внимания  расширению  сети  офисов  по  всему  миру.
Репортеры CNN обычно одними из первых оказывались на переднем крае событий.
Сегодня даже появился такой термин - «дипломатия CNN». Поскольку дипломаты в
министерствах иностранных дел и в посольствах одновременно получают информацию
о  происходящих  в  мире  событиях,  последние  могут  больше  сосредоточиться  на
анализе и прогнозировании своего дальнейшего развития.

Стремительное  развитие  новых  информационных  и  телекоммуникационных
технологий  сегодня  приобретает  характер  глобальной  информационной  революции,
которая затрагивает все сферы жизни общества -  политику, экономику, управление,
финансы,  науку,  культуру,  международные  отношения  в  целом.  Информационные
ресурсы  становятся  одним  из  наиболее  ценных  элементов  национального  и
человеческого  наследия.  Результатом  разворачивающейся  информационной
революции  является  формирование  новой  экономики  и  нового  типа  общества  -
информационного общества. Прогресс в области новых информационных технологий
открывает  огромные  возможности  для  решения  различных  видов  экономических  и
социальных проблем.

Процесс  формирования  информационного  общества  происходит  в  разных
странах с различной интенсивностью и характеристиками. В самом общем виде можно
выделить  две  модели  этого  образования:  «западная»  и  «восточная».  В  «западной»
модели  основная  роль  отводится  либерализации  рынка  информационных
супермагистралей и их универсальному обслуживанию. «Восточные» уделяют больше
внимания  сотрудничеству  между  государством  и  рынком,  возникает  стремление
установить  связь  между  традиционными  культурными  ценностями  и  социальными
изменениями,  неизбежными  при  формировании  глобального  информационного
общества.  В  то  же  время в  рамках  каждой из  этих  моделей существуют различия,
которые во многом определяются уровнем экономического и социально-политического
развития конкретного общества. В то же время становится ясно, что еще не все страны
готовы перейти новый этап эволюции человеческого общества или даже приблизиться
к нему. Однако, если мы оцениваем мировое развитие в целом, процесс формирования
глобального  информационного  общества  представляется  необратимым.  Следующие
основные  тенденции  в  этом  процессе  могут  быть  определены.  Во-первых,  везде
информация рассматривается и используется как стратегический ресурс государства, в
частности в экономической сфере. Идет интенсивное формирование информационного
сектора экономики, который развивается сегодня более быстрыми темпами, чем другие
отрасли. Во-вторых, во всех странах информация все больше становится предметом
массового  потребления  населением.  В  результате  движение  к  глобальному
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информационному  обществу  является  общей  тенденцией,  особенно  для  развитых
стран.

Формирование  информационного  общества  в  России  сегодня  является
предпосылкой  устойчивого  развития  страны,  ее  полной  интеграции  в  мировую
экономику. К сожалению, несмотря на высокие показатели в информационной сфере в
последние  годы,  Россия  не  смогла  закрыть  разрыв  с  промышленно  развитыми
странами в уровне информатизации экономики и общества. Эта ситуация вызвана как
общими экономическими причинами (длительный кризис в экономике, низкий уровень
материального  благосостояния  большинства  населения),  так  и  рядом  факторов,
которые  создают  препятствия  для  полного  использования  преимуществ  новые
информационные  и  телекоммуникационные  технологии  в  различных  сферах
экономики  и  производства.  Эти  негативные  факторы  включают,  помимо  прочего,
устаревшую  правовую  базу  для  использования  новых  технологий;  недостаточное
внедрение  современных  компьютерных  и  информационных  технологий  в  сфере
государственного управления; низкий уровень подготовки кадров в области создания и
использования новых технологий сегодня.

Одним из  условий  интеграции России  в  мировое  информационное  общество
является расширение возможностей систем обмена информацией на международном,
региональном  и  национальном  уровнях  и,  соответственно,  повышение  роли
квалификаций, профессионализма и креативности. В то же время владение интернет-
технологиями и цифровыми коммуникациями и их эффективное использование имеют
решающее значение.

Плюсы информационного общества.
 Осознание людьми полезности информации перед противоположной 
продукцией, производимой тем или иным человеком.
 Основой различных направлений деятельности является информация.
 Её создаёт талантливый индивид.
 Кладезь рекламы — объект купли-продажи.
 Все представители населения получают одинаковый доступ к источникам 
интересующих их тем.
 Она абсолютно не несёт зловредных веяний для людей.
 В современном мире существует громадная защита интеллектуальной 
собственности, а в случае её незаконного использования следует дальнейшее 
наказание.
 Все структуры взаимодействуют между собой при помощи информации.
 Предусмотрено управление информационным обществом со стороны 
государственных властей.
Среди наиболее опасных сторон общества, располагающего львиной долей 
информации, следующие:
 Сегодня крайне огромнейшее влияние на простых людей оказывают средства 
массовой информации.
 Инновационные технологии, связанные с информативными источниками, могут
внедряться и разрушать приватную жизнь отдельных личностей общества.
 Ныне есть животрепещущая проблема сортировки качественной и достоверной 
информации от сущего мусора, который находится во многих СМИ и подобных 
электронных ресурсах.
 При помощи информации можно совершить высокотехнологичные 
преступления, которые могут сломать человеческие жизни.
 Существует проблема адаптации к сфере информационного общества и 
технологий, из-за чего им постоянно требуется повышать уровень своего 
профессионализма.
 Столкновение с виртуальной реальностью, которое имеет абсолютно 
противоположные последствия.
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 Уменьшение количества доступных рабочих мест приведёт к массовой 
безработице.
 Возникнут массовые «информационные войны», которые несут в себе открытое 
или завуалированное воздействие государственных структур друг против друга, целью 
которого является получение выигрыша в любом виде, как в материальном, так и в 
политическом.

Практическая работа № 19
Тема: Место традиционных религий, многовековых культур народов России в

условиях «массовой культуры» глобального мира. 
Возвращение ценностей в конституцию РФ

Цель работы: воспитание общероссийской идентичности, гражданственности,
развитие  мировоззренческих  убеждений  на  основе  осмысления  исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин.

Задание  1. Раскрыть  понятия  -  культура,  общество,  идеология,  религия,
традиционные ценности.

Задание 2. Прочитать, ответить на вопросы.
На  сегодняшний  день  об  отношении  россиян  к  религии  и  об  их

конфессиональной  самоидентификации  можно  судить  только  по  данным  2
социологических  опросов.  Официальной  статистики,  вытекающей  из  данных  о
членстве  в  религиозных  организациях,  не  существует:  современное  российское
законодательство  запрещает  требовать  от  граждан  заявлений  об  их  религиозной
принадлежности.

Данные,  полученные  в  ходе  проведенного  ВЦИОМ(Всероссийский  центр
изучения  общественного  мнения)  в  2021  году  опроса,  представляют  религиозный
(конфессиональный) состав населения России следующим образом: православие – 66
%; ислам – 6 %; буддизм – 1 %; протестантизм – 1 %; католицизм – ~ 0 %; иудаизм – ~
0  %.  Еще  около  2%  респондентов  заявили  о  своей  принадлежности  иному
вероисповеданию.  К  неверующим  и  не  имеющим  точного  ответа  на  религиозный
вопрос отнесли себя соответственно 14 % и 6 % опрошенных. 

Разные  системы  опросов  и  подсчетов  последних  лет  подтверждают,  что  в
России насчитывается приблизительно 60 – 70 млн православных, 10 млн мусульман, 1
–1,5 млн буддистов, около 1 млн иудеев, около 1,5 млн протестантов и 500-600 тысяч
католиков.

К православным причисляют себя основная часть проживающих на территории
страны русских, украинцев, белорусов, грузин, греков, болгар, а также большая часть
таких  народов,  как  ижорцы,  карелы,  водь,  вепсы,  саамы,  коми,  коми-пермяки,
удмурты,  бесермяне,  мордва,  марийцы,  чуваши,  нагайбаки,  осетины,  цыгане,
подавляющее большинство манси, якутов, занты, чулымцев, кумандинцев, челканцев,
шорцев,  хакасов,  якутов  и  дргуих  народов,  преобладающая  часть  ненцев,  эвенков,
эвенов чуванцев, значительная часть энцев, алтайцев, теленгитов, негидальцев, а также
небольшое число нивхов, чукчей, хотя у многих из перечисленных народов Сибири и
Дальнего  Востока  православная  вера  сочетается  с  шаманистскими  и  другими
местными  верованиями.  Православие  распространено  также  среди  части  западных
бурят,  калмыков (прежде  всего  донских)  и  моздокских кабардинцев.  Православные
храмы открыты во всех субъектах Российской Федерации. 

Наряду с Русской православной церковью в России действуют так называемые
старообрядческие  православные  религиозные  организации.  Общая  численность
старообрядцев в  России,  по  приблизительной оценке,  составляет  свыше 2  млн чел.
Среди них преобладают русские, но есть также белорусы, карелы, украинцы, финны,
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коми-зыряне, удмурты, чуваши и другие. 
Этнический состав католиков России довольно сложен: католиками являются

подавляющее  большинство  литовцев,  поляков,  значительная  часть  венгров,
меньшинство  украинцев,  белорусов  и  немцев,  а  также  живущие  в  России
малочисленные группы французов, испанцев, итальянцев и представителей некоторых
других национальностей, а также небольшие группы русских и армян. 

Большинство  российских  протестантов  по  этнической  принадлежности
являются  русскими  (79  %).  Значительные  этнические  группы  в  протестантских
общинах также составляют украинцы, башкиры, удмурты, немцы, чуваши и корейцы.
Отмечается рост представителей протестантизма среди других народов России. 

Ислам  исповедуют  такие  коренные  народы  России,  как:  башкиры,  татары,
ногайцы, кумыки, аварцы, казахи, андо-цезские народы, арчинцы, лакцы, даргинцы,
кубачинцы,  кайтагцы,  лезгины,  агулы,  рутульцы,  цахуры,  ингуши,  балкарцы,
карачаевцы,  черкесы,  адыгейцы,  шапсуги.  Его придерживаются и  мигрировавшие в
нашу страну таджики, узбеки, азербайджанцы, туркмены и представители некоторых
других национальностей. Мусульмане образуют подавляющее большинство населения
в  Республике  Дагестан  (94  %  населения),  Чеченской  Республике  (96%  населения),
Республике Ингушетия (98 % населения), они преобладают также по численности в
Кабардино-Балкарской  Республике  (63  %  населения)  и  Карачаево-Черкесской
Республике, составляют примерно половину населения Республики Татарстан (54 %
населения) и Республики Башкортостан (54,5 % населения). При этом подавляющая
часть  мусульман  России  –  сунниты.  Шиитами  являются  только  большинство
азербайджанцев, часть татар, проживающих в городах Нижнего Поволжья, небольшие
группы даргинцев и лезгин. 

Иудаизм в России исповедуют верующие евреи-ашкеназы, горские, грузинские
и бухарские евреи. Преимущественно распространена ортодоксальная форма иудаизма,
в частности, хасидизм. 

Буддизм распространен среди большинства бурят, тувинцев, калмыков, сойотов.
Некоторые  направления  буддизма  получают  некоторое  распространение  в  ряде
больших городов России, но число их последователей в России очень невелико. 

В Сибири и на Дальнем Востоке еще сохранились языческие верования в форме
шаманизма,  анимизма,  культа  природы,  родоплеменных  и  промысловых  культов,
зоолатрии. 

Язычество  распространено  среди  сравнительно  небольшой  части  якутов,
тувинцев и сойотов.  Язычниками являются меньшая часть ненцев,  долган,  эвенков,
эвенов,  чуванцев,  тубаларов,  телеутов,  тофаларов  и  ороков.  Язычество  преобладает
среди негидальцев, теленгитов, коряков, к нему относится подавляющее большинство
энцев,  чукчей  и  нивхов.  Язычниками  по-прежнему  являются  нганасаны,  удэгейцы,
эксимосы.  Среди  алтайцев  (алтайкижи)  в  начале  XX  века  возникла  своеобразная
местная  религия  –  бурханизм.  В  последнее  время  несколько  оживились  языческие
верования и среди некоторых народов Европейской части России, прежде всего среди
марийцев, а также чувашей и удмуртов.

2.1. Какие религии распространены на территории Российской Федерации?
2.2. Есть ли связь религии и культуры общества?
 Задание 3. Прочитать, ответить на вопросы.
 «Знаете,  если  говорить  о  будущем  России,  а  этот  вопрос  занимает  меня

каждодневно и иногда целыми ночами, я бы сказал, что наше будущее — в открытости
всему миру и просвещенности. Главной заботой государства, власти должна быть не
химера  национальной  идеи,  а  культура.  В  самом  широком  ее  понимании  —
образование,  наука,  искусство,  отношение друг  к  другу и  к  природе.  Культура  как
глубинное  основание  общественного  устройства  и  всего  социально-экономического
развития.  Не  вульгарная  «надстройка»  в  противовес  «базису»,  а  главный  смысл  и
главная  ценность  существования  как  отдельных  народов  и  малых  этносов,  так  и
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государств. Вне культуры существование человечества на планете лишается смысла...»
(из интервью академика РАН Д. С. Лихачева, 1976 г.).

Задания и вопросы для обсуждения документа: 
1.  Прокомментируйте,  как  вы  понимаете  фразу  Д.  С.  Лихачева:  «...наше

будущее — в открытости всему миру и просвещенности». 
2.  Предположите и поясните,  каким образом «образование,  наука,  искусство,

отношение друг к другу и к природе» могут стать основой для процветания российской
нации. 

3. Какие меры, на ваш взгляд, первоначально необходимо осуществить, причем
не только власти, чтобы выполнить «наказ» Д. С. Лихачева? 

4.  С чем вы согласны,  а  что  хотели ли бы оспорить  в  высказываниях Д.  С.
Лихачева? 

Задание 4. Изменения, внесенные в Конституцию РФ, касающиеся ценностей.
Статья 67.1 Вновь созданная статья.
1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории,
а также  правопреемником  (правопродолжателем)  Союза  ССР  в отношении  членства
в международных  организациях,  их  органах,  участия  в международных  договорах,
а также  в отношении  предусмотренных  международными  договорами  обязательств
и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации.
2. Российская  Федерация,  объединенная  тысячелетней  историей,  сохраняя  память
предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии
Российского  государства,  признает  исторически  сложившееся  государственное
единство.
3. Российская  Федерация  чтит  память  защитников  Отечества,  обеспечивает  защиту
исторической  правды.  Умаление  значения  подвига  народа  при  защите  Отечества
не допускается.
4. Дети  являются  важнейшим  приоритетом  государственной  политики  России.
Государство  создает  условия,  способствующие  всестороннему  духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма,  гражданственности  и уважения  к старшим.  Государство,  обеспечивая
приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении
детей, оставшихся без попечения.
Статья 68
БЫЛО: Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык.
Стало:
1.  Государственным языком Российской Федерации на всей ее  территории является
русский  язык как  язык  государствообразующего  народа,  входящего
в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
2.  Республики  вправе  устанавливать  свои  государственные  языки.  В органах
государственной  власти,  органах  местного  самоуправления,  государственных
учреждениях  республик  они  употребляются  наряду  с государственным  языком
Российской Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения и развития.
4. Культура  в Российской  Федерации  является  уникальным  наследием  ее
многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.
Статья 72.
Было: Защита семьи, материнства, отцовства и детства.
Стало: ж.1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака
как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей
в семье,  а также  для  осуществления  совершеннолетними  детьми  обязанности
заботиться о родителях.

Какова  цель,  по  вашему  мнению,  внесения  изменений  в  Конституцию  РФ,
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касающихся основных ценностей?
Задание 5. Народы, населяющие Российскую Федерацию. Назвать количество,

некоторых представителей.

Практическая работа № 20

Тема работы: Перспективные направления и основные проблемы развития РФ
на современном этапе. Курс на суверенную внешнюю политику

Цель: рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в
области политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе
этих документов важнейших перспективных направлении  и проблем в развитии РФ.

Задание  1. Дать  значение  понятиям:  суверенитет,  ПВО,  милитаризация,
инфраструктура, ВВП, экономический рост, НАТО, ОДКБ.

Задание 2.   Мюнхенская речь Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Тезисы.

Задание 3.  Военная  операция  в  Сирии  2015-2016  гг.  Описать  основные
моменты.

Задание 4.  Спецоперация  по  защите  Донбасса.  Основные  цели  Российской
Федерации. Ход событий.

Задание5.   Национальные проекты Российской Федерации.   Названия и суть
основных нацпроектов.

Методические материалы к 20
Мюнхенская речь В.В. Путина

В феврале 2022 года исполнилось 15 лет с того момента, как Владимир Путин
на Конференции по безопасности произнёс свою знаменитую Мюнхенскую речь. Тогда
– в 2007-м – заявления российского лидера западным политикам показались угрозой
или  как  минимум  предостережением.  В  России  же  они  были  восприняты  как
программа дальнейших действий во внешней политике. Какие выводы были сделаны
сторонами  и  как  оценивается  выступление  президента  РФ  сегодня?  Тезисы
Мюнхенская  конференция  по  безопасности  –  один  из  важнейших  неформальных
форумов мира. Политические лидеры встречаются на этой площадке, чтобы обсудить
актуальные  политические  проблемы,  восстановить  баланс  в  международных
отношениях.  «Мюнхен»  иногда  сравнивают  с  Международным  экономическим
форумом в  Давосе,  где  собираются  все  сильные  мира  сего.  На  архивных кадрах  с
конференции 2007  года  видно,  как  президенты России и  США Владимир Путин и
Джордж Буш-младший, улыбаясь, приветствуют друг друга, как шутят между собой
другие  лидеры.  Впрочем,  после  речи российского  президента  улыбки сошли с  лиц
западных политиков.
Главный тезис выступления Президента Российской Федерации — «для современного
мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна». Путин
публично  поставил  под  сомнение  господство  Соединённых  Штатов,  заявив,  что  у
Вашингтона  нет  необходимого  потенциала,  чтобы  навязывать  миру  своё  мнение.
Путин напомнил присутствующим и о том, что единственным легальным механизмом
принятия решения об использовании военной силы может быть только устав ООН.
Большая часть речи также была посвящена проблемам расширения НАТО на Восток и
несоблюдения  Договора  об  обычных  вооружённых  силах  в  Европе.  Подверглась
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критике и экономическая политика Запада в отношении стран «третьего мира»,  где
борьба  с  бедностью,  по  словам  российского  лидера,  используется  для  получения
выгоды.

Говорить о Мюнхенской речи Владимира Путина и анализировать её нельзя без
учёта исторического контекста. В 2000 году новоизбранный российский президент, как
отмечают  все  без  исключения  эксперты,  симпатизировал  Западу  и  надеялся  на
улучшение отношений с ним. Но к 2007 году всё изменилось. Стало очевидно, что
США  –  одержавшие  победу  в  холодной  войне  –  позволяют  себе  чересчур  много,
пренебрегая мнением и интересами других стран. Америка по уши увязла в войнах в
Афганистане и Ираке. В ближневосточной республике, к слову, операция была начата
без санкции Совета Безопасности ООН и имела катастрофические последствия, о чём
Москва не упускает возможность напомнить Вашингтону по сей день. Жива память и о
воронках от снарядов в Белграде. В условиях, когда США, не желавшие подкреплять
дружелюбные слова делами, становились для России занозой и напрямую угрожали её
безопасности, активно расширяя Североатлантический альянс, Кремлю не оставалось
ничего иного, как напрямую и во всеуслышание высказать своё мнение и предостеречь
другие  государства  от  бездумного  подчинения  воле  гегемона.  «Россия —  страна  с
более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией
проводить  независимую  внешнюю  политику.  Мы  не  собираемся  изменять  этой
традиции и сегодня», — подчеркнул в Мюнхенской речи президент.

Последствия
Во  многом  слова  Путина,  сказанные  в  2007  году,  в  2022-м  оказались

пророческими. Время подтвердило правильность идеи о конце однополярного мира,
несмотря  на  усилия  американских  властей,  старающихся  подчеркнуть  свою
«исключительность».  Экономические  центры,  как  и  предрекал  президент  России,
конвертировали свою мощь в политическое влияние. Так, с Китаем, который сегодня
играет весомую роль в решении мировых проблем, вынуждены считаться даже США.
«Сегодня мы видим возрождение треугольника «Россия — Китай — США» — это три
высших центра силы, — отметил в комментарии RT политолог Евгений Минченко. —
Можно говорить, что сегодня однополярный мир демонтируется, причём в том числе
внутри США, где идею о глобальной ответственности США сейчас переосмысливает
[президент Дональд] Трамп».

Впрочем, далеко не все американские лидеры оказались сознательными. Так,
предшественник  Трампа  –  Барак  Обама  –  не  прислушался  к  Путину,  продолжая
придерживаться курса на применение силы и вмешательство в суверенные дела других
стран. В результате НАТО продолжило расширяться, на что Россия была вынуждена
ответить укреплением своих рубежей. Результаты «достижений» США в Ираке, Ливии,
Украине и Сирии в настоящее время приходится расхлебывать другим странам. Что,
впрочем, лишь подтверждает тезис о многополярности. Действия американцев привели
к тому,  что  сбылось  и  другое  пророчество президента  России.  15  лет  назад  Путин
обратил общее внимание на  то,  что  терроризм приобретает  глобальный характер и
призвал задуматься об обновлении «архитектуры безопасности». Сказано это было уже
после того, как была создана одна из главных на сегодняшний день террористических
группировок  «Исламское  государство»,  но  задолго  до  того,  как  ИГ  захватила
территорию  площадью  свыше  100  тысяч  квадратных  километров.  Тогда
предупреждение  Путина  было  практически  проигнорировано,  и  это  имело
катастрофические последствия: тысячи жертв, нескончаемый миграционный поток и
фактическое исчезновение целых государств. Только после того, как ситуация резко
ухудшилась, проблема была осознана мировым сообществом. И сегодня уже нет ни
одного лидера, который бы не признавал необходимость борьбы с терроризмом.
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Гражданская война в Сирии

Важным международным событием начала XXI века стала гражданская война в Сирии.
В  2011  году  в  ряде  арабских  стран  начались  волнения  и  протесты,  которые
традиционно именуют «арабской весной».  Эти протесты привели к  смене  власти  в
Тунисе, Йемене, Египте. При этом многими политиками, в том числе и российским
руководством,  волнения  трактовались  как  очередные  «цветные  революции»,
организованные  из-за  рубежа.  Особо  трагическая  ситуация  сложилась  в  Ливии,
президентом  которой  был  Муаммар  Каддафи.  Здесь  протесты  переросли  в
гражданскую войну,  причем страны Запада  вмешались  в  нее,  поддержав  военными
бомбардировками противников Каддафи. В итоге Каддафи был свергнут. При этом в
результате  «арабской  весны»  к  власти  часто  приходили  исламисты,  что  усиливало
беспокойство России.

Также в 2011 году протесты начались и в Сирии. Эта арабская страна ещё со
времен  СССР  считалась  союзником  России,  также  она  установила  союзнические
отношения и с Ираном. Сама Сирия на тот момент была светским государством, то
есть сирийцы имели право исповедовать любую религию, а соблюдение религиозных
норм  не  было  обязательным.  Постепенно  протесты  в  Сирии  стали  перерастать  в
гражданскую  войну.  При  этом  боевые  действия  против  правительства  вели
группировки исламистов, которые желали создать в Сирии исламистское государство –
государство,  где  религиозные  нормы  ислама  являются  законом.  Поддержку
исламистам  стали  оказывать  западные  страны,  при  этом  боевиков  они  называли
«умеренной  оппозицией»,  которая  якобы  хочет  установить  демократию  в  Сирии.
Также исламистам помогали и исламские страны – Катар, Саудовская Аравия, Турция
и т. д. Благодаря этому боевики смогли захватить существенную часть Сирии. Однако
правительство Сирии стало получать помощь от Ирана,  так что гражданская война
затягивалась.

На этом фоне лидеры стран Запада решили повторить «ливийский сценарий» –
началась  подготовка  к  прямому  военному  вмешательству  в  конфликт  с  целью
свержения  президента  Сирии  Башара  Асада.  Его  стали  обвинять  в  использовании
химического оружия.  Атака американцев против Сирии могла произойти в августе-
сентябре 2013 года, но в ситуацию вмешалась Россия. Она заблокировала принятие в
ООН  резолюции,  разрешавшей  применить  военную  силу  против  Сирии.  В  ходе
переговоров  России  и  США  была  достигнута  договоренность  –  Сирия  под
международным  контролем  уничтожала  химическое  оружие,  а  американцы
отказывались от вторжения в Сирию. Ситуация изменилась летом 2014 года – среди
воюющих  против  сирийского  правительства  исламистов  выделилась  группировка
«ИГИЛ»,  которая  с  территории  Сирии  атаковала  соседний  Ирак,  захватив
значительную  часть  его  территории.  При  этом  политика  «ИГИЛ»  на  захваченных
территориях  отличалась  крайней  жестокостью  –  они  на  камеру  резали  головы
пленным,  разрушали  культурные  ценности.  В  мировом  сообществе  сложилась
единодушная  точка  зрения,  согласно  которой  группировка  «ИГИЛ»  должна  быть
уничтожена.  В  августе  2014  года  США  и  их  союзники  начали  бомбить  боевиков
«ИГИЛ» как в Ираке, так и в Сирии. При этом американцы всё ещё поддерживали
«умеренную оппозицию»,  воюющую против сирийского правительства.  К сентябрю
2015  года  ситуация  для  Сирии  стала  критической  –  она  с  трудом  воевала  против
«ИГИЛ» и «умеренной оппозиции»,  существовал риск,  что боевики вскоре возьмут
Дамаск  –  столицу  Сирии.  Башар  Асад  обращается  за  помощью  к  России,  и  она
начинает в Сирии свою военную операцию. В основном Россия бомбила боевиков с
воздуха  –  для  этой  цели  Сирия  предоставила  российской  авиации  аэродром
«Хмеймим».  Также  в  Сирию  направились  военные  советники  и  небольшие  силы
спецназа.  С  одной  стороны,  участие  России  в  войне  против  ИГИЛ  поднимало  ее
международный  престиж.  Однако  отношения  с  Западом  обострились,  так  как
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бомбардировке подвергалась и «умеренная оппозиция».
Вмешательство России кардинально изменило ход войны. ИГИЛ и почти вся

«умеренная  оппозиция»  были  разгромлены к  концу  2017  года.  Ключевое  значение
имели бои за Алеппо (крупнейший город Сирии), которые шли во второй половине
2016  года.  Однако  в  ходе  войны против  «ИГИЛ» американские,  а  также  турецкие
военные заняли часть территории Сирии, а после разгрома «ИГИЛ» они отказались
передавать эти земли сирийскому правительству.  В целом к 2020 году гражданская
война в Сирии закончилась победой правительственных сил, однако часть сирийской
территории так и осталась под контролем США и Турции.

Спецоперация по защите Донбасса
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР в 2022 году
В декабре 2021 года – январе 2022 года обстановка на линии соприкосновения

ВСУ Украины и ДНР и ЛНР обострились из-за повышения украинского присутствия
на  границе,  усиления  военной  группировки  украинской  стороны  и  стягивания  к
границе  средств  поражения.  Начались  ежедневные  артиллерийских  и  минометные
обстрелы территорий самопровозглашенных республик, в том числе и с применением
запрещенными минскими соглашениями видами вооружений.  Удары наносились  не
только по позициям народной милиции ДНР и ЛНР, но и по объектам инфраструктуры
и гражданским объектам. В результате нанесения этих обстрелов были выведены из
строя системы электро- и водоснабжения, погибли мирные жители.

В феврале 2022 года части и подразделения Вооруженных сил России совместно
с частями Вооруженных сил Белоруссии провели совместные учения с целью проверки
сил реагирования Союзного государства, в том числе сил и средств ПВО.

В  середине  февраля  2022  года  кризис  ухудшился,  все  попытки  ее  решения
дипломатическим путем провалились.

18 февраля руководство Луганской и Донецкой Народных Республик объявило
о  начале  экстренной  эвакуации  населения  в  Россию.  В  первую  очередь  эвакуации
подлежат женщины, дети и пожилые люди.

21  февраля  2022  года  президент  России  Владимир  Путин  выступил  с
Обращением  к  российскому  народу,  в  котором  объявил  о  признания  Донецкой  и
Луганской республик.

В  тот  же  день  состоялось  подписание  документов  Владимиром  Путиным  с
лидерами республик о признании Донецкой и Луганской республик.

22 февраля парламенты ДНР и ЛНР единогласно ратифицировали договоры о
дружбе,  сотрудничестве  и  взаимной  помощи  с  Россией.  Этими  Договорами
предусматривается, что Россия и республики будут тесно взаимодействовать в защите
суверенитета  и  безопасности  друг  друга  и  совместно  противодействовать  «актам
агрессии».  Стороны  получают  право  использовать  вооружённые  силы,  военную
инфраструктуру и военные базы на своей территории.

22 февраля Совет Федерации разрешил Президенту России Владимиру Путину
применить военную силу за пределами России.

23 февраля 2022 года Украина объявила о введении чрезвычайного положения
по всей стране, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса.

В  5:30  24  февраля  2022  года  по  московскому  времени  президент  России
Владимир  Путин  выступил  с  Обращением,  в  котором  объявил  о  проведении
«специальной  военной  операции»  с  целью  «демилитаризации  и  денацификации
Украины».

Российские  вооруженные  силы  нанесли  удары  по  украинской  военной
инфраструктуре,  авиации,  объектам  ПВО,  военным  аэродромам.  Одновременно
вооруженные формирования ДНР и ЛНР начали боевые действия против ВСУ по всей
линии фронта в Донбассе и в ряде мест перешли в наступление.

24 февраля 2022 года после начала спецоперации российских вооруженных сил
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Президент  Украины  Владимир  Зеленский  объявил  о  разрыве  дипломатических
отношений с Россией.

Цели и задачи операции
нейтральный  и  безъядерный  статус  Украины  при  обязательной

демилитаризации страны;
денацификация Украины;
признание российской принадлежности Крыма;
признание Украиной суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах

Донецкой и Луганской областей.

Национальные проекты России: идеи, перспективы, ожидания
Национальные  проекты  как  новый  инструмент  социально-экономического

развития  России  задумали  сразу  после  начала  нынешнего  президентского  срока
Владимира Путина. Нацпроекты должны работать на цели его майских указов 2018
года, которые включают повышение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году
– до 80 лет), снижение уровня бедности в два раза, а также вхождение России в число
пяти крупнейших экономик мира.  Официально программу нацпроектов запустили в
2019  году  на  срок  до  2024-го,  в  июле  2020  было  принято  решение  отложить
достижение  ряда  показателей  до  2030  и  скорректировать  программу  с  учетом
изменившихся  обстоятельств.  По  докризисным  прогнозам  Министерства
экономического развития, экономический рост в результате реализации нацпроектов
уже с 2021-го должен был составлять 3 % в год.

1. Существенная часть средств, выделенных в рамках нацпроектов, –
это  расходы,  которые производили и  раньше,  но за  счет  финансирования из
федерального бюджета. Например, 19 % от всех средств, предоставленных на
нацпроекты  в  2019  году,  и  более  26  %  в  2020-м  выделено  на  финансовую
поддержку  семей  при  рождении  детей  в  виде  материнского  капитала.  В
условиях кризиса, вызванного пандемией, нацпроекты будут выполнять задачи
текущей бюджетной политики в еще большей степени.

2. В  течение  первых  трех  кварталов  2019  года  были  исполнены
расходы  по  проектам,  которые  в  2018-м  и  ранее  и  так  финансировал
федеральный бюджет, поэтому бюрократические процессы их согласования не
вызвали сложностей.

3. В  последнем  квартале  2019  года  расходы  по  отстающим
нацпроектам  были  исполнены  опережающими  темпами  –  более  40  %
запланированных расходов  исполнено  в  последнем квартале  по  нацпроектам
«Цифровая  экономика»,  «Комплексный  план  модернизации  и  расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», «Производительность
труда  и  поддержка  занятости»,  «Международная  кооперация  и  экспорт»,
«Экология». При этом исполнение НП «Цифровая экономика» и «Экология» так
и осталось на низком уровне – 73,3 и 66,3 % соответственно. Общий уровень
исполнения нацпроектов составил 91,4 %, что приемлемо на фоне невысокого
уровня  исполнения  бюджетных  расходов  (94,2  %).  В  начале  2020  года
исполнение расходов по нацпроектам более равномерно – так, за четыре месяца
2020-го  исполнено  уже  44,5  %  всех  запланированных  расходов  на
здравоохранение (вероятно, в связи с пандемией), 29 % всех запланированных
расходов на НП «Демография», а также 34,3 % расходов в рамках НП «Жилье и
городская среда».

4. Задачи нацпроектов  находятся  в  процессе  пересмотра  с  учетом
повысившейся  роли  здравоохранения  и  социальной  политики  в  результате
последствий  пандемии.  Большинство  стран  мира  анонсировало  объемные
фискальные меры, направленные на социальную политику, здравоохранение и
помощь бизнесу.  Россия также анонсировала подобные меры,  однако пока в
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небольшом объеме. Цели национального развития предполагается продлить до
2030  года  в  соответствии  с  указом  президента  от  21 июля  2020  года,
акцентировав  внимание  на  увеличение  продолжительности  жизни,  борьбу  с
бедностью,  образование,  науку,  а  также  защиту  окружающей  среды  и
инфраструктуру, а также увеличить срок реализации поставленных целей.

5. В  условиях  экономического  кризиса,  вызванного  пандемией
COVID-19,  мы  ожидаем  увеличения  расходов  по  нацпроекту
«Здравоохранение»  (на  10  %)  в  2020  и  2021  годах  за  счет  существенного
сокращения затрат по нацпроектам «Цифровая экономика»,  «Международная
кооперация и экспорт», «Наука» в 2020-м и 2021-м на 25 и 20 % соответственно,
а также небольшого снижения (на 10 %) по нацпроекту «Демография» в 2020-м
и  2021-м  (за  счет  уменьшения  количества  обращений  за  материнским
капиталом)  и  по  остальным  на  10  %  в  2020-м.  Полагаем,  общий  объем
израсходованных на нацпроекты средств в 2020 году будет примерно на 150
млрд рублей меньше запланированного, в 2021-м – приблизительно на 100.

6. В  2020  году  вклад  нацпроектов,  исполненных  в  2019-м,  в
компенсации  экономического  спада  за  счет  реализации  нацпроектов  не
превысит  0,7  п.  п.  от  текущих  темпов  экономического  роста,  а  вклад  от
реализации нацпроектов в 2020-м составит не более 0,6 п. п. повышения темпов
экономического  роста  в  2020–2021  годах.  Мы  не  учитываем  отрицательный
мультипликатор для государственных затрат на

7. Приведенная  оценка  является  оптимистичной,  существует  ряд
факторов,  которые  будут  уменьшать  эффективность  экономического  роста:
низкое  качество  администрирования  государственных  расходов,  повышение
нормы сбережений у среднего класса в условиях неопределенности.

8. При  существующей  конфигурации  нацпроектов  экономический
рост  будет  «одногорбым»,  то  есть  Симметричное  снижение  налогов  (или не
повышение НДС) в 2019-м позволило бы увеличить ВВП примерно на 0,4 п. п.
Таким  образом,  снижение  налогов  было  бы  в  лучшем  случае  сравнимо  по
эффекту с увеличением госрасходов за счет нацпроектов.
Идея нацпроектов
Общий бюджет у национальных проектов составляет 25,7 трлн рублей и делится

на  три  направления.  На  проекты  в  рамках  программы  «Человеческий  капитал»
ассигновано 5,7 трлн рублей, на программу «Комфортная среда для жизни» пойдет 9,9
трлн рублей, а на «Экономический рост» израсходуют 10,1 трлн рублей.

Для  координации  работы  создан  специальный  Совет  по  стратегическому
развитию и  национальным проектам  при  Президенте  России.  Развитие  конкретных
проектов в рамках трех программ курируют отдельные вице-премьеры. За исполнение
проектов  «Здравоохранение»,  «Образование»,  «Демография»  и  «Наука»  на  общую
сумму  в  6,3  трлн  рублей  отвечает  Татьяна  Голикова.  Ольга  Голодец  ведет  проект
«Культура», на который выделено 113,5 млрд рублей. Вице-премьер Алексей Гордеев
занимается проектом «Экология», на который потратят 4 трлн рублей. Максим Акимов
ведет  проекты  «Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги»,  «Цифровая
экономика»,  «Комплексный  план  модернизации  и  расширения  магистральной
инфраструктуры»  (только  транспортная  часть)  на  общую  сумму  12,8  трлн  рублей.
Антону  Силуанову  поручена  работа  над  проектами  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства,  производительности  и  поддержки  занятости,  а  также  по
международной  кооперации  и  развитию  экспорта,  на  которые  потратят  1,5  трлн
рублей. Финансирование национальных проектов будут вести из четырех источников:
13,2  трлн  рублей  (около  половины  расходов)  даст  федеральный  бюджет,  7,5  трлн
рублей возьмут из внебюджетных ресурсов (30 %), 4,9 трлн рублей выделят регионы
(20 %), а еще 147,8 млрд – из государственных внебюджетных фондов. Правительству
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Дмитрия Медведева пришлось пересматривать акцизную политику, а также повышать
НДС как раз для того, чтобы найти деньги на программы развития.

Три  наиболее  дорогостоящих  национальных  проекта  –  «Комплексный  план
модернизации  и  расширения  магистральной  инфраструктуры»  (6,3  трлн  рублей),
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (4,7 трлн рублей) и «Экология»
(4  трлн  рублей).  Меньше  всего  потратят  на  развитие  малого  предпринимательства
(481,5 млрд рублей),  культуру (113,5 млрд рублей) и на поддержку занятости (52,1
млрд рублей). Программа нацпроектов выстроена иерархически: в составе каждого из
13 нацпроектов есть  ряд федеральных и  еще более  мелких региональных проектов
(более 60 % мероприятий по нацпроектам находятся в зоне ответственности субъектов
Федерации).

Практическая работа 21
Тема: Слава русского оружия

Цель:  выявить  существенные  черты  исторических  событий,  явлений,  процессов;
систематизировать  историческую информацию;  сравнивать  изученные  исторические
события, явления, процессы.

Вариант 1
1. Современный российский ВПК и его новейшие разработки.
2.  Значение  военно-промышленного  комплекса  в  истории  экономической
модернизации  Российской  Империи:  Путиловский  и  Обуховский  заводы,  развитие
авиации. 

Вариант 2
1. ВПК в эпоху Великой Отечественной Войны – всё для фронта, всё для победы. 
2. Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, кораблестроения. 

Вариант 3
1.  Ранние этапы истории российского оружейного дела:  государев  пушечный двор,
тульские оружейники. 
2. Сталинская индустриализация. Пятилетки. 

Практическая работа № 22
Тема работы: Россия в деле. Вызовы будущего и Россия.
Цель  работы: изучить  современное  состояние  Российской  Федерации  в  области
развития новейших технологий, энергетики, космоса.
Задание 1. Дать определение понятиям – высокие технологии, НИОКР, ГЛОНАСС,
топливно-энергетический комплекс, СЭС, импортозамещение.
Задание  2.  Перечислите  основные  приоритетные  направления  технологического
развития Российской Федерации.

Задание  3. Охарактеризовать  развитие  энергетического  комплекса  Российской
Федерации.

Задание 4. Освоение Арктики Российской Федерацией. 

Задание 5. Основные направления развития космонавтики в Российской Федерации.

Задание  6.  Воссоздание  российской  промышленности  (импортозамещение,
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перспективы развития).

Материалы к практической работе 22
Положение России на мировом рынке технологий в разных отраслях
Технологичное развитие России характеризуется отставанием от большинства

развитых государств. Однако, имеются отрасли высоких технологий, в которых страна
находится не просто на очень высоком уровне развития, а в некоторых, даже, является
лидером. К таким отраслям относятся:

1. Спутниковая  навигация.  Российская  глобальная  навигационная
спутниковая система (далее ГЛОНАСС) опережает американскую GPS тем, что
она  более  стабильна  за  счет  того,  что  спутники  не  имеют  резонанса  с
вращением  нашей  планеты.  В  систему  не  требуется  внесения  каких-либо
корректировок. 

2. Морская  навигация.  «Транзас»  занимает  ведущие  позиции  на
мировом рынке в сфере морских электронных карт и навигационных систем. 

3. Микропроцессоры.  В  данной  сфере  Россия  занимает  не
лидирующие позиции, но находится на одном уровне с Китаем и Нидерландами.

4. Телевидение  и  радио.  Такого  количества  каналов  теле-  и
радиовещания как в РФ, не имеется ни в одном другом государстве.

5. Веб-поиск.  Это  касается  поисковой  системы  «Яндекс».  Данная
система применяется еще и в странах СНГ, а также в Турции. 

6. Мобильная связь. Лидирующие позиции касаются ее доступности
и качества.  Однако,  мобильный интернет  отстает  по своей скорости от  ряда
государств.

Приоритетные направления технологического развития страны
В  настоящее  время  России  требуется  реальный  толчок  в  технологиях  и

прогрессе. При этом ориентироваться необходимо на отдельные отрасли, в которых
актуален  и  реален  прорыв.  Поскольку,  отрыв  по  уровню  технологий  в  некоторых
сферах настолько велик, что донять быстрыми темпами просто не реально. При том это
требует колоссальных финансовых вложений.

Актуальными направлениями технологического развития страны являются:
Сфера топливно-энергетических разработок.
Сфера экологии.
Технологии в области недропользования.
Космические технологии.
Оборонная промышленность и вооружение.
Информационные и телекоммуникационные технологии.
В данных областях страна имеет определенные преимущества и вполне может

продолжать эффективное развитие.
Важно  отметить,  что  трансфер  технологий  реализуется  очень  медленными

темпами.  Модернизация  экономики  реализуется  догоняющими  темпами,  что,
естественно,  тормозит  развитие  собственных  технологий.  Страна  приобретает
импортные технологии в целях поддержания производственного уровня.  Разработка
своих  технологий  является  длительным  процессом,  что  сопряжено  с  несением
финансовых потерь, упущенными выгодами деятельности.

Важной проблемой остается и низкий уровень инвестирования в научную сферу
со стороны частного сектора. НИОРК в большей степени национализирован. Имеется
колоссальная разница между стоимостными параметрами реализации инновационных
проектов и их отдачей. Особенно это касается периода окупаемости.

Важным  направлением  инновационного  развития  страны,  также,  является
поддержка  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса,  расширение  масштабов  их
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деятельности. Кроме того, требуется развитие заинтересованности крупных компаний
в  постоянном  обновлении  структуры  выпуска  под  давлением  конкурентной  среды.
Инновационное  развитие  под  силу  именно  крупным  компаниям.  Государству
требуется стимулировать их интерес не к приобретению иностранных технологий, а к
разработке  своих.  Для  этого  актуально  использование  различных  инструментов
государственной поддержки инновационной сферы. 

Российский  топливно-энергетический  комплекс,  начало  которому  было
заложено ещё в XIXвеке, по объёмам выработки и экспорта электроэнергии занимает
четвёртое  место  в  мире.  Сегодня  российская  энергетика  –  это  одна  из  базовых
отраслей, обеспечивающая страну энергетическими ресурсами. Количество занятого в
ней персонала превышает 2 млн. человек. Вклад в экономику страны превышает 3%
ВВП.

Электроэнергетика
Современная  энергосистема  России  располагает  846  крупными

электростанциями,  общей  мощностью  более  250  ГВт.  Выработка  электрической
энергии в 2019 году достигла 1096 млрд.  кВт·ч,  что на 0,4% больше аналогичного
показателя в 2018 года.

Тепловая энергетика
Основу  энергетической  мощи  страны  составляют  тепловые  электростанции

(ТЭЦ), суммарной установленной мощностью 164,6 ГВт. На их долю приходится две
трети выработки электрической энергии в стране.  Что в 2019 году равнялось 616,8
млрд. кВт·ч. Это на пол процента ниже уровня 2018 года.

Количественное  расположение  станций  обусловлено  экономическим
потенциалом  регионов,  питающихся  от  объединённых  энергосистем  различных
районов страны.

Гидроэнергетика
Второе место среди отраслей электроэнергетики занимает гидроэнергетика. На

её долю приходится одна пятая часть энергетической мощи страны, что составляет 51,7
ГВт. Общее количество произведённой гидростанциями электроэнергии в 2019 году
составило 190,3 млрд. кВт·ч, что превышает соответствующий показатель 2018 года на
3,6 %.

Экономически целесообразный к использованию гидроэнергетический 
потенциал рек нашей страны составляет более 800 млрд. кВт·ч. Его размещение по 
территории государства крайне неравномерно:

 80% приходится на территорию Сибири и Дальнего Востока.
 20% расположено в европейской части страны.

Атомная энергетика
Третьей по установленной мощности, составляющей на начало 2020 года около 

30 ГВт, отраслью, обеспечивающей государство электрической энергией, является 
атомная энергетика. За 2019 год АЭС сгенерировали 208,8 млрд. кВт·ч. Это на 2,2 % 
больше, чем в предыдущем году.

На сегодня АО «Концерн Росэнергоатом» является:
 Крупнейшим российским производителем электроэнергии.
 Вторым производителем атомной энергии в мире.
 Третьим мировым энергетическим гигантом по производству тераватт-

часов электроэнергии.
На территории России к 2020 году располагается 11 атомных электростанций с 

38 энергоблоками.
Российская федерация обладает полным комплексом технологических 

процессов в области ядерной энергетики:
 Добычей урановой руды, с последующей переработкой и обогащением.
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 Разработкой и производством топлива для ядерных реакторов.
 Строительством и остановкой энергоблоков атомных электростанций.
 Переработкой и утилизацией использованного ядерного топлива.
Это  позволяет  вести  экспортные  операции  по  распространению  атомной

энергетики на всех континентах, кроме Австралии и Океании. Одним из последних
достижений отрасли стал запуск в эксплуатацию плавучей атомной электростанции.
Снабжающей  энергией  самый  северный  город  страны  –  Певек,  расположенный  в
Чукотском автономном округе.

Возобновляемая энергетика
Одно  из  наиболее  перспективных  направлений  энергетики,  являющееся

альтернативой традиционным видам генерации. Суммарная выработка электроэнергии
в  2019  году  всеми  электростанциями,  использующими  возобновляемые  источники,
составила всего лишь 2 млрд. кВт·ч. Это менее 0,2% от общей выработки по стране.

Это говорит о том, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) используются
в нашей стране недостаточно. Хотя потенциал их эксплуатации достаточно высок.

Солнечная энергетика

К началу 2019 года в России общая мощность электростанций, основанных на
использовании солнечной энергии, составляла 834,2 МВт. Количество выработанной
ими электроэнергии за 2019 год составило 1,3 млрд. кВт·ч, что на 69,4 % превышает
показатель 2018 года.

Столь высокие темпы прироста объясняются значительным увеличением 
количества солнечных электростанций (СЭС) с каждым годом.

Топливная энергетика
Отрасль тяжёлой промышленности, занимающаяся добычей, обогащением, 

переработкой и потреблением нефти, газа, угля, торфа и сланцев с целью их 
дальнейшего потребления. В структуре энергетического баланса России:

 На первом месте находится газ – 55%.
 На втором – нефть 21%.
 На третьем – уголь 17%.
 На долю ядерной энергетики и возобновляемых ресурсов приходится 

7%.
Нефтегазовая отрасль
Ведущая среди отраслей российской промышленности, обеспечивающая почти 

половину экспорта в финансовом выражении. За 2019 год в стране было добыто:
 Нефти – 560,2 млн. т.
 Газа – 737,59 млрд. м3.
Разведанные запасы нефти на территории России составляют 109,5 баррелей, 

что равняется 6,4% общемировых запасов. Доказанные газовые (природный + 
сланцевый газ) запасы оцениваются в 47,8 трлн. м3. Что показывает 24,23% в 
общемировом балансе.

Нефтегазовая отрасль России сегодня представлена 11 крупнейших 
вертикально-интегрированных компаний. На их долю приходится более 95% добычи 
этого важнейшего энергоресурса. В семёрку крупнейших фирм по размеру прибыли, 
входят:

 Газпром.
 Роснефть.
 Сургутнефтегаз.
 Лукойл.
 Татнефть.
 Руснефть.
 НОВАТЭК.
Основные нефтяные ресурсы страны сосредоточены в Западной Сибири. Кроме 

того, имеются богатые месторождения в Татарстане, Башкирии, на Северном Кавказе, 
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в Прикаспийской низменности, на острове Сахалин и в шельфах ряда морей.
Там же располагаются значительные запасы газа, к которым можно добавить:

Оренбургское,  Северное  (Республика  Коми),  Астраханское  месторождения.  Очень
перспективными запасами газа обладают морские шельфы в Баренцевом, Карском и
Охотском морях.

Арктика почти втрое больше Европы – ее площадь примерно 27 млн кв. км. При
этом  большая  часть  покрыта  льдами  и  водой,  а  сам  регион  –  один  из  самых
климатически суровых на планете. Несмотря на это, именно арктическое пространство
становится местом столкновения экономических, политических и военных интересов
разных стран.

Арктический  регион поделен  на  пять  секторов  между  Россией,  США,
Норвегией,  Канадой и  Данией.  При этом РФ претендует  на  самую большую часть
шельфа – 1,2 млн кв. км. Помимо площади, запасы углеводородов распределены между
арктической пятеркой так, что более 52% из них принадлежат России. Регион является
мировой кладовой энергетических, минеральных, биологических и иных ресурсов.

Россия продолжает активно осваивать и развивать Арктическую зону.  На эти
цели  приходится  10%  от  всех  инвестиций  в  экономику  страны.  При  этом
правительство  продолжает  повышать инвестпривлекательность  региона различными
мерами поддержки.

Одна  из  таких  – выделение  субсидий для  компаний,  которые будут
реализовывать  шесть  крупных  проектов.  Они  связаны  с  добычей  и  переработкой
металлов  и  угля,  а  также  рыбным  промыслом  и  переоснащением  портов.  Всего  в
российской Арктике реализуется более 460 инвестпроектов.

Российская  часть  региона богата  углеводородами.  С  2013  года  компания
“Газпром нефть” начала добычу нефти на арктическом шельфе.

Разработка месторождений и добыча нефти и газа нужны России не только с
точки  зрения  внутреннего  пользования  и  экспорта,  но  и  для  появления
системообразующих предприятий. Это позволит создать новые рабочие места, снизить
отток населения, а также развить и другие отрасли экономики региона.

Еще  одно  из  наиболее  важных  направлений  развития  Арктики  – Северный
морской  путь.  Эксперты  отмечают,  что это  логистическая  артерия  будущего,
поскольку  СМП  является  самым  коротким  морским  путем  из  Европы  в  Азию.
Неудивительно, что все больше неарктических стран пытается участвовать в крупных
проектах в регионе, в том числе энергетических.

Развитие  СМП  возможно  благодаря российскому  ледокольному  флоту.  Он
сильнейший  в  мире  и продолжает  пополняться  новыми  и  современными  судами. У
США тоже есть ледоколы, но они устарели и не могут быть такими эффективными.

Космонавтика  в  России во  многом  наследует  космические  программы
Советского  Союза.  Главным  органом  управления  космической  отрасли  в  России
является государственная корпорация «Роскосмос».

Роскосмос
Данная  организация  контролирует  ряд  предприятий,  а  также  научных

объединений,  подавляющее  большинство  которых было  создано  во  времена  СССР.
Среди них:

 Центр  управления  полетами.  Научно-исследовательское  подразделение
института  машиностроения  (ФГУП  ЦНИИмаш).  Основано  в  1960-м  году  и
базируется в наукограде под названием Королев. В задачи ЦУПа входит контроль
и  управления  полетами  космических  аппаратов,  которые  могут  обслуживаться
одновременно  в  количестве  до  двадцати  аппаратов.  Кроме  того,  в  ЦУПе
проводятся  расчеты  и  исследования,  направленные  на  повышение  качества
управления аппаратами и решения некоторых задач в сфере управления.
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 Звездный  городок  —  закрытый  поселок  городского  типа,  который
основан в 1961-м году на территории Щелковского района. 

 Центр  подготовки  космонавтов,  названный  именем  Юрия  Гагарина.
Основан  в  1960-м  году  и  располагается  в  Звездном  городке.  Подготовка
космонавтов  обеспечена  рядом  тренажеров,  двумя  центрифугами,  самолетом-
лабораторией  и  трехэтажной  гидролабораторией.  Последняя  позволяет  создать
условия  невесомости,  аналогичные  условиям  на  МКС.  При  этом  используется
полноразмерный макет космической станции.

 Космодром «Байконур». Основан в 1955-м году на территории в 6717 км²
около города Казалы, Казахстан. На данный момент арендуется Россией (до 2050-
го  года).  Содержание  космодрома  включает  две  суммы:  аренда  –  115  млн
долларов, поддержание рабочего состояния —   1,5 млрд долларов.

 Космодром «Восточный» начал создаваться в 2011-м году в Амурской
области,  около города Циолковский.  Помимо создания второго «Байконура» на
территории  России,  «Восточный»  предназначен  также  для  проведения
коммерческих  полетов.  Космодром  расположен  неподалеку  от  развитых
железнодорожных  узлов,  автомагистралей,  а  также  аэродромов.  Кроме  того,  в
связи  с  удачным  расположением  «Восточного»,  отделяющиеся  части  ракет-
носителей  будут  падать  в  малонаселенных  районах  или  вовсе  в  нейтральных
водах. 

 Космодром «Плесецк».  Основан в 1957-м году около города Мирный,
Архангельская область. Занимает 176 200 гектаров. «Плесецк» предназначен для
проведения  запусков  стратегических  оборонных  комплексов,  непилотируемых
космических научных и коммерческих аппаратов.  Первый запуск с космодрома
состоялся 17-го марта 1966-го года, когда стартовала ракета-носитель «Восток-2»,
со спутником «Космос-112» на борту. В 2014-м году произошел запуск новейшей
ракеты-носителя под названием «Ангара».

Перспективы импортозамещения и технологических рывков 
Введенные  в  настоящее  время  санкции,  а  также  отток  иностранных

производителей  из  России  остро  поставили  вопрос  о  необходимости
импортозамещения. Причем речь не только о производстве сложных комплектующих:
оказывается, даже обычные гвозди мы закупали за рубежом. Возможность выйти на
внутренний рынок сейчас есть у многих отечественных предпринимателей.

В  новых  условиях  под  импортозамещением  подразумевается  ускоренное
развитие  внутренней  индустрии  с  целью  закрытия  спроса  по  самым  разным
направлениям,  от  тяжелой  и  легкой  промышленности  и  наукоемких  отраслей  до
общепита  и  туризма.  Импортозамещение-2022  –  это  структурная  трансформация
российской экономики в связи с переориентацией на внутреннего производителя.

ИТ-сектор
Для  развития  этого  направления  использовались  иностранные  технологии,

включая операционные системы, облачные решения, системы виртуальных платежей
и, конечно же, соцсети. Сейчас в России запущен NashStore как аналог зарубежных
AppStore и Google Pay,  развивается функционал социальных сетей и видеохостинга
RuTube.  Однако  этого  слишком  мало.  Требуется  отечественное  техническое
оборудование и обеспечение. Правительство РФ рассматривает ИТ-отрасль как одну из
приоритетных,  создавая  комфортные  условия  для  специалистов.  К  ближайшим
перспективам развития отрасли следует отнести разработку российских процессоров,
операционных систем, смартфонов и LTE-оборудования.

Туризм
Уход  сайта  Booking.com  осложнил  ведение  бизнеса  владельцам  городских

квартир с посуточной арендой и гостевых домов. Туроператоры также остались без
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значительной  доли  прибыли после  туристических  ограничений и  закрытия  каналов
платежей.

Потребности  отрасли  состоят  в  разработке  ИТ-решений,  аналогичных
зарубежным,  которые  позволят  принимать  платежи  и  рекламировать  услуги.  В
текущих  условиях  требуется  активно  развивать  внутренний  туризм  и  решать
различные инфраструктурные проблемы. Мы ставим туризм следом за ИТ-сферой, так
как  здесь  открываются  широчайшие  перспективы  развития  для  всех  отраслей
российской  экономики,  от  строительства  дорог  и  авиапрома  до  легкой
промышленности.

Целлюлозно-бумажная промышленность
Упаковка  мелованной  бумаги  по  цене  1500-2000  рублей  –  это  реальность,

которая выглядит весьма курьезно в свете того, что в советское время целлюлозно-
бумажные  комбинаты  с  лихвой  обеспечивали  колоссальные  по  объемам  тиражи
печатных  изданий.  Проблема  не  только  в  снижении  импорта,  но  и  в  том,  что
собственных  химикатов  для  отбеливания  бумаги  мы  не  производим.  Начальные
инвестиции в проект развития ц/б предприятия составят примерно 5 млн. рублей.

Другое  востребованное  направление  –  производство  картона.  Сейчас
российские  комбинаты  обеспечивают  только  20%  потребностей  рынка,  тогда  как
рентабельность производства составляет 100%.

Наконец,  российская  торговля  столкнулась  с  дефицитом  кассовых  лент  и
самоклеящихся этикеток. Спрос на сырье для последних вырос на 7%, а дефицит все
еще не устранен.

Производство электронных компонентов
Материнские и печатные платы, чипы, диоды, аккумуляторы, конденсаторы и

другие  электронные «запчасти»  в  России практически не  производились.  В  рамках
параллельного импорта коллапс электронной промышленности можно отсрочить, но
избежать  его  не  удастся.  Положительный  исход  импортозамещения  по  этому
направлению  –  создание  российских  брендов  электронной  продукции  или  их
усовершенствование.

Промышленные комплектующие
Проблемы  в  сфере  комплектующих  не  только  с  гвоздями:  в  России  налицо

дефицит  деталей  для  автомобильной  промышленности,  судостроения,  различных
отраслей  машиностроения.  Особенные  сложности  постигли  производство  и
эксплуатацию лифтов, которые требуются не только жителям многоэтажных домов,
но, прежде всего, медучреждениям.

Медицинские препараты
В  российской  медицинской  промышленности  возник  ажиотаж  на

обезболивающие  гели,  препараты  от  давления  и  от  болезней  щитовидной  железы.
Вкладываясь в производство этих лекарственных средств, предприниматель не только
закрывает спрос, но и в прямом смысле спасает людей.

Из  неочевидных  направлений  для  развития  частного  предпринимательства  в
рамках импортозамещения отметим следующие.

Производство спортивного оборудования и БАДов
Спортивные  снаряды,  экипировку  и  специальные  пищевые  добавки

импортировали  из-за  рубежа.  Сейчас  отечественные  компании  уже  производят
ратраки, подъемники и снежные ружья. Производство БАДов также обещает успех, но
придется  определиться  с  моделью  производства  (полный  цикл  или  аутсорсинг)  и
каналами сбыта.

Тесно  связано  со  спортом  и  производство  мембранной  ткани,  которая
пропускает  водяной  пар,  но  обладает  ветрозащитными  или  водоотталкивающими
свойствами.  Отечественные  производители  закрывают  только  33%  спроса,  а
недостаток сырья и квалифицированных технологов создает большие сложности. Здесь
частная инициатива весьма приветствуется.
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Текстиль
Производство тканей, кожи и изделий из них – перспективное направление для

бизнеса.  С уходом иностранных компаний и сложностями с оплатой поставок из-за
границы вырос спрос на качественную фурнитуру (пуговицы, застежки-«молнии» и
т.д.). Вложения и прибыль здесь обусловлены выбором предпринимателя. Так, выделка
кожи для производства мебели потребует крупных инвестиций, но и возврат может
быть высоким.

Чистящие и моющие средства
Хотя  знакомые  Fairy  еще  не  исчезли  с  полок,  90%  ингредиентов  для  них

поставлялись из-за рубежа. Отечественным производителям открываются заоблачные
перспективы  не  только  по  производству  аналогов  на  российском  сырье,  но  и  по
созданию новых производственных мощностей и рабочих мест.

Импортозамещение-2022 распространяется абсолютно на все сферы индустрии
и хозяйства. Для реализации программы вводятся промышленная «ипотека» под 5%,
льготное  кредитование,  многочисленные  упрощения  для  бизнеса.  Максимальные
результаты ждут те отрасли,  где господдержка и частная инициатива в кратчайшие
сроки найдут точки соприкосновения.

Если все задачи по импортозамещению реализуются в установленные сроки (до
2024  года),  этот  период  войдет  в  историю  как  новое  «экономическое  чудо».
Российской экономике, как почти сто лет назад, предстоит совершить огромный рывок,
и здесь нужно серьезное планирование и строгое соблюдение сроков. Положительным
исходом  такого  напряжения  сил  станет  создание  новых  рабочих  мест,  стабильное
производство и внутренняя экономическая устойчивость.

Президент РСФСР, РФ
10.7.1991–9.8.1996 – Ельцин Борис Николаевич (избран 12.6.1991)

Президенты РФ
9.8.1996–31.12.1999 – Ельцин Борис Николаевич (избран 3.7.1996)
31.12.1999–7.5.2008 –  Путин Владимир  Владимирович  (до  7.5.2000  и.о.;  избран
26.3.2000; повторно избран 14.3.2004, вступил в должность 7.5.2004)
7.5.2008–7.5.2012 –  Медведев Дмитрий Анатольевич (избран 2.3.2008,  до 7.5.2008 –
вновь избранный и не вступивший в должность президент)
с  7.5.2012 –  Путин Владимир Владимирович  (избран  4.3.2012,  до  7.5.2012  –  вновь
избранный  и  не  вступивший  в  должность  президент;  повторно  избран  18.3.2018,
вступил в должность 7.5.2018).
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