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Введение 
Цель методических указаний: в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
У 01 - ориентироваться в современной экономической, политической 

и культурной ситуации в России и мире; 
У 02 - выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 01 - основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 
З 02 - сущность и причины локальных, региональных, межгосудар- 

ственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 
З 03 – основные процессы (интеграционные, поликультурные, ми- 

грационные и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 

З 04 - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

З 05 - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

З 06 - содержание и назначение важнейших правовых и законода- 
тельных актов мирового и регионального назначения. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 
сформированности следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и 
интерпретации информации и информационные технологии для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 
различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 
команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы  



4  

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

Информационное обеспечение обучения 
Перечень основной и дополнительной литературы, электронных ресурсов 

Основная литература: 

1. Артемов В. В. История : учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 16-е изд., стер. – 
Москва : Академия, 2017. – 448 с. URL: http://www.academia- 
moscow.ru/reader/?id=228115 

2. Зуев М. Н. История России до ХХ века : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, 
С. Я. Лавренов. ̶ Москва : Юрайт, 2021. ̶ 299 с. URL: 
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-do-hh-veka-471485#page/1 

3. Зуев М. Н. История России ХХ - начала ХХI века : учебник и прак- 
тикум для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, 
С. Я. Лавренов. ̶ Москва : Юрайт, 2021. ̶ 299 с. URL: 
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-hh-nachala-hhi-veka-471486#page/1 

4. История России для технических специальностей : учебник для 
среднего профессионального образования / под ред. М. Н. Зуева, 
А. А. Чернобаева. ̶ 4-е изд., перераб. и доп. ̶ Москва : Юрайт, 2021. 
– 531 с. URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-dlya-
tehnicheskih-  specialnostey-469849#page/1 

 
Дополнительная литература: 

5. Самыгин С. И. История : учебное пособие / П. С. Самыгин [и др.]. − 
Москва : Инфра-М, 2019. − 528 с. URL:  
https://znanium.com/read?id=335863 

6. Герасимов Г. И. История России (1985-2008 годы) : учебное пособие 
/ Г. И. Герасимов. − 2-е изд. − Москва : Риор : Инфра-М, 2018. − 315 
с. URL: 
https://znanium.com/read?id=303866 

7. Касьянов В. В. История России : учебное пособие для СПО / В. В. 
Касьянов. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : Юрайт, 2019. − 255 с. 
URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-442354#page/2 

8. Цубикова Л. С. История. Ключевые регионы мира на рубеже XX- 
XXI вв. : учебное пособие / Л. С. Цубикова. – Иркутск : ИРНИТУ, 
2020. – 172 с. 

https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-hh-nachala-hhi-veka-471486%23page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-dlya-tehnicheskih-specialnostey-469849%23page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-dlya-tehnicheskih-specialnostey-469849%23page/1
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-dlya-tehnicheskih-specialnostey-469849%23page/1
http://znanium.com/catalog/author/280faf82-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://znanium.com/read?id=335863
https://znanium.com/read?id=303866
https://urait.ru/viewer/istoriya-rossii-442354%23page/2
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9. Цубикова Л. С. История. Россия и мир в конце XX – начале XXI ве-
ков : учебное пособие / Л. С. Цубикова. – Иркутск : ИРНИТУ, 2017.
– 130 с.

10. История. Общество. Политика : научный журнал. – Брянск : Брян-
ский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского
URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61328

11. История: факты и символы : научный журнал. – Елец : Елецкий гос-
ударственный университет им. И.А. Бунина
URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54148

Электронные ресурсы: 

Российские ресурсы: 

1. Электронная библиотека ИРНИТУ: http://elib.istu.edu/
2. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook.com/
3. ЭБС Юрайт: https://urait.ru/
4. Научные электронные журналы на платформе eLIBRARY.RU:

http://elibrary.ru/
5. ЭБС PROFобразование: www.profspo.ru/
6. ЭБС Znanium.com: http://znanium.com/
7. ЭБС «Академия»: http://www.academia-moscow.ru/

Критерии оценок: 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: 
- безошибочно выполнил задание; 
- обнаружил усвоение всего объема знаний, умений и практических 

навыков в соответствии с программой; 
- сознательно излагает материал устно и письменно, выделяет глав- 

ные положения в тексте, легко дает ответы на видоизмененные вопросы; 
- точно воспроизводит весь материал, не допускает ошибок в пись- 

менных работах; 
- свободно применяет полученные знания на практике. 
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: 
- обнаружил знание программного материала; 
- осознанно излагает материал, но не всегда может выделить суще- 

ственные его стороны; 
- обладает умением применять знания на практике, но испытывает 

затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 

Зарубежные электронные научные журналы и базы данных

        База данных Springer Nature Experiments (ранее Springer Protocols): 
        https://experiments.springernature.com/
        Доступ из внутренней сети вуза
        Wiley Online Library: http://onlinelibrary.wiley.com/
        Доступ из внутренней сети вуза

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61328
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54148
http://elib.istu.edu/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.profspo.ru/
http://znanium.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://webofscience.com/
https://www.scopus.com/
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- в устных и письменных ответах допускает неточности, легко устра- 
няет замеченные преподавателем недостатки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся: 
- обнаружил знание программного материала, но испытывает затруд- 

нения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнитель- 
ных уточняющих вопросов преподавателя; 

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера; 
- испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; 
- в устных и письменных ответах допускает ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся: 
- имеет отдельные представления о материале; 
- в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки. 

 
 

Перечень практических работ 
Таблица 1 

 
№ Тема Вид, номер и название ра- 

боты 
Коды общих и 
профессиональ- 
ных компетенций 

Количе- 
ство часов 

1 Тема 1.1 Основные 
тенденции разви- 
тия СССР к 1980-м 
гг. 

Практическое заня- 
тие № 1 
Культурное развитие 
народов СССР. Рус- 
ская культура 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

2 Тема 1.1 Основные 
тенденции разви- 
тия СССР к 1980-м 
гг. 

Практическое заня- 
тие № 2 
Отношения СССР со 
странами 
социалистического 
лагеря и странами 
«третьего мира 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

3 Тема 1.2 Дезинте- 
грационные про- 
цессы в России и 
Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Практическое заня- 
тие № 3 
Политические собы- 
тия в Восточной Ев- 
ропе во второй поло- 
вине 80-х гг. 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

4 Тема 1.2 Дезинте- 
грационные про- 
цессы в России и 
Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Практическое заня- 
тие № 4 
Отражение событий 
в Восточной Европе 
на дезинтеграцион- 
ных процессах в 
СССР. Распад СССР 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 
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  и образование СНГ. 
Российская Федера- 
ция как правопреем- 
ница СССР 

  

5 Тема 2.1 Постсо- 
ветское простран- 
ство в 90-е гг. XX 
века. 

Практическое заня- 
тие № 5 
Локальные нацио- 
нальные и религиоз- 
ные конфликты 
на пространстве 
бывшего СССР в 
1990-е гг. 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

6 Тема 2.1 Постсо- 
ветское простран- 
ство в 90-е гг. XX 
века. 

Практическое заня- 
тие № 6 
Планы НАТО в от- 
ношении России 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

7 Тема 2.1 Постсо- 
ветское простран- 
ство в 90-е гг. XX 
века. 

Практическое заня- 
тие № 7 
Участие ООН и 
Юнеско в разреше- 
нии конфликтов 
на постсоветском 
пространстве 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

8 Тема 2.2 Укрепле- 
ние влияния Рос- 
сии на постсовет- 
ском пространстве. 

Практическое заня- 
тие № 8 
Внутренняя политика 
России на Северном 
Кавказе 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

9 Тема 2.2 Укрепле- 
ние влияния Рос- 
сии на постсовет- 
ском пространстве. 

Практическое заня- 
тие № 9 
Изменения в терри- 
ториальном устрой- 
стве Российской Фе- 
дерации 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

10 Тема 2.3 Россия и 
мировые интегра- 
ционные процессы. 

Практическое заня- 
тие № 10 
Расширение Евросо- 
юза, формирование 
мирового «рынка 
труда». Формирова- 
ние единого образо- 
вательного и куль- 
турного пространства 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 
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  в Европе   
11 Тема 2.4 Развитие 

культуры в России 
Практическое заня- 
тие № 11 
Проблема экспансии 
в Россию западной 
системы ценностей и 
формирование «мас- 
совой культуры» 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

12 Тема 2.4 Развитие 
культуры в России 

Практическое заня- 
тие № 12 
Тенденции сохране- 
ния национальных, 
религиозных 
и культурных тради- 
ций в России 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

13 Тема 2.4 Развитие 
культуры в России 

Практическое заня- 
тие № 13 
Идеи «поли культур- 
ности» 
и молодёжные экс- 
тремистские движе- 
ния 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

14 Тема 2.5 Перспек- 
тивы развития РФ 
в современном ми- 
ре. 

Практическое заня- 
тие № 14 
Молодёжные экстре- 
мистские организа- 
ции России 
и Европы 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

15 Тема 2.5 Перспек- 
тивы развития РФ 
в современном ми- 
ре. 

Практическое заня- 
тие № 15 
Инновационная дея- 
тельность в науке и 
экономике России 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

16 Тема 2.5 Перспек- 
тивы развития РФ 
в современном ми- 
ре. 

Практическое заня- 
тие № 16 
Основы развития 
культуры в Россий- 
ской Федерации 

ОК 01 – 07 
ОК 09  

1 

 ИТОГО:   16 
 
 

Практическое занятие № 1 
Культурное развитие народов СССР. Русская культура 
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Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: определить особенности духовной жизни советского 

общества; охарактеризовать культурное развитие СССР в эпоху «развитого 
социализма»; 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: 
 

Задание №1: Ответьте на вопросы: 
1) В чем проявлялась противоречивость в советской культуре эпохи 

«застоя»? 
2) Какие характерные черты в духовной жизни СССР можно выде- 

лить? 
 

Задание №2: Прочитайте и проанализируйте текст источника 
Документ 

«…Среди научной, технической и части творческой интеллигенции распро- 
страняются документы, в которых проповедуются различные теории «демократиче- 
ского социализма». Согласно схеме одной из таких теорий, автором которой является 
академик Сахаров, эволюционный путь внутриполитического развития СССР должен 
неизбежно привести к созданию в стране «истинно демократической системы»… 

В ряде проектов «демократизации» СССР предусматривается «ограничение и 
ликвидация монопольной власти КПСС, создание в стране лояльной социализму оппо- 
зиции». Их авторы… требуют предоставления легальных возможностей для выраже- 
ния несогласия с официальным курсом. Уголовное законодательство, карающее за ан- 
тисоветскую агитацию и пропаганду или распространение заведомо ложных измыш- 
лений, порочащих советский государственный и общественный строй, они объявляют 
на этой основе антиконституционным. 

Из оппозиционно настроенных элементов сформировалось политическое ядро, 
именуемое «демократическим движением», которое, по их оценке, обладает тремя 
признаками оппозиции: «имеет руководителей, активистов и опирается на определен- 
ную тактику, добивается легальности. 

Основные задачи «движения» включают в себя «демократизацию страны пу- 
тем выработки в людях демократических и научных убеждений, сопротивление ста- 
линизму, самозащиту от репрессий, борьбу с экстремизмом любого толка». 

 
Ответьте на вопросы: 
1) Какое общее название получило движение, о котором говорится в 

документе? 
2) На основе текста и исторических знаний, укажите цели, которые 

ставили перед собой представители описанного движения. 
3) Какую роль сыграло движение в истории нашей страны? 
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лицу: 

Задание №3 Проанализируйте данные презентации, заполните таб- 

 
Вид искусства, науки Представитель Произведения, достижения, открытия 

   
   

 

Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: таблица составля- 

ется письменно в рабочей тетради, ответы на задание №1 и №2 готовятся 
устно 

Форма  контроля:  таблица  проверяется  преподавателем  в  рабочей 
тетради, задание №1 и №2 проверяются во время устного опроса 

Ссылки на источники: [1-7] 
 

Практическое занятие № 2 
Отношения СССР со странами 

социалистического лагеря и странами «третьего мира» 
 

Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: проанализировать внешнеполитический курс СССР в 

отношении дружественных стран по социалистическому лагерю и выявить 
характер взаимоотношений Советского союза со странами «третьего мира» 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: 
 

Задание №1 Ответьте на вопросы: 
1) Определите сущность «доктрины Брежнева» 
2) Какие события повлияли на её формирование? 
Задание №2: Поработайте с материалом учебника, выпишите какие 

путями СССР контролировал социалистический блок стран Восточной Ев- 
ропы, а также составьте схематическую структуру СЭВ и ОВД. 

 
Задание №3 Прочитайте и проанализируйте текст источника 

 
 

Из интервью Л.И. Брежнева 
корреспонденту «Правды» в январе 1980г.: 

Документ 
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«Для нас было непростым решением направить в    советские военные кон- 
тингенты. Но ЦК партии и Светское правительство действовали с полным сознанием 
своей ответственности, учитывали всю совокупность обстоятельств. Единственная 
задача, поставленная перед советскими контингентами, - содействие в отношении 
агрессии извне. Они будут полностью выведены из   , как только отпадут причины, 
побудившие   руководство обратиться с просьбой об их вводе… 

Разумеется, никакой советской «интервенции» или «агрессии» не было и нет. 
Есть другое: мы помогаем новому   по просьбе его правительства защищать неза- 
висимость,  свободу и  честь  своей  страны  от вооруженных агрессивных действий 
извне». 

«К положению в «А»: 
1. Одобрить соображения и мероприятия, изложенные тт. Андроповым Ю.В., 

Устиновым Д.Ф., Громыко А.А. 
2. Разрешить в ходе осуществления этих мероприятий им вносить коррективы 

непринципиального характера… 
3. Осуществление этих мероприятий возложить на тт. Андропова Ю.В., 

Устинова Д.Ф., Громыко А.А. 
Секретарь ЦК Л.И. Брежнев» 
«…Не подлежит сомнению, что … события кардинально изменили политиче- 

ское положение в мире. Они поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу н е 
только в э том районе, н о и в езде. О ни затруднили ( а может, сделали вообще не- 
возможной разрядку) ратификацию договора ОСВ-2, жизненно важного для всего ми- 
ра… Советские действия способствовали… увеличению военных бюджетов и приня- 
тию новых военно-технических программ во всех крупнейших странах, что будет ска- 
зываться еще долгие годы, усиливая опасность гонки вооружений. На Генеральной Ас- 
самблее ООН советские действия … осудили 104 государства, в том числе многие, ра- 
нее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР. Внутри СССР усиливает- 
ся разорительная сверх милитаризация страны…» 

 
 
 
ва? 

Ответьте на вопросы: 
1) О каком событии идет речь? Какова цель интервью Л.И. Брежне- 

 
2) Кто принимал решение о вводе войск? 
3) Какое влияние оказало это событие на ситуацию в СССР? Каковы 

международные последствия этого события? 
 

Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: задание №2 со- 

ставляется письменно в рабочей тетради, ответы на задание №1 и №3 гото- 
вятся устно 

Форма контроля: Задание №2 оформляется письменно в рабочей тет- 
ради, задание №1 и №3 проверяются во время устного опроса 

Ссылки на источники: [1-7 
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Практическое занятие № 3 
Политические события в Восточной Европе 

во второй половине 80-х гг. 
 

Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: определить особенности идеологии, национальной и 

социально-экономической политики государств Восточной Европы; оха- 
рактеризовать причины отказа от социалистической модели развития 
стран. 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: 
 

Задание №1 Прочитайте текст пособия и выпишите основные причи- 
ны изменений политической и социально-экономической сферах жизни 
общества в странах Восточной Европы 

 
Задание №2 Прочитайте и проанализируйте текст источника 

 
Документ 

Крах европейского социалистического лагеря стал одним из самых значитель- 
ных переломных моментов XX века. Под европейским социалистическим лагерем при- 
нято понимать протянувшийся между Балтикой и Адриатикой пояс из восьми госу- 
дарств: Албании, Болгарии, Венгрии, Восточной Германии, Польши, Румынии, Чехо- 
словакии и Югославии. Важной особенностью этих режимов являлась диктатура 
коммунистической партии, опиравшаяся на силовые структуры и регламентировав- 
шая все сферы жизни общества. На конец 1980-х гг. социалистические режимы в Во- 
сточной Европе исчерпали свои возможности для прогресса общества. Первыми 
симптомами надвигавшегося кризиса стало ухудшение экономической ситуации и по- 
явление новых социальных проблем. Появились черты, не присущие социализму – безра- 
ботица, инфляция, падение жизненного уровня, начали исчезать те, что раньше ассо- 
циировались с «завоеванием социализма» – стабильность, твердые цены. 

Нехватка самых необходимых товаров и даже продовольствия стала очевид- 
ной. Руководители государств Восточной Европы пошли на расширение контакта с 
Западом, выразившееся в привлечении капиталов из-за рубежа, в частности в виде 
займов у МВФ. Польша, Венгрия и Чехословакия пытались преодолеть кризис с помо- 
щью частичных преобразований. Но поскольку эти реформы противоречили канонам 
социализма, то шли с трудом и не смогли изменить сущность социалистического 
строя. 

Замалчивать и скрывать масштабы кризиса оказалось невозможным в силу 
большей открытости восточноевропейских стран, а также ввиду отсутствия зна- 
чительных стратегических ресурсов, которые могли бы сглаживать негативные про- 
явления кризиса. Кризис в Восточной Европе оказался всеобщим. Он охватывал эконо- 
мическую, социальную, политическую и моральную сферу. Для перерастания количе- 
ственных показателей (накопление неудовольствия) в качественные (изменение обще- 
ственного строя) нужны носители нового общественного порядка. В условиях тота- 
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литарной системы носителями демократических идей может быть интеллигенция 
(это связано со спецификой ее работы, социальным статусом и т.д.) и студенческая 
молодежь, склонная к восприятию свежих идей. Но эти слои общества, не имея эко- 
номической основы для своих действий и будучи зависимыми от государства, неспо- 
собны осуществить социальную революцию. Для социальных революций в странах Во- 
сточной Европы нужен был внешний толчок, который бы ослабил тоталитарное гос- 
ударство. Таким толчком стала перестройка в СССР. 

Перестройка способствовала усилению влияния реформаторских эле ментов в 
коммунистических партиях и дискредитации консервативного неосталинистского ру- 
ководства в этих партиях. Она лишила народы Восточной Европы страха перед воз- 
можностью советской интервенции. М.С. Горбачев в отношениях со странами Во- 
сточной Европы признал право народов этих стран самостоятельно избирать путь 
развития. К 1989 г. в странах Восточной Европы сложилась своеобразная революци- 
онная ситуация. Она развивалась по-разному в отдельных странах. Но общим для всех 
стран было стремление ликвидировать монопольную власть правящих партий, уста- 
новить подлинно демократическую форму правления и на основе широкой демократии 
обновить социально-экономическую и политическую жизнь общества. Формы и мето- 
ды демократических революций были различными – от «бархатной», спокойной рево- 
люции в Чехословакии до кровавых столкновений в Румынии, где диктатор Чаушеску 
пытался подавить народное восстание в декабре 1989 г. 

 
Ответьте на вопросы: 
1) Какие предпосылки повлекли за собой революционные события в 

странах Восточной Европы? 
2) Какими способами осуществлялось падение коммунистических 

режимов в социалистическом лагере? 
 

Задание №3: Прочитайте текст учебника и заполните таблицу 
 

«Осень народов» 
Страна Событие Политические партии 

и деятели 
Итоги 

    
    
    

 

Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: Таблица оформля- 

ется письменно, ответы на задание №1 и №2 готовятся устно 
Форма контроля отчетного материала: таблица оформляется в рабо- 

чей тетради и проверяется преподавателем, задание №1 и №2 проверяются 
во время беседы 

Ссылки на источники: [1-7] 
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Практическое занятие № 4 
Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграцион- 

ных процессах в СССР. Распад СССР и образование СНГ. 
Российская Федерация как правопреемница СССР 

 
Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: определить особенности идеологии, национальной и 

социально-экономической политики СССР во второй половине 80-х гг.; 
охарактеризовать экономическое развитие, понять каковы причины эконо- 
мического кризиса эпохи перестройки; определить особенности «нового 
политического мышления» и его роль в распаде СССР и образовании СНГ, 
определить каковы последствия распада СССР и образования СНГ. 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: 
 

Задание №1 Заполните таблицу 
 

Перестройка в СССР 
Сфера преобразований Сущность Результаты 

Экономическая   
Партийно- 
государственная 

  

Духовная   
Межнациональные от- 
ношения 

  

 
 

сы: 
Задание №2 Поработайте с материалом учебника, ответьте на вопро- 

 
1) Какие объективные и субъективные причины привели к распаду 

СССР? 
2) Был ли шанс спасти страны от развала? Какие существуют мне- 

ния? Согласны ли вы с ними? 
3) Охарактеризуйте внутренний и внешний политический курс М.С. 

Горбачева. Как он отразился на Советском союзе? В чем заключались по- 
ложительные и отрицательные итоги политики «перестройки»? 

 
Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
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Требования к оформлению отчетного материала: Таблица оформля- 
ется письменно, ответы на задание №2 готовятся устно 

Форма контроля отчетного материала: Таблица оформляется пись- 
менно в рабочей тетради и проверяется преподавателем, задание №2 про- 
веряются во время беседы 

Ссылки на источники: [1-7]. 
Практическое занятие № 5 

Локальные национальные и религиозные конфликты 
на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

 
Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: охарактеризовать причины возникновения националь- 

ной нестабильности, в странах бывшего СССР; определить каковы послед- 
ствия национальных конфликтов. 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: Проанализируйте данные источника, и заполните таблицу 
 

«Межэтнические конфликты на пространстве бывшего СССР» 
 

Название кон- 
фликта 

Дата Причины Содержание Итог 

     
     

 

 
Нагорный Карабах 

Документ 

В конце 1980-х обострился армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорно- 
Карабахской автономной области (НКАО) с преимущественно армянским населением, 
входившей в состав Азербайджанской ССР. 20 февраля 1988 года совет депутатов 
НКАО обратился к руководству СССР, Армянской и Азербайджанской республик с 
просьбой о передаче Нагорного Карабаха Армении. Политбюро ЦК КПСС ответило 
отказом, что привело к массовым акциям протеста в Ереване и Степанакерте, к 
нарастанию конфликта, а потом к погромам как среди армянского, так и азербай- 
джанского населения. Силы МВД СССР и войск Закавказского военного округа прово- 
дили акции по разведению и разоружению участников. После распада Советского Со- 
юза конфликт перерос в масштабные военные действия. Обе стороны использовали 
вооружения, полученные в результате раздела советского военного имущества, 
оставшегося на их территориях. В мае 1994 года стороны подписали Бишкекский 
протокол о прекращении огня, который действует до сих пор. В результате конфлик- 
та Азербайджан фактически потерял контроль над Нагорным Карабахом и считает 
регион оккупированной территорией. В ходе трехлетней войны стороны потеряли 
убитыми от 15 тыс. до 25 тыс. человек, более 25 тыс. получили ранения, сотни тысяч 
мирных жителей покинули места проживания. По уточненным на 1 января 1999 года 
данным, потери частей Советской армии и внутренних войск МВД СССР и России, 
привлекавшихся для разъединения конфликтующих сторон, — 51 человек. 
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Территория: Нагорный Карабах 
Период: 1988–1994 годы 
Продолжительность: 6 лет 
Участники: Армения / Азербайджан 
Задействованные силы СССР/России: части СА и внутренних войск МВД СССР 
Потери: 45 человек ВВ МВД, 6 человек СА 
Верховный главнокомандующий: Михаил Горбачев 
Вывод: советские и российские войска были непременными участниками ло- 

кальных конфликтов на территории бывшего СССР Северная Осетия и Ингушетия 4 
июня 1992 года ВС РФ принял закон об образовании Ингушской Республики без опреде- 
ления границ, что привело к обострению территориальных споров между Ингушетией 
и Северной Осетией по поводу Пригородного района (переданного в состав Северной 
Осетии после депортации чеченцев и ингушей в 1944 году). В ночь на 31 октября 1992 
года на его территории начались межнациональные столкновения. В продолжавшихся 
до 5 ноября боях участвовали осетинские и ингушские вооруженные формирования. 
Для разведения противоборствующих сторон в зону конфликта была введена сводная 
группа войск Северо-Кавказского военного округа и внутренних войск МВД РФ. По 
данным прокуратуры РФ, в период вооруженного конфликта с обеих сторон погибли 
583 человека (включая 27 военнослужащих), ранены свыше 900 человек, пропал без ве- 
сти 261 человек. Более 60 тыс. проживавших в Пригородном районе ингушей были вы- 
нуждены покинуть свои родные места. 

Территория: Северная Осетия и Ингушетия 
Период: 31 октября—4 ноября 1992 года 
Продолжительность: 4 дня 
Участники: Северная Осетия / Ингушетия 
Задействованные силы СССР/России: войска СКВО и ВВ МВД РФ (12,5 тыс.) 
Потери: 27 человек (22 Минобороны, 5 МВД) 
Верховный главнокомандующий: Борис Ельцин 
Вывод: советские и российские войска были непременными участниками ло- 

кальных конфликтов на территории бывшего СССР. 
Приднестровье 
В 1990 году Приднестровская Молдавская Республика провозгласила свою неза- 

висимость от Молдавской СССР. Весной 1992 года противостояние Кишинева и Ти- 
располя переросло в вооруженный конфликт. Самые ожесточенные бои между мол- 
давскими военными и приднестровскими вооруженными формированиями развернулись 
в июне за контроль над городом Бендеры, расположенным на правом берегу Днестра, 
но включенном в состав ПМР. 23 июня вместе с батальоном спецназа ВДВ в Тирасполь 
прибыл генерал-майор Александр Лебедь, которому было поручено взять ситуацию под 
контроль. Он возглавил базировавшуюся на территории Молдавии и Приднестровья с 
советских времен 14-ю гвардейскую общевойсковую армию и заявил, что отныне она 
будет сохранять вооруженный нейтралитет: «Мы достаточно сильны для того, 
чтобы дать отпор кому угодно... Пока нас трогать не будут, и мы никого трогать не 
будем». 

21 июля 1992 года президенты России и Молдавии Борис Ельцин и Мирча Снегур 
подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта 
в Приднестровском регионе Республики Молдова». 

Оно предусматривало создание зоны безопасности и введение в регион трех- 
сторонних миротворческих сил. В августе в регион прибыл российский миротворче- 
ский контингент, включавший шесть батальонов, вертолетную эскадрилью (шесть 
Ми-8 и четыре Ми-24), мобильную группу 138-го отдельного полка связи ВГК (всего 3,1 
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тыс. военнослужащих). За время конфликта с обеих сторон погибли, по разным оцен- 
кам, 800–1000 человек. Потери российских военнослужащих, находившихся в зоне кон- 
фликта и принимавших участие в миротворческой деятельности, — 21 солдат и 3 
офицера. Конфликт фактически заморожен до сих пор. 

Территория: Приднестровье 
Период: март—август 1992 года 
Продолжительность: 5 месяцев 
Участники: Молдавия / Приднестровье 
Задействованные силы СССР/России: части 14-й армии, спецназ ВДВ 
Потери: 24 человека 
Верховный главнокомандующий: Борис Ельцин 
Вывод: советские и российские войска были непременными участниками ло- 

кальных конфликтов на территории бывшего СССР 
Таджикистан 
После распада СССР в Таджикистане обострились политические и клановые 

противоречия. К лету 1992 года началась полномасштабная гражданская война меж- 
ду сторонниками власти и вооруженной оппозицией. 

Дислоцированная в республике российская 201-я мотострелковая дивизия под- 
вергалась нападениям противоборствующих группировок, пытавшихся завладеть ее 
оружием и военной техникой. Участились нападения на погранотряды со стороны 
Афганистана. В ночь на 13 июля 1993 года одна из российских застав была практиче- 
ски полностью уничтожена отрядом исламской оппозиции, были убиты 24 погранич- 
ника. 

После этого инцидента решением Минобороны РФ 201-я М СД была доуком- 
плектована, в ее состав включили 41-ю вертолетную эскадрилью, 2-й отдельный ре- 
активный дивизион. Также была создана авиационная группировка ВВС России в Та- 
джикистане. В сентябре 1993 года в Москве было подписано соглашение о формиро- 
вании коллективных миротворческих сил СНГ в Таджикистане, в состав которых во- 
шла 201-я М СД и подразделения от республик Казахстан, Киргизия и Узбекистан. 

Война продолжалась до 1997 года, одновременно с 1994 года прошло несколько 
раундов межтаджикских переговоров. 27 июня 1997 года в Москве президент Эмомали 
Рахмонов и лидер Объединенной таджикской оппозиции Саид Абдулло Нури подписали 
соглашение об установлении мира и национального согласия. По разным оценкам, в хо- 
де гражданской войны в Таджикистане погибли от 60 тыс. до 150 тыс. человек. В хо- 
де столкновений на границе, нападения на воинские части и выполнения миротворче- 
ской деятельности Россия потеряла убитыми, умершими и пропавшими без вести 302 
военнослужащих. В 1999 году Россия и Таджикистан договорились о создании на базе 
201-й мотострелковой дивизии российской военной базы (действует с 2004 года). 

Территория: Таджикистан 
Период: 1992–1997 
Продолжительность: 5 лет 
Участники: таджикские власти / оппозиционные группировки 
Задействованные силы СССР/России: 201-я мотострелковая дивизия (6 тыс.), 

группа погранвойск в 
Таджикистане (20–25 тыс.) 
Потери: 302 человека, из них 104 пограничника 
Верховный главнокомандующий: Борис Ельцин 
Вывод: советские и российские войска были непременными участниками ло- 

кальных конфликтов на территории бывшего СССР 
Южная Осетия 



18  

В конце 1980-х в Грузии и Южной Осетии активизировались национальные 
движения. Осенью 1990 года, после прихода к власти в Грузии Звиада Гамсахурдии, ру- 
ководство Южной Осетии взяло курс на создание независимой республики. В ночь на 6 
января 1991 года руководство Грузии ввело в столицу автономии Цхинвали подразде- 
ления милиции и национальной гвардии, начались вооруженные столкновения и блокада 
региона. Боевые действия продолжались до середины 1992 года. 

24 июня 1992 года президент РФ Борис Ельцин и председатель Госсовета Гру- 
зии Эдуард Шеварднадзе подписали Дагомысское соглашение о принципах урегулирова- 
ния конфликта. На его основе в июле в республику были введены совместные смешан- 
ные российско-грузинско-осетинские миротворческие силы (по одному мотострелко- 
вому батальону численностью 500 военнослужащих). От России миротворческие 
функции выполняли соединения и воинские части 58-й армии Северо-Кавказского воен- 
ного округа. 

С ноября 1990-го по июль 1992 года в результате конфликта погибли свыше 3 
тыс. мирных жителей. В ходе выполнения мероприятий по стабилизации обстановки 
в регионе российские военнослужащие потеряли 46 человек, в том числе Минобороны 
— 34, МВД — 6, ФСБ — 6 человек. С 1992 года Южная Осетия оставалась фактиче- 
ски независимым государственным образованием. Грузинские власти продолжали рас- 
сматривать ее как административную единицу Цхинвальский регион, но активных 
шагов по установлению контроля над ним не предпринимали. Все это время в регионе 
оставались российские миротворцы (см. главу «Понуждение Грузии к ми- 
ру»).Территория: Южная Осетия 

Период: январь 1991-го—июль 1992-го 
Продолжительность: 1,5 года 
Участники: Южная Осетия / Грузия 
Задействованные силы СССР/России: военнослужащие в составе смешанных 

миротворческих сил (500 человек) 
Потери: 46 человек 
Верховный главнокомандующий: Михаил Горбачев, Борис Ельцин 
Вывод: советские и российские войска были непременными участниками ло- 

кальных конфликтов на территории бывшего СССР 
Абхазия 
В конце 1980-х на сходах абхазского населения стали выдвигаться требования о 

выходе Абхазии из состава Грузии, начались первые столкновения грузин и абхазов. В 
1992 году после ввода войск Грузии на территорию республики противостояние пере- 
росло в вооруженный конфликт. С обеих сторон были убиты несколько тысяч человек, 
сотни тысяч покинули свои дома. 

В августе 1992 года в Гудауту был переброшен 345-й парашютно-десантный 
полк, который занимался эвакуацией российских курортников и семей военнослужащих 
(вывезли 4,3 тыс. человек), охраной военных объектов. 14 мая 1994 года грузинская и 
абхазская стороны подписали Соглашение о прекращении огня и разъединении сил. В 
июне в зону конфликта были введены Коллективные силы по поддержанию мира, 
укомплектованные только российскими военнослужащими. Их основой стал  345-й 
полк (позже преобразован в 10-й отдельный парашютно-десантный полк миротворче- 
ских сил). Миротворческий контингент прекратил деятельность в Абхазии с 1 сен- 
тября 2008 года, в Гудауте осталась 7-я российская военная база. 

Территория: Абхазия 
Период: 1992–1994 
Продолжительность: 2 года 
Участники: Абхазия / Грузия 
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Задействованные силы СССР/России: ВДВ, миротворческий контингент (1 800 
человек) 

Потери: 73 человека 
Верховный главнокомандующий: Борис Ельцин 
Вывод: советские и российские войска были непременными участниками ло- 

кальных конфликтов на территории бывшего СССР.  
 

Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: Таблица оформля- 

ется письменно 
Форма контроля отчетного материала: Таблица оформляется пись- 

менно в рабочей тетради и проверяется преподавателем 
Ссылки на источники: [1-7] 

 
Практическое занятие № 6 

Планы НАТО в отношении России 
 

Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы охарактеризовать развитие отношений между Россией и 

блоком НАТО после распада СССР; Выявить главные направления со- 
трудничества и конкуренции во взаимоотношениях. 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: Проанализируйте данные источника, и заполните таблицу 
 
 

«Взаимоотношения России и НАТО» 
 

Этапы развития отношений События Итоги 
   
   

 

Документ 
Отношения между Россией и НАТО были установлены в 1991 году. Россия при- 

соединилась к Совету североатлантического сотрудничества (с 1997 года — Совет 
евроатлантического партнерства). В 1994 году Россия начала участвовать в про- 
грамме Партнёрство ради мира. Вопрос о существовании договоренности о не расши- 
рении НАТО на восток. Расширение НАТО в послесоветскую эпоху сопровождалось 
протестами России, которая утверждала (и продолжает утверждать), что суще- 
ствует договорённость о не расширении НАТО в Восточную Европу, достигнутая в 
ходе переговоров между СССР и США по объединению Германии в 1990 году, в част- 
ности заверения о не размещении иностранных (не-германских) войск стран-членов 
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НАТО на территории бывшей ГДР, «по своему смыслу» исключали расширение НАТО 
на восток и альянс своим расширением эту договорённость нарушил, руководители 
же альянса утверждают, что такого обещания не давалось и что такое решение 
могло быть принято только в письменном виде путём консенсуса всех стран-членов 
блока (а не в форме «единоличной „гарантии“» кого-либо). В научном сообществе 
мнения по поводу существования или отсутствия договорённости о не расширении 
также расходятся. 

После подписания в Париже в мае 1997 года «Основополагающего акта Россия- 
НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности» действовал Сов- 
местный постоянный совет (СПС). Встречи совета проходили в двустороннем фор- 
мате «НАТО+1». Согласно «Основополагающему акту Россия-НАТО» альянс принял 
обязательство не размещать войска вдоль российских границ на постоянной основе. 
Дипломатическое представительство России при НАТО учреждено в 1998 году. В 
2002 была подписана так называемая Римская декларация «Отношения Россия-НАТО: 
новое качество». В соответствии с ней 28 мая 2002 года был создан Совет Россия- 
НАТО. 8 февраля 2003 года Министром обороны России и Генеральным секретарём 
НАТО Дж. Робертсоном был подписан рамочный документ «Россия — НАТО» о со- 
трудничестве в области поиска и спасения экипажей подводных лодок. 

На 2004 год Россия не только участвует в совместных учениях, но и проводит 
совместные с НАТО миротворческие операции. С некоторыми членами НАТО у России 
есть договоры о военно-техническом сотрудничестве и совместной разработке раз- 
личных продуктов военного назначения. Министерством обороны России решается 
задача повышения степени оперативной совместимости подразделений российских 
Вооружённых сил и войск НАТО для успешного осуществления совместных мероприя- 
тий. 7 июня 2007 года президент России подписал федеральный закон № 99 «О рати- 
фикации соглашения между государствами-участниками Североатлантического дого- 
вора и другими государствами, участвующими в программе „Партнерство ради мира 
“, о статусе Сил от 19 июня 1995 года и Дополнительного протокола к нему». Оппо- 
зиция считает, что этот документ позволяет НАТО размещать свои войска на тер- 
ритории России. 

Российские официальные лица утверждают, что представители США и Гер- 
мании обещали в 1990 году не расширять НАТО в Центральной и Восточной Европе. 
Такого обещания никогда не было, и подтвердить российские заявления не представля- 
ется возможным. 19 августа 2008 года — по инициативе Альянса, в связи с грузино- 
югоосетинским конфликтом была приостановлена деятельность совета Россия- 
НАТО. Заседания СРН были возобновлены на разных уровнях в декабре 2009 — январе 
2010 года. 

22 августа 2008 года — российской стороной было прекращено сотрудничество 
с НАТО. По заявлению постоянного представителя России при НАТО Дмитрия Рого- 
зина, это решение носит временный характер и будет оставаться в силе «до приня- 
тия политическим руководством России особого решения на этот счет». Решение о 
восстановлении сотрудничества было принято в марте 2009 года. 26 августа 2008 
года — Генштаб Вооруженных сил РФ выразил недоумение по поводу высокой актив- 
ности военно-морских сил НАТО в акватории Чёрного моря и наращивании группиров- 
ки до 18 кораблей. 31 марта 2009 года — Министр иностранных дел Польши Радослав 
Сикорский заявил о том, что он хотел бы видеть Россию в числе стран — членов 
НАТО. 

2 апреля 2009 года — Постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Ро- 
гозин не исключил возможности членства России в альянсе в будущем. «В настоящее 
время такой необходимости нет. Но мы не можем отвергать такую возможность в 
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будущем», - заявил Рогозин в интервью, опубликованном на одном из сайтов «Евросою- 
за». Российский полпред отметил, что Россия «не считает возможным делать какие- 
либо уступки в плане суверенитета и способна решать самостоятельно вопросы, свя- 
занные со всеми угрозами». «Что мы готовы делать для этого, так это создавать 
некоторые временные коалиции. Но в настоящее время нас не устраивают многие ве- 
щи, происходящие в НАТО», - подчеркнул Рогозин. «Великие державы не присоединя- 
ются к коалициям. 

Они создают коалиции. Россия считает себя великой державой», - сказал 
полпред. 5 февраля 2010 года — Радослав Сикорский подтвердил свою позицию, вы- 
ступив за то, чтобы Россия не была исключена из процесса расширения НАТО, так 
как это будет способствовать «стабильности и безопасности в регионах, где ранее 
не было ни одного, ни другого». 

Рост наркотрафика с территории Афганистана вызывает в России крайнюю 
обеспокоенность: производство наркотиков в этой стране растет. С критикой в ад- 
рес объединенного командования силами альянса, а также США выступал директор 
Федеральной службы России по наркоконтролю Виктор Иванов. По его заявлению, аф- 
ганский героин становится все более дестабилизирующим фактором. В частности, 
афганские опиаты занимают 90 % рынка наркотиков в России. А плантации в Афга- 
нистане сегодня продуцируют в два раза больше наркотиков, чем весь мир 10 лет 
назад. При этом, как отметил Виктор Иванов, заявление США об отказе уничто- 
жать плантации опийного мака в Афганистане стало своеобразной гарантией непри- 
косновенности источников наркопроизводства вэтой стране. Тем не менее в 2007 году 
директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России 

Сергей Рябков заявил, что борьба с наркотрафиком — это то немногое, что 
реально объединяет Россию с НАТО идаже может служить своего рода «визитной 
карточкой» сотрудничества России с Альянсом. 

Россия сотрудничает с НАТО по вопросу военной операции в Афганистане. 
Российская сторона заключила сСША (в 2009 г.) и Германией (в 2008 г.) соглашения о 
транзите через свою территорию военных грузов для войск, участвующих в Между- 
народных силах содействия безопасности. До июня 2012 года через территорию Рос- 
сииназемным и воздушным путём было транспортировано 379 000 военнослужащих и 
45 000 военных контейнеров в поддержку операции в Афганистане. В октябре 2009 
года заместитель директора государственной корпорации Ростехнологии Дмитрий 
Шугаев заявил, что Россия может на коммерческих условиях предоставить силам 
НАТО в Афганистане вертолётную технику. 

В начале февраля 2012 года в российских СМИ появилась информация о перего- 
ворах по созданию в Ульяновске перевалочного пункта (логистической базы) НАТО. В 
марте 2014 года отношения между Россией и НАТО обострились из-за присоединения 
Крыма к России. Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен расценил данные события как 
угрозу суверенитету Украины в частности, и как угрозу европейской безопасности в 
целом. 5 марта Андерс Фог Расмуссен по итогам внеочередного заседания Совета 
НАТО по Украине сообщил, что НАТО намерено пересмотреть «весь спектр» сотруд- 
ничества с Россией из-за её политики по отношению к Украине; в частности, речь 
идёт о приостановке совместной миссии по уничтожению сирийских химических во- 
оружений. 

НАТО приостановило «проведение военных и гражданских встреч с Россией и 
планирование совместных военных миссий», за исключением заседаний Совета Россия- 
НАТО (СРН) на уровне послов. Совет НАТО также принял решение расширить прак- 
тическое сотрудничество с Украиной, включая проведение совместных учений «в знак 
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поддержки этой страны и процесса демократических реформ». Он также пообещал 
оказать содействие в повышение военных возможностей Украины. 

1 апреля 2014 на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в 
Брюсселе альянс объявил о приостановке любого гражданского и военного сотрудни- 
чества с Россией. Российские дипломаты, со своей стороны, обвинили НАТО в приме- 
нении по отношению к России «стандартов холодной войны». В апреле 2015 руковод- 
ством НАТО было принято решение ограничить численный состав делегаций при 
штаб-квартире НАТО для стран, не входящих в альянс, до 30 человек. По мнению бри- 
танской газеты Guardian, на практике это ограничение касается лишь России. 

 
Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: Таблица оформля- 

ется письменно 
Форма контроля отчетного материала: Таблица оформляется пись- 

менно в рабочей тетради и проверяется преподавателем 
Ссылки на источники: [1-7] 

 
Практическое занятие № 7 

Участие ООН и Юнеско в разрешении конфликтов 
на постсоветском пространстве 

 
Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: определить основные цели существующих междуна- 

родных организаций по поддержанию мира и правопорядка; охарактеризо- 
вать причины возникновения национальной нестабильности в странах 
бывшего СССР; определить роль организаций-миротворцев на постсовет- 
ском пространстве. 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: Проанализируйте данные источника, и заполните таблицу 
 

Миротворческая деятельность РФ и международных организаций 
на постсоветском пространстве 

Название конфликта Участие России в 
урегулировании 

Участие 
международных 
организаций в 

урегулировании 

Результаты 

Приднестровский 
конфликт 

   

Грузино- 
абхазский 
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конфликт    
Грузино- 
югоосетинский 
конфликт 

   

Нагорно- 
Карабахский 
конфликт 

   

 

Документ 
Россия принимает активное участие в решении проблем региональной и меж- 

дународной безопасности, участвует в урегулировании региональных конфликтов, ми- 
ротворческих операциях различных форматов (ООН, ЕС, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ). В своей 
внешней политике российское руководство уделяет приоритетное внимание урегули- 
рованию региональных конфликтов на постсоветском пространстве, которые нахо- 
дятся в непосредственной близости от границ нашей страны, оказывают прямое воз- 

действие на безопасность государства и затрагивают национальные интересы. 
Действия по урегулированию Приднестровского конфликта 21 июля 1993 г. Бо- 

рисом Ельциным и Президентом Молдовы Мирча Снегуром 
в присутствии Президента 

Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Ивана Смирнова было подпи- 
сано соглашение о принципах мирного урегулирования. Тогда же были сформированы 
Объединённые миротворческие силы России, Молдавии и ПМР. Приднестровские бе- 
женцы сумели вернуться в свои дома. С 1994 г. к мирному процессу присоединилась 
ОБСЕ. В 1995 г. президентами Молдовы и ПМР было подписано Соглашение о под- 
держании мира и гарантиях безопасности, в котором стороны обязались не приме- 
нять военную силу. Гарантами соблюдения этого соглашения стали Россия, Украина и 
ОБСЕ. В 1996 г. Молдавия, подписав так называемый Протокол согласованных вопро- 
сов, согласилась с тем, что Приднестровье имеет право на принятие своей конститу- 
ции, на собственную символику, самостоятельные внешнеэкономические связи и др. В 
1997 г. президенты Молдавии и ПМР торжественно подписали в Москве в присут- 
ствии 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 коммуни- 
ста Воронина отношения между Кишинёвом и Тирасполем резко ухудшились. Руково- 
дитель Молдовы в последний момент отказался от подписания плана урегулирования, 
предложенного Москвой («меморандум Козака»). Россия должна была стать гаран- 
том урегулирования, а её небольшие миротворческие силы (1200 военнослужащих) 
оставались бы в Приднестровье 20 лет. Фактически это означало устранение ОБСЕ 
из числа активных субъектов урегулирования. 

Это не устроило западную сторону, которая оказывала на Воронина сильное 
давление. Молдавия стала требовать привлечь к урегулированию США, Румынию и ЕС. 
Позиция Молдавии состояла во всё более жёстких обвинениях России в поддержке 
«сепаратистов» и требовании полного вывода её воинских контингентов из Придне- 
стровья. 

Российское военное присутствие в Приднестровье – один из главных источни- 
ков 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. 
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Российские миротворцы должны были покинуть эту территорию до конца 2006 г. 
ПМР отвергла этот закон. В этот же год прошёл референдум о политическом ста- 
тусе Приднестровья: 97% проголосовавших высказались за независимость от Молда- 
вии и присоединение к РФ. На Западе референдум рассматривается как нелигитим- 
ный. Приднестровский конфликт приобрёл к настоящему времени характер заморо- 
женного и протекает относительно спокойно. Здесь нет предпосылок к гуманитар- 
ной катастрофе. Одним из главных раздражителей населения Приднестровья оста- 
ётся курс кишинёвских властей на дальнейшее сближение с Румынией. Приднестровье 
остаётся одной из непризнанных республик. 

Действия по разрешению грузино-абхазского и грузино-южноосетинского кон- 
фликтов. 

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. Миротворче- 
ская миссия в Абхазии осуществлялась Россией в соответствии с мандатом глав госу- 
дарств 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 тес- 
ном сотрудничестве с миссией ОБСЕ. При этом легитимность действий России про- 
тив грузинской стороны в 2008 г. очевидна. В соответствии с нормами международ- 
ного 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 непропорцио- 
нальном применении силы лишены оснований. Ответная военная операция России про- 
тив грузинской группировки войск на югоосетинском направлении была необходимой 
для скорейшего принуждения агрессора к миру. 

Нагорно-Карабахский конфликт – самый трудноразрешимый на постсовет- 
ском пространстве. Хронология действий международных сил по разрешению Нагор- 
но-Карабахского конфликта: 

- 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 го- 
ду в Вене была создана Группа планирования на высоком уровне, которая представила 
действующему Председателю ОБСЕ концепцию многонациональной миротворческой 
ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 

- В августе 1995 г. было создано управление личного представителя действую- 
щего Председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 

- На саммите ОБСЕ в Лиссабоне (1996 г.) действующий председатель сделал 
заявление, призывающее к сохранению территориальной целостности Армении и 
Азербайджана, установлению правового статуса Нагорного Карабаха путём предо- 
ставления этой провинции высшей степени самоуправления в составе Азербайджана, 
обеспечению безопасности всего населения в регионе. С этим заявлением согласились 
все страны – участницы ОБСЕ, за исключением Армении. 

К сожалению, сближения позиций сторон конфликта по основным проблемам, 
включая вопрос создания международного миротворческого контингента войск, пока 
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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 междуна- 

родном посредничестве, в котором активную роль играет Россия.  
 

Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: Таблица оформля- 

ется письменно 
Форма контроля отчетного материала: Таблица оформляется пись- 

менно в рабочей тетради и проверяется преподавателем 
Ссылки на источники: [1-7] 

 
Практическое занятие № 8 

Внутренняя политика России на Северном Кавказе 
 

Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: охарактеризовать причины военного конфликта на Се- 

верном Кавказе; определить особенности взаимоотношений России и Чеч- 
ни на постсоветском пространстве. 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: Проанализируйте данные источника, и заполните таблицу 

Вторая чеченская война. Борьба с терроризмом 

Дата Событие Итоги войны 
   
   
   

 
Документ 

«Российско-чеченский конфликт изначально принял форму острого легитим- 
ного противоречия, ставящего под вопрос самые основания политической системы 
России — политическую общность. Эскалация конфликта явилась результатом слабо- 
сти и неэффективности таких ключевых компонентов политической системы России, 
как а) конституционная легитимность федеративного устройства; б) урегулирован- 
ность политических, финансово-экономических, юридических взаимоотношений феде- 
рального и регионального уровней государственной власти; в) механизм принятия и 
реализации политических решений; г) правовая регламентация действий исполнитель- 
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ной власти в кризисных ситуациях и т.д. Сам факт существования внутриполитиче- 
ского конфликта подобного масштаба является недвусмысленным свидетельством 
глубокого кризиса политической системы государства. 

Применительно к стратегии контроля над конфликтом, чеченский кризис 
идентифицирует неспособность политической системы России к реализации превен- 
тивного комплекса мер контроля, направленных на недопущение, предотвращение и 
ограничение политического насилия. 

Следует признать при этом, что в условиях переходного процесса, связанного 
с коренным преобразованием основ общественно-политических отношений и самой 
государственности, кризисы подобного рода практически неизбежны. Перспектива 
преодоления системного кризиса связана с поэтапным реформированием ключевых 
компонентов государственного устройства, утверждением эффективно функциони- 
рующих норм и механизмов, повышающих адаптивность и устойчивость политиче- 
ской системы. Перспектива реализации мер контроля над конфликтами в этом кон- 
тексте связана, в первую очередь, с: а) обеспечением конституционной легитимности 
основ государственного устройства; б) выработкой эффективного комплекса право- 
вых, политических, финансово- экономических регуляторов взаимоотношений центра 
и регионов; в) формированием действенного механизма “сдержек и противовесов”, 
обеспечивающих оптимальное сочетание эффективности и легитимности политиче- 
ских решений и действий; г) утверждение правовой культуры и “власти закона” в ка- 
честве основного регулятора деятельности всех политических институтов и участ- 
ников политического процесса. 

В этом отношении, следует признать, что развитие политической системы 
России за прошедшие годы, отмеченные эскалацией чеченского кризиса, продемон- 
стрировало значительный прогресс: 

— с принятием новой Конституции, пусть и не вполне правовыми методами, 
преодолена проблема конституционной легитимности основ государственного 
устройства, в том числе его федеративного характера; 

— развитие практики заключения договоров о разграничении полномочий 
между федеральным центром и субъектами Федерации обозначило реальную и кон- 
структивную альтернативу силовым попыткам решения проблемы самоопределения 
как со стороны регионов, так и со стороны Центра. Пример субъектов Федерации, 
выбравших “путь Татарстана”, показал эффективность обеспечения политических и 
экономических основ самоопределения путем политического диалога, обесценив тем 
самым былую привлекательность “чеченского пути”, приведшего этот народ на грань 
исторической катастрофы: 

— преодоление острого кризиса во взаимоотношениях законодательной и ис- 
полнительной властей, принявшего форму фактического двоевластия, формирование 
новых конституционных органов законодательной власти, возобновление деятельно- 
сти Конституционного суда в расширенном составе, подтверждение и расширение 
практики проведения свободных демократических выборов в органы государственной 
власти всех уровней, отказ от внеправовых методов политической борьбы — все это 
недвусмысленно свидетельствует о стремлении основных политических сил внедрить 
в политическую систему конструктивные элементы “сдержек и противовесов”; 

— становление эффективного механизма принятия решений в кризисных си- 
туациях связано с укреплением нормативных и организационных основ деятельности 
Совета безопасности РФ; стремление поставить процесс принятия критических гос- 
ударственных решений на устойчивую основу комплексного научного анализа пред- 
ставляется наиболее эффективным способом контроля над конфликтами на терри- 
тории России. 
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Чеченский кризис со всей очевидностью показал, что укрепление основ демо- 
кратии и правового государства, политической культуры является основным условием 
самоконтроля в конфликтных ситуациях. И напротив, попытки решения внутриполи- 
тических проблем силовым способом, вне правового пространства, пренебрежение 
нормами демократии в угоду авторитарным установкам лидеров подрывает леги- 
тимность власти, обесценивает усилия, направленные на решение конфликтных ситу- 
аций. Переход российско-чеченского конфликта в фазу открытого вооруженного 
насилия явилось закономерным итогом политического авторитаризма, культивируе- 
мого обеими сторонами в своей внутренней политике. 

При этом следует с удовлетворением признать, что российское руководство 
нашло в себе мужество осознать тупиковый характер такой политики. Последова- 
тельная линия на укрепление демократических основ российской государственности, 
выразившаяся в проведении парламентских и президентских выборов в столь критиче- 
ской внутриполитической обстановке, свидетельствует о приверженности россий- 
ской политической элиты выбранному курсу на поэтапную модернизацию, утвержде- 
ние рациональных основ и ценностей современного общества. 

 
Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: Таблица оформля- 

ется письменно 
Форма контроля отчетного материала: Таблица оформляется пись- 

менно в рабочей тетради и проверяется преподавателем 
Ссылки на источники: [1-7] 

Практическое занятие № 9 
Изменения в территориальном устройстве 

Российской Федерации 
 

Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: определить особенности административно- 

территориального устройства России после распада СССР; выделить глав- 
ные изменения в территориальном устройстве России. Проанализировать 
территориально-национальную политику в конце XX – начале XXI вв. 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: Прочитайте текст источника и выпишите в виде тезисов: 
1) Основные изменения в государственном устройстве России после 

распада СССР 
2) Главные положения Федеративного договора от 31.03.1992 г. 
3) Изменения составов субъектов РФ в 2000-е годы 

Документ 
 

Государственно-территориальное устройство России: 
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тенденции развития 
Под административно-территориальным устройством государства обычно 

понимается разделение территории страны на определенные части, в соответствии 
с которыми строится структура и осуществляется деятельность территориальных 
органов власти и управления. Административное деление отражает демографиче- 
ские, экономические и политические изменения в стране. В России, пришедший на сме- 
ну СССР, изменения административно-территориального устройства нашли отра- 
жение в Конституции РФ (1993) и Федеральных законах «Об общих принципах органи- 
зации местного самоуправления в РФ» (1995 и 2003 гг.) 

Новой Конституцией были определены 89 субъектов Российской Федерации. 
Среди них 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения 
(Москва и Санкт-Петербург), одна автономная область (Еврейская) и 10 автономных 
округов. Суть осуществленных изменений в административно-территориальном 
устройстве России заключается в повышении юридического статуса бывших авто- 
номных областей, ставших республиками (кроме Еврейской автономной области) и 
всех автономных округов. Почти в каждой республике, которая входит в состав Рос- 
сийской Федерации, относительная доля русских в общей численности населения 
уменьшилась. С 1 марта 2008 г. и по настоящее время Российская Федерация включа- 
ет 83 региона – субъекта Российской Федерации. 

Современное административное деление учитывает сложившееся экономиче- 
ское районирование. Регионы резко отличаются по территории, численности населе- 
ния, природному и экономическому потенциалам. Правовой статус каждого субъекта 
Российской Федерации у всех одинаков. Новыми региональными образованиями в Рос- 
сии считаются федеральные округа. Федеральный округ можно определить как новое 
интегрированное целое, состоящее из определенных частей старого. Федеральные 
округа современной России вобрали в себя все существующие административно- 
территориальные образования: республики, области, края. Появление федеральных 
округов объясняется сложностью государственного управления социальными и эконо- 
мическими процессами из единого федерального центра. 

Для России, являющейся федеративным государством с самым большим в мире 
числом субъектов, чрезвычайно важно развитие межрегиональных связей. Анализ ос- 
новных положений региональной политики показывает, что в них фиксируется целый 
ряд задач и полномочий, которые, являясь предметами совместного ведения феде- 
рального центра и субъектов Федерации, наиболее полно могут быть реализованы на 
межрегиональном уровне. 

Новыми формами сотрудничества регионов являются учрежденные в начале 
90-х годов межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия - образован- 
ные "снизу" добровольные объединения субъектов РФ, имеющие целью решение общих 
региональных проблем социально-экономического развития. Сегодняшние ассоциации – 
это в значительной мере продолжение экономических районов, подчас территориаль- 
но с ними совпадающее (Северо-Запад, Большая Волга, Сибирское соглашение, Черно- 
земье и др.). Это свидетельствует о том, что сама идея экономического районирова- 
ния оказалась плодотворной, более того, она реально учитывала особенности то- 
гдашних административно-территориальных единиц и необходимость более эффек- 
тивного управления ими. Ключевые направления деятельности ассоциаций во многом 
обуславливаются спецификой их ЭГП, специализацией хозяйственного комплекса, тер- 
риториальными интересами и проблемами. Например, ассоциация "Северо-Запад" спе- 
циализируется на промышленной и транспортной политике, "Большая Волга" - сель- 
скохозяйственной  и  экологической,  "Дальний  Восток  и  Забайкалье"  -  топливно- 
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энергетической,  таможенной  политике,  а  также  политике  по  сотрудничеству  со 
странами АТР. 

Развитие такой формы межрегионального сотрудничества, как ассоциации 
экономического взаимодействия, могут способствовать решению целого ряда задач: 
достижение минимального уровня самодостаточности и/или формирование доста- 
точного потенциала обмена; решение общих региональных проблем; защита (или со- 
здание) внутреннего регионального рынка; разработка региональных программ разви- 
тия, максимально учитывающих специфику региона; представительство в органах 
государственной власти; проведение протекционистской политики в отношении ре- 
шений федеральных властей. 

Однако в настоящее время использование потенциальных возможностей Ассо- 
циаций экономического взаимодействия, а также межрегионального сотрудничества 
в рамках СНГ, сдерживается следующими факторами: 

- не сформирована законодательная база для регламентации деятельности Ас- 
социаций экономического взаимодействия; - не обеспечено соответствующими регла- 
ментными нормами участие Ассоциаций в разработке политики экономических ре- 
форм, в формировании концепции развития межбюджетных отношений и бюджетно- 
го федерализма в России; - сохраняется расхождение и несогласованность националь- 
ных хозяйственных законодательств; - отсутствует эффективная координация дей- 
ствий федеральных и региональных органов в сфере законодательного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

В мае 2000 г. указом Президента Российской Федерации было учреждено семь 
федеральных округов: Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брян- 
ская область, Владимирская область. Воронежская область, Ивановская область, Ка- 
лужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Мос- 
ковская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Там- 
бовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, г. 
Москва. Центр федерального округа - г. Москва. Северо-Западный федеральный округ: 
Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, 
Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгород- 
ская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. 
Центр федерального округа - г. Санкт-Петербург. Южный федеральный округ: Рес- 
публика Адыгея (Адыгея), Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино- 
Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Рес- 
публика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Став- 
ропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область. 
Центр федерального округа - г. Ростов-на-Дону. Приволжский федеральный округ: 
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 
Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика - Чаваш 
республики, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пен- 
зенская область, Пермская область, Самарская область, Саратовская область, Улья- 
новская область, Коми-Пермяцкий автономный округ. Центр федерального округа - г. 
Нижний Новгород. Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская 
область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Центр федерального округа - г. Екатерин- 
бург. Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Административно- 
территориальное устройство России Республика Бурятия, Республика Тыва, Респуб- 
лика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская 
область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Читинская об- 
ласть, Агинский Бурятский автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненецкий) авто- 
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номный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский автоном- 
ный округ. Центр федерального округа - г. Новосибирск. Дальневосточный федераль- 
ный округ: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская 
область, Камчатская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская 
автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский автономный округ. 
Центр федерального округа - г. Хабаровск. 

Какова же цель создания семи округов? В Указе Президента Российской Феде- 
рации (13.05.2000) № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Фе- 
дерации в федеральном округе» отмечено, что округа создаются: «в целях обеспечения 
реализации Президентом Российской Федерации своих конституционных полномочий, 
повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной вла- 
сти и совершенствования системы контроля за исполнением их решений». 

Таким образом, нельзя говорить о том, что Указом Президента РФ введены 
новые единицы территориального деления страны. Обобщение статистической ин- 
формации и координация деятельности территориальных подразделений федеральных 
органов государственной власти - это еще не основание для того, чтобы называть 
новую схему «системой территориального управления». 

Учреждение федеральных округов хотя и не затрагивает сложившегося адми- 
нистративно-территориального деления России, объективно направлено на выработ- 
ку модели административного управления макрорегионами, являющегося удобной 
формой укрепления вертикали государственной власти. 

На очевидную не совершенность административно-территориального устрой- 
ства России указывает наличие внутри некоторых краев и областей равноправных с 
ними по конституции автономных округов. Такая разбалансированность в рамках Фе- 
дерации способствует местным сепаратистским настроениям, например, в Красно- 
ярском крае со стороны входящего в него Таймырского (Долгано-Ненецкого) автоном- 
ного округа, а в Тюменской обл. – Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов. 
“Пестрота” статуса субъектов Федерации, позволяющая говорить о неравноправии, 
и неопределенность в правовом положении отдельных субъектов, а также слишком 
большое их число - 88, затрудняют эффективное управление регионами. 

Интеграция субъектов Федерации – это серьезная задача на современном эта- 
пе развития российской государственности. Историческая, географическая, природно- 
ресурсная, демографически-языковая общность, политические, хозяйственные, транс- 
портные, торгово-финансовые связи, общие проблемы и интересы не могут не вести к 
интеграции территориально-близких субъектов Федерации. 

До сих пор нет единого мнения по вопросу о необходимости укрупнения: с одной 
стороны, оно может способствовать разрушению государственного единства Рос- 
сии, представлять угрозу ее безопасности и территориальной целостности; с другой - 
укрупнение является концентрированным выражением права субъектов РФ на объ- 
единение, а Конституция РФ в ч. 2 ст. 65 прямо предусмотрела такую возможность. 
Главная цель укрупнения – сокращение количества субъектов Федерации. Однако оп- 
тимальное количество субъектов РФ не определено. В данном вопросе сложно ориен- 
тироваться на зарубежный опыт, ибо в состав современных зарубежных федераций 
входит различное число субъектов: в США – 50, Австралии – 6, Канаде – 10, Австрии – 
9, ФРГ – 16, Бельгии – 3, Индии – 25, Швейцарии - 26 и т.д. 

Процесс укрупнения регионов России, стартовавший несколько лет назад с об- 
разованием семи федеральных округов, в декабре 2003 г. получил продолжение в объ- 
единении или поглощении крупными субъектами мелких автономий. Будучи иницииро- 
ван Президентом России В. В . П утиным, о н был поддержан рядом губернаторов. 
Так, с 1 декабря 2005 г. появился новый субъект Федерации – Пермский край (референ- 
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дум по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа про- 
шел в декабре 2003 г.). Кроме того, в ближайшие годы на карте России появятся: с 1 
января 2007 г. – Красноярский край (референдум по объединению Красноярского края, 
Эвенкийского и Таймырского автономных округов прошел в сентябре 2005 г.); с 1 ян- 
варя 2008 г. Камчатский край (референдум по объединению Камчатской области и 
Корякского автономного округа состоялся в октябре 2005 г.). 

Административно-территориальное деление любого государства правомерно 
рассматривать с двух сторон: 

1. Административно-территориальное деление – это одна и сторон объектив- 
ного развития общества, нуждающегося во внутренней упорядоченности дифферен- 
цированных и относительно автономных его частей (учитывая огромную протяжен- 
ность России, деление ее на многочисленные составные части всегда было непростой 
задачей); 

2. Административно-территориальное деление – это деление территории гос- 
ударства на части, соответствующие его природе, задачам и функциям, а также 
адекватная такому делению организация системы местных органов государственной 
власти и управления. 

В современных условиях перехода России на демократические, рыночные прин- 
ципы организации общества и государства одна из главных задач в сфере государ- 
ственного строительства – укрепление Федерации, построение эффективного госу- 
дарства в существующих границах. «В последнее время все активнее проявляется же- 
лание субъектов Федерации объединяться. Это положительная тенденция. При этом 
следует помнить, что субъекты объединяются не ради самого объединения, а ради 
оптимизации самого управления, более эффективной социально-экономической поли- 
тики, а в конечном счете, ради роста благосостояния людей». (Послание Президента 
РФ Федеральному Собранию РФ 25.04.2005). Укрупнение субъектов Федерации необ- 
ходимо, но должно происходить с учетом всего многообразия факторов, влияющих на 
данный процесс. 

Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: тезисы оформляет- 

ся письменно 
Форма контроля отчетного материала: тезисы оформляется письмен- 

но в рабочей тетради и проверяется преподавателем 
Ссылки на источники: [1-7] 

 
Практическое занятие № 10 

Расширение Евросоюза, формирование мирового 
«рынка труда». Формирование единого образовательного и 

культурного пространства в Европе 
 

Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: определить сферы деятельности Евросоюза, условия 

вступления в него стран мира; перечислить и охарактеризовать современ- 
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ные международные рынки труда, определить трудности их существова- 
ния. 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: 
 

Задание №1 Прочитайте и проанализируйте текст источника 
 

Документ 
Расширение  Европейского  союза  (Европейская  интеграция)  —  это  процесс 

укрупнения  Европейского  союза  (ЕС)  посредством  вступления  в  него  новых  госу- 
дарств-членов. До 2013г. в Европейский союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, 
Болгария,  Великобритания,  Венгрия,  Германия,  Греция,  Дания,  Ирландия,  Испания, 
Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португа- 
лия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. 

В теории любая европейская страна может присоединиться к Евросоюзу. 
Чтобы получить одобрение заявки, страна должна соответствовать Копенгагенским 
критериям 1993г.: 

• стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство зако- 
на, человеческие права, уважение и защиту меньшинств; 

• существование функциональной рыночной экономики, так же, как и способно- 
сти справиться с конкурентным давлением и рыночными ценами в пределах Союза; 

• способность принять обязательства членства, включая приверженность по- 
литическим, экономическим и денежно-кредитным целям союза. 

Совет ЕС консультируется с Еврокомиссией и Европарламентом и выносит 
решение о начале переговоров по вступлению. Если Совет решает открыть перегово- 
ры, начинается процесс проверки соответствия Копенгагенским критериям. В насто- 
ящий момент пять стран имеют статус кандидата: Исландия (подала заявку в 2009 
году), Македония (в 2004 году), Сербия (в 2009 году), Турция (в 1987 году) и Черногория 
(в 2008 году), при этом Македония и Сербия ещё не начали переговоров по присоедине- 
нию. Остальные государства Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, вхо- 
дят в официальную программу расширения. Косово также входит в эту программу, но 
Европейская комиссия не относит его к независимым государствам, т. к. независи- 
мость страны от Сербии признана не всеми членами союза. Хорватия присоединилась 
к Евросоюзу 1 июля 2013 года, став 28 участником организации. Черногория является 
второй после Хорватии по уровню соответствия Копенгагенским критериям, и, со- 
гласно предположениям экспертов, её вступление может произойти до 2014 года. Три 
государства Западной Европы, которые предпочли не присоединяться к союзу, ча- 
стично участвуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам: Лихтен- 
штейн и Норвегия входят в Общий рынок через Европейскую экономическую зону, 
Швейцария имеет сходные отношения, заключив двусторонние договоры. Карликовые 
государства Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино используют евро и поддержи- 
вают отношения с союзом через различные договоры о кооперации. 

Ответьте на вопросы: 
- Что понимается под «расширением Европейского союза»? 
- Какие государства входят в эту организацию? 
- Каковы условия вступления в Евросоюз? 
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- Перечислите страны-кандидаты на вступление в Евросоюз. Какие 
из Европейских государств предпочли не присоединяться к Евросоюзу? 
Есть ли у них точки соприкосновения с этой организацией? 

 
Задание №2 Прочитайте текст источника и выпишите: 
1. Понятие мирового рынка труда, шенгенское соглашение, МОТ 
2. Виды региональных рынков труда 
3. Основные пути формирования международного рынка труда 

 
Документ 

Международный рынок рабочей силы является важной частью международной 
хозяйственной жизни. Трудовой потенциал, будучи важнейшим фактором производ- 
ства, ищет своё наиболее эффективное применение не только в рамках национального 
хозяйства, но и в масштабах международной экономики. Поэтому международный 
рынок труда охватывает разнонаправленные потоки трудовых ресурсов, пересекаю- 
щих национальные границы. Появляются покупатели и продавцы рабочей силы, кото- 
рые на более или менее постоянной основе заняты поиском и продажей рабочей силы 
за границей. Таким образом, международный рынок труда можно определить как 
наднациональное образование,  где на постоянной основе выступают покупатели и 
продавцы  заграничной  рабочей  силы  в  рамках  межгосударственного  регулирования 

спроса-предложения рабочей силы. 
Формирование международного рынка труда – свидетельство того, что про- 

цессы мировой интеграции идут не только в экономической и технологической обла- 
стях, но и начинают затрагивать сложную область социальных и трудовых отноше- 
ний, которые приобретают теперь глобальный характер. В непосредственное сопри- 
косновение приходит социальная политика различных стран, обладающих неодинако- 
вым социальным опытом и непохожими национальными традициями. Точками такого 
соприкосновения являются, прежде всего, совместные межнациональные предприя- 
тия, которые во множестве возникают в разных частях мира. Соприкосновение про- 
исходит и в рамках отдельных транснациональных корпораций, при передвижении че- 
рез границы рабочей силы и капитала. 

Во многих случаях при этом возникает проблема совмещения различных соци- 
альных структур. Это совмещение прежде всего в области: 

• увольнений работников, условий труда, способа найма; 
• оплаты труда, включающей системы дополнительных выплат; 
• предоставления отпусков, свободных от работы дней; 
• продолжительность рабочего времени; 
• предоставления различных льгот, в том числе по линии материального снаб- 

жения, отдыха и т.д. 
Немалые трудности возникают также при согласовании неодинаковой соци- 

альной практики и во многих других областях (профсоюзной деятельности, разреше- 
ния трудовых конфликтов и т.д.). 

Образование международного рынка труда осуществляется двояко: 
1. через миграцию (физическое перемещение) капитала и труда; 
2. путем постепенного слияния рынков труда (образование «общего рынка тру- 

да»), когда окончательно устраняются юридические, национально-этнические, куль- 
турные и иные перегородки между ними. 
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На сегодняшний день можно выделить пять крупных международных рынков 
труда: западноевропейский, ближневосточный, азиатский, латиноамериканский, аф- 
риканский. 

В настоящее время произошло юридическое конструирование рынка труда в 
рамках Европейского сообщества. Интеграционные процессы, происходящие в Евро- 
пейском сообществе, ведут к ускоренному экономическому росту и созданию новых 
рабочих мест. Эти изменения оказывают существенное влияние на миграцию трудо- 
вых сил в мире, но при этом страны ЕС неохотно привлекают работников из стран – 
не членов ЕС. 

Движение рабочей силы на международном рынке труда осуществляется в ви- 
де трудовой миграции, типологию которой можно представить следующим образом: 

• по продолжительности: регулярная (возвратная), нерегулярная (безвозврат- 
ная);  

• по ограничениям на жительство и работу: контрактная и деловая; 
• по юридическому статусу мигрантов: легальная и нелегальная; 
• по уровню квалификации: миграция квалифицированной рабочей силы и мигра- 

ция неквалифицированной рабочей силы. 
Миллионы людей покидают родные края и устремляются в другие страны, 

дальние и близкие, в поисках материального достатка и избавления от неравенства. 
Сейчас невозможно делить страны на три четких категории: эмиграции, иммиграции 
и транзита. Все большее количество стран сочетают характеристики двух или даже 
трех категорий. Так, примерами стран в Европе, которые потеряли статус страны 
эмиграции, являются Греция, Италия, Португалия и Испания. В Азии — это Южная 
Корея, Малайзия, Тайвань, Таиланд. Даже Мексика и Тунис столкнулись с наплывом 
иностранных работников, которые видят там больше перспектив, чем в своих родных 
странах. Существует и контрпоток, протекающий с Запада на Восток — в Польшу, 
Чехию, Венгрию как страны с новым экономическим горизонтом. Эти три страны 
вместе с Болгарией, Россией, Беларусью, Украиной, помимо всего прочего, становятся 
загруженным перекрестком транзитных путей мигрантов из Африки, Азии и Средне- 
го Востока. 

В начале XXI века на международном рынке труда, в силу обострения конку- 
ренции, внедрения в производство современного оборудования, наукоемких технологий, 
международных требований к качеству, имеет место безработица, а вместе с тем 
наблюдается существенный рост дефицита квалифицированных работников, особен- 
но в промышленности, сельском хозяйстве, секторе услуг и др. Дефицит персонала 
нужной квалификации покрывается за счет найма специалистов на временной основе 
из других стран, активизации территориальной мобильности квалифицированной ра- 
бочей силы, организации труда этих категорий работников. Европейские эксперты 
прогнозируют, что работники самой высокой квалификации станут наиболее мобиль- 
ной частью рабочей силы, и их процент будет увеличиваться в общем миграционном 
потоке, состоящем в основном из низко- и полуквалифицированных работников. На 
смену “утечке мозгов” приходит циркуляция: представители профессиональной эли- 
ты из промышленно развитых стран едут на временную работу в развивающиеся 
страны. 

В составе международной рабочей силы формируется особый слой работников 
неквалифицированного труда, который становится объектом эксплуатации со сто- 
роны различных международных структур. Западные страны с их растущим богат- 
ством как магнит притягивают малоимущие слои из Африки, Азии, Латинской Амери- 
ки, из стран СНГ, ибо в развитых странах у этих людей могут быть лучшие экономи- 
ческие перспективы, чем дома. В то же время использование иностранной рабочей си- 
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лы - важное условие развития экономики западных стран. Развитые страны поощря- 
ют приток иностранных работников, чтобы поддержать свой экономический рост, 
компенсировать низкий уровень рождаемости. Вместе с тем они встревожены усиле- 
нием нестабильности социального климата в их странах из-за конфликтов, связанных 
с расовыми и религиозными различиями пришлых работников и местного населения. 

К основным тенденциям развития современного международного рынка труда 
можно отнести следующие процессы: 

• рынок международной рабочей силы сужается из-за наплыва работников из 
стран Восточной Европы и республик бывшего СССР; 

• повышаются входные барьеры проникновения на международный рынок рабо- 
чей силы; 

• усиливается конкуренция между продавцами рабочей силы; 
• продолжает существовать дискриминация мигрантов; 
• активизируется деятельность профсоюзов, стремящихся отстоять интере- 

сы отечественной рабочей силы. 
Россия стала участником международного рынка труда только в начале 1990-х 

годов. До этого население СССР принимало минимальное участие в процессах между- 
народной трудовой миграции. Выезд за границу и въезд из-за границы были строго ре- 
гламентированы государством. Советские специалисты выезжали на работу по тру- 
довым контрактам в основном в страны третьего мира, которые провозглашали 
стремление идти по социалистическому пути развития. 

В период перестройки процессы международной трудовой миграции значи- 
тельно интенсифицировались. Немалую роль здесь сыграл и распад СССР. Если рань- 
ше приезд на работу в Российскую Федерацию из Армении, Грузии или других республик 
являлся внутренней миграцией, то теперь аналогичные процессы относятся к между- 
народной трудовой миграции. Немало российских граждан выезжает в развитые 
страны с целью заработка. 

Причем не всегда речь идет о работе по специальности: люди нередко согла- 
шаются выполнять низкоквалифицированную работу, так как получают за это, по их 
мнению, относительно высокую заработную плату. 

В то же время, в Россию устремился поток трудовых мигрантов из республик 
ближнего зарубежья, так как уровень жизни в РФ относительно выше, чем уровень 
жизни на Украине, в Беларуси и других республиках СНГ. 

Характерной чертой участия России в процессах международной трудовой ми- 
грации является слабая роль государства в регулировании данных процессов. В резуль- 
тате этого большое число иностранных работников используются на нелегальных 
условиях. С другой стороны, не созданы механизмы использования положительных 
сторон эмиграции работников по трудовым контрактам, что не позволяет обеспе- 
чить должный приток валютных средств в экономику России как от фирм- 
посредников, так и от официальных переводов самих мигрантов на родину. 

 
Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: ответы на задания 

оформляется письменно в рабочей тетради 
Форма контроля отчетного материала: работа оформляется письмен- 

но в рабочей тетради и проверяется преподавателем во время опроса 
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Ссылки на источники: [1-7] 
 

Практическое занятие № 11 
Проблема экспансии в Россию западной системы ценно- 

стей и формирование «массовой культуры» 
 

Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: определить цели и задачи «новой» Российской культу- 

ры; перечислить и охарактеризовать современные тенденции в развитии 
информационного общества; оценить влияние западной системы ценно- 
стей на формирование массовой культуры в России 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: Проанализируйте данные источника, и заполните таблицу 
 

«Изменения в социальной структуре». 
Критерии изменений Советский период Постсоветский период 

Элементы соци- 
альной 
структуры 

  

Критерий деле- 
ния по слоям 

  

Основной идеал 
общества 

  

Правовая основа   
 

Документ 
«Для российской культуры и духовной жизни россиян оказалась непривычной 

формирующаяся структура социальной стратификации. Ломалась привычная струк- 
тура деления общества на рабочих, крестьян и интеллигенцию. Общество начинало 
делиться на низшие, средние и высшие классы. В основу деления закладывались новые 
признаки: деление общества по доходам, бытовым условиям, психологии. Новые при- 
знаки вошли в противоречие с культурными архетипами и дореволюционной русской, и 
советской культурой. Русская культура традиционно строилась на идеале справедли- 
вости. Советская идеология эксплуатировала идею равенства. 

Разрушена система политического манипулирования властью монопольным 
идеологическим инструментом. Складывался сложный конгломерат новейших, частью 
вульгарно понятых, идей и теорий. Он усложнял восприятие новых правил и отноше- 
ний. В массовом сознании россиян на смену идеологии марксизма-ленинизма шли либе- 
ральные теории, на которых базировалось информационное общество. Но серьезное 
воздействие оказывали и идеи православных мыслителей. В них духовно наполненная 
жизнь противопоставлялась суетной деловитости как сути предпринимательства. 

Нравственность большинства россиян не примирялась с тем, что имуществен- 
ный критерий на практике достигался не в результате таланта, способностей, но в 
результате использования нерешенных проблем законодательства, отсутствия чет- 
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кости новых правил жизни, прямого их нарушения. Процесс нового структурирования 
болезненно, но наиболее результативно протекал в среде интеллигенции. Критерием 
различий стал не привычный уровень образования, а имущественный. Ошибки эконо- 
мических реформ, новые критерии различия привели к болезненной коллизии в её среде. 
Возникли процессы, приведшие многих в категорию «новых бедных». Но из этой среды 
вышли и первые олигархи. Из нее же преимущественно формировался и средний класс. 

Сложилась уникальная ситуация: одной из основных проблем постсоветских 
реформ стал высокий стартовый уровень образованности всего общества и, как след- 
ствие, завышенный уровень ожиданий. Он стал психологической помехой в новых усло- 
виях жизни. Социологи заговорили о возрождении в России культуры бедности». Эта 
«культура бедности» являлась частью советской традиции (несколько преодоленной в 
брежневский период). Политические дискуссии способствовали поляризации психоло- 
гии российского общества на тех, у кого формировалось отношение к власти как к 
антинародному правительству, и тех, кто пытался «оседлать» время, понять суть и 
смысл текущих перемен. 

Массовое сознание отказывалось признать законными итоги приватизации. 
Политические лидеры левого толка твердили, что истинная духовность несовмести- 
ма с бизнесом. Особенную активность проявляли коммунисты и «почвенники». Партии 
либерального спектра не осознавали, что массовое сознание нуждается в реалистиче- 
ском подтверждении идей либерализма. В повседневной жизни россиянин нуждался в 
конкретном объяснении конкретной связи роста цен на нефть, либерализации валют- 
ной системы с его личным интересом. 

Либеральные партии и их политтехнологи не умели работать с массовым со- 
знанием: создавать продуктивные технологии жизни: веру в себя, в свое дело, в свою 
страну. 

В итоге профессиональная интеллигенция оказалась выведенной за рамки ин- 
теллектуальных активных и эффективных действий. Частное предпринимательство 
во всех сферах культурной жизни утверждалось в трудных условиях. Творческая эли- 
та оказалась психологически не готова к интеллектуальной модернизации страны, 
утрачивала ранее огромный общественный статус. Упускалось из виду, что моло- 
дежь, получившая среднее образование и тем более окончившая в постсоветские вре- 
мена университеты, в том числе зарубежные, начинала жить в иной реальности. 

Сложные и противоречивые взаимоотношения бизнеса с обществом начали 
формировать в сознании молодежи образ предпринимателя не только как человека с 
живым умом, энергичного, самостоятельного, с твердой волей, но и с творческой 
жилкой, природной смелостью, умением пойти на риск, и при этом остающегося 
внутренне свободным. Образы российских предпринимателей из экономических, социо- 
логических, культурологических учебных курсов лишь начинают перекочевывать в но- 
вую литературу, в кинофильмы режиссеров нового поколения. 

В 2002-2005гг. появилась серия кинофильмов: Ф. Янковского («В движении»),Р. 
Прыгунова («Одиночество крови»),А. Стриженова и С. Гинзбурга («Упасть вверх»),А. 
Учителя («Прогулка»), П. Лунгина («Олигарх»). В них поднята проблема цены, кото- 
рую платит молодое поколение за жизненный успех. Но молодежь внимательнее при- 
сматривается не к легализовавшимся бандитам и миллиардерам-нефтяникам, а к ка- 
рьере отечественного «Билла Гейтса». Им интереснее тип владельца компании по 
продвижению мобильных средств связи, сетей провайдеров Интернета и т. п. Кине- 
матограф еще не готов программировать его как победителя, но приближается к ре- 
альному жизненному прототипу российского предпринимателя, как столичного, так и 
провинциального (А. Попогребский и Б. Хлебников «Коктебель»). Литература и искус- 
ство болезненно ищут подходы к осознанию сути современного предпринимательства. 
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Впервые в российской истории не великая русская литература подсказывала об- 
разцы должного, а электронные технологии воспроизводили образ сущего, объективи- 
ровали его. Серьезную поддержку в освоении новых признаков, связей, функций и от- 
ношений, характерных для информационного (сетевого) общества, в особенности мо- 
лодежью, оказали компьютер, мобильные средства связи и Интернет. В апреле1994г. 
Международная организация Inter NIC зарегистрировала домен верхнего уровня RU. 
Это событие стало официальным признанием России как государства, представлен- 
ного во Всемирной паутине. В1997 г. количество пользователей Интернетом состав- 
ляло всего108590человек. В2002г. Интернетом пользовалось 4 млн.россиян. 

Появились крупные порталы: Rambler, Яndех, Port.Ru, List.Ru и др. Аудитория 
каждого портала в месяц составляла сотни тысяч посетителей и приближалась к 
миллионной. Появились сайты с актуальной информацией о новых научных технологи- 
ях, здоровом образе жизни, о СПИДе и терроризме. В2007 г. сайт «Одноклассники» 
объединил молодых людей, обменивающихся информацией о своих успехах в новой жиз- 
ни. Современные информационные технологии активно использует и церковь. Уровень 
проникновения Интернета к 2004 г. составил 10-15% по России в целом и около 40- 
50% по Москве. 

Аудитория Рунета составила 13% населения страны. По данным ФОМ, весной 
2005 г. 17,6 млн., в 2007 г. – 35млн россиян пользовались Интернетом. 

С 1993 г. отмечен колоссальный рост числа покупаемых компьютеров. К 2000 г. 
он достиг 5 млн. шт. К 2000 г. отставание России от Европы в элементарной обеспе- 
ченности компьютерами уже стало некритичным. На руках у пользователей находи- 
лось 6,2 млн. персональных компьютеров. В 2009 г. можно говорить о массовой до- 
машней компьютеризации. Она служит эффективным инструментом развития и удо- 
влетворения разнообразных социальных и личностных Потребностей людей и рас- 
сматривается как необходимая ступень сформирования информационного общества. 

За два-три года россияне освоили пейджер. Но все рекорды побило освоение со- 
товых телефонов, в первую очередь школьниками и студентами. Россияне живо реа- 
гируют на появление новых технологий, видят в опциях «мобильника» эффективные 
возможности для коммуникации, способ освоения меняющегося мира. В 1993г. «мо- 
бильники» были лишь у чиновников высокого уровня. В последующие годы их количе- 
ство ежегодно удваивалось. По данным газеты «Газета», в августе 2004 г. россияне 
пользовались 54 млн. мобильных телефонов, в октябре — уже 65 млн. В 2005 г. услуга- 
ми мобильной связи пользовались 126 млн. человек. В 2008 г. Россия вышла на второе 
место в мире по числу мобильных телефонов, обогнав США, причем в крупных городах 
многие имели по две и более SIM карты. 

В феврале 2001 г. Председатель Правительства подписал распоряжение о раз- 
работке федеральной целевой программы «Электронная Россия». Государственная 
власть стремилась стать столь же конкурентоспособной, что и общественные или 
рыночные институты. Главная проблема заключалась в человеке, использующем но- 
вейшие технологии, и целях их использования. В рассматриваемый период российское 
общество еще не сформировало объединительной цели, ибо коммунистические и либе- 
ральные общественные ориентиры разнонаправлены и чужеродны друг другу по своей 
сути. Эти ориентиры не стремились, да и не могли найти поле для взаимодействия. 

Они создали причудливую мозаичность культурно духовного пространства. Мо- 
заичность усложнена поисками путем использования национальных культур с соб- 
ственными архетипами 

Современные российские либералы стремились приумножить, идейно- 
нравственный потенциал, обретенный в годы перестройки. Они опирались, главным 
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образом, на идеи высланных в 1922 г. русских философов, в частности Н. Бердяева, о 
том, что «классовая борьба — первородный грех человеческих общества». 

Верные теоретически, эти оценки плохо корреспондировались с результатами 
экономических реформ.«Шоковая терапия» уже к 1993 г. выявила глубочайшие про- 
блемы в ключевой идее либерализма – личной свободе и умении пользоваться ею. Как 
подытожил поэт Е. Евтушенко,«мы не знали, что такое свобода вообще, мы идеали- 
зировали свободу. Нам представлялась, например, свобода слова волшебным ключом к 
процветанию. А оказалось, что это совсем не так». 

 
Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: Таблица оформля- 

ется письменно 
Форма контроля отчетного материала: Таблица оформляется пись- 

менно в рабочей тетради и проверяется преподавателем 
Ссылки на источники: [1-7] 

 
Практическое занятие № 12 

Тенденции сохранения национальных, религиозных 
и культурных традиций в России 

 
Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: охарактеризовать государственную политику в области 

культуры и образования в постсоветской России; выделить главные осо- 
бенности, тенденции развития духовной жизни в РФ в 90-е и 2000-е годы 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: Прочитайте текст источника и ответьте на вопросы: 
- Как изменились взаимоотношения власти и церкви в России после 

распада СССР? 
- В чем проявляется политика государства в отношении религии, 

свободы совести? 
- Перечислите традиционные религии в России. Какую роль они иг- 

рают в современном российском обществе? 
Документ 

В настоящее время по конституции 1993 года РФ является светским государ- 
ством, в котором никакая религия не может устанавливаться в качестве государ- 
ственной  или  обязательной.  Религиозные  объединения  отделены  от  государства  и 
равны перед законом. Государство закрепляет равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от расы, пола, национальности, языка, происхождения, иму- 
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 
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Конституция запрещает любые формы ограничения прав граждан по призна- 
кам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 
Каждому гражданину РФ гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиоз- 
ные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. В конституции зафик- 
сирована свобода деятельности общественных организаций, при этом никто не мо- 
жет быть привлечен к вступлению в какое-либо объединение или пребывание в нем. 
Статья 59, Конституции устанавливает правовую норму, согласно которой гражда- 
нин РФ в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение во- 
енной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

Каждому гражданину предоставлена свобода мысли и слова. Не допускается 
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или ре- 
лигиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, наци- 
онального, религиозного или языкового превосходства. Вообще, каждая религия – фор- 
ма мироощущения. Подавляющее большинство верующих не разбирается в сложных 
теологических проблемах, они просто чувствуют феномен мироощущения той или 
иной религии и выбирают тот вариант религии, который отвечает их психологиче- 
скому настрою. Существуют этносы – т.е. народы – объединения людей по нацио- 
нальному признаку, а существуют суперэтносы или цивилизации – объединения людей 
по сходству мироощущений. Например, славяно-православная цивилизация объединяет 
русских, украинцев, белорусов, сербов; западноевропейская - народы Западной Европы и 
Северной Америки, имеющие католическую и протестантскую религии, туда входят 
этнически разные народы, но все они имеют схожую культуру. Можно быть наполо- 
вину французом и наполовину арабом, но нельзя быть наполовину христианином и 
наполовину мусульманином. 

 
Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: ответы на задания 

оформляется письменно в рабочей тетради 
Форма контроля отчетного материала: работа оформляется письмен- 

но в рабочей тетради и проверяется преподавателем во время опроса 
Ссылки на источники: [1-7] 

 
Практическое занятие № 13 
Идеи «поли культурности» 

и молодёжные экстремистские движения 
 

Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: проанализировать основные тенденции развития экс- 

тремизма в России и Европе; 
Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 

с заданием, конспект лекций 
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Задание: Проанализируйте тексты источников №3 и №4, заполните 
таблицу и выпишите способы противодействия экстремистской деятельно- 
сти. 

«Молодёжные экстремистские организации России и Европы» 
 

Страна Название организации 
  
  
Общее в целях  

 

Документ 
Статья 1. «Объединения националистической (национал-патриотической) 

направленности» 
«Русское национальное единство» (РНЕ). Создано в октябре 1990 г. бывшим 

членом патриотического объединения «Память» Александром Баркашовым. Объеди- 
нение ставило перед собой три основные задачи: «недопущение распада России, спло- 
чение русской нации единой национальной идеологией, создание на всей территории 
страны организации со строгой дисциплиной из наиболее активной и дееспособной ча- 
сти нацистов». 

В программных документах РНЕ, размещенных на официальном сайте органи- 
зации утверждается, что создание РНЕ – это реакция наиболее активной части рус- 
ской нации на то унизительное положение, в котором она находится уже многие го- 
ды. 14 октября 2000 г. движение заявило о самороспуске, большинство его членов пе- 
решло в «Славянский союз» и «Народно-национальную партию России». В настоящее 
время в некоторых регионах России существуют разрозненные ячейки РНЕ (в Хаба- 
ровском крае, Республике Коми, Брянской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленин- 
градской областях), однако их деятельность весьма незначительна. 

«Народно-национальная партия России» (ННП). Движение основано Алексан- 
дром Ивановым-Сухаревским, бывшим членом праворадикальной организации «Па- 
мять», отбывавшим в 1999 году тюремный срок за убийство на бытовой почве. А. 
Иванов-Сухаревский является автором официальной идеологии движения – «Учения о 
русизме». Положения «учения» на более чем сорока страницах изложены в брошюре 
«Основы русизма» и представляют собой набор националистических и расистских 
идей в сочетании с элементами православия и «арийского» язычества. В документе 
декларируется превосходство русской нации, которая, в соответствии с «учением о 
русизме», вместе с германским этносом стоит на более высокой ступени развития по 
сравнению с другими народами, подчеркивается важность сохранения чистоты крови 
и возвращения к «исконным традициям русского народа», объявляется, что правосла- 
вие должно стать государственной религией России. Наиболее значимой фигурой ми- 
ровой истории, по А. Иванову-Сухаревскому, является Гитлер. Это согласуется с ис- 
пользованием в качестве эмблемы ННП тевтонского креста и стилизованной свасти- 
ки. «Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ) было основано 10 июля 2002 
года и представляет собой построенную по сетевому принципу националистическую 
структуру, имеющую 30 региональных отделений. 

Лидером ДПНИ является А. Поткин (Белов), который был помощником депу- 
тата Государственной Думы IV созыва А. Савельева (фракция «Родина»), входившего 
руководящее звено ДПНИ. Члены ДПНИ утверждают, что «они хозяева в собствен- 
ном доме, а хозяин вправе сам решать, в какой комнате поселить гостя, на какое вре- 
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мя, и пускать ли его вообще. Особенно, если кто-то явился к тебе домой только за- 
тем, чтобы тебя обокрасть или вообще из собственного дома выгнать». 

«Народно-державная партия России» (НДПР) существует с 2002 года, была 
зарегистрирована в органах юстиции (в 2003 году регистрация ликвидирована в судеб- 
ном порядке). Основной целью НДПР декларировала возрождение России как мировой 
державы, построенной на принципах правового государства, социальной и националь- 
ной справедливости, способной проводить самостоятельный внутренний и внешнепо- 
литический курс в интересах русского народа и других коренных народов России. Це- 
лями, декларируемыми НДПР, является «борьба за права русской нации» и построение 
«русского национального государства», подобного германскому третьему рейху. 

«Национал-социалистическое движение “Славянский союз”» (СС). Лидер дви- 
жения Дмитрий Демушкин, с 1995 года состоял в движении РНЕ. В тот период СС 
уже существовал в качестве отдельной структуры в составе РНЕ и представлял со- 
бой «элитную», закрытую ячейку, которая отвечала за идеологическую работу в РНЕ 
и вела борьбу за сохранение движения, подавляя, в том числе и физически, все попытки 
раскола и саботажа. В 2000 году после раскола РНЕ «Славянский союз» начинает дей- 
ствовать как самостоятельное движение. 

Идеология «Славянского союза» – крайний национализм. В опубликованной на 
официальном Интернет- сайте СС статье, посвященной идеологии движения, слово 
«национализм» старательно «реабилитируется». По мнению авторов, это «здоровое 
и доброе понятие» воспринимается обществом неверно, основные аргументы сводят- 
ся к тому, что только русский и вообще «белый» национализм способен остановить 
«процесс уничтожения 

Цивилизации Белой Расы путем заселения Европы народами, агрессивно испове- 
дующими совершенно иные и даже противоположные ценности». Ценностной основой 
национализма для идеологов СС является нация, «как источник и носитель определен- 
ных характеристик и ценностей». «Все остальное – государство, модели государ- 
ственного устройства, экономическая политика и т.д. – подчинено Идее Нации, ее со- 
хранению и развитию». Кроме данной статьи, выдержанной в целом в духе прагма- 
тизма, идеология СС изложена в «базовой доктрине Славянского Союза» под заголов- 
ком «1488 слов», написанной Д. Демушкиным «Союз русского народа» (СРН) – обще- 
ственное объединение националистической направленности, незарегистрированное в 
органах юстиции. Создано 31 октября 2004 года. Численность структуры составляет 
около 500 человек и имеет 13 региональных отделений: в Архангельской, Владимир- 
ской, Воронежской, Ивановской, Камчатской, Омской, Томской, Ульяновской обла- 
стях, Ставропольском крае, Республиках Северная Осетия – Алания, Марий Эл и Мор- 
довия, Кабардино-Балкарской Республике. Также СРН имеет представительство в 
Белоруссии. Кроме того, в 26 регионах Российской Федерации проводится работа по 
созданию отделений СРН. 

В уставе СРН в качестве основной цели декларируется «развитие национально- 
го русского самосознания и прочное объединение русских людей всех сословий и состо- 
яний для общей работы на благо Отечества – России единой и неделимой». При этом 
основной задачей структуры в «национально-освободительной борьбе» является воз- 
рождение русского самосознания, русского национализма как духовной основы самосо- 
хранения русского народа. 

Скинхеды («Skin-head» – англ., досл. «кожаная голова») – неформальная моло- 
дежная субкультура, основанная на идеологии насилия, национализма и расизма. Не- 
смотря на то, что скинхеды стоят на позициях крайнего национализма, основная мас- 
са этой субкультуры не поддерживает какой-либо организованной политической силы. 
Они действуют, руководствуясь своими собственными убеждениями, не имея какой- 
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либо определенной политической программы. Однако в настоящее время такое «неза- 
висимое» положение скинхедов, постепенно меняется, поскольку организованные 
праворадикальные силы, такие как НСО, ДПНИ и другие активно вербуют скинхедов, 
стремясь привлечь их в свои ряды. 

Анализ имеющейся информации позволяет констатировать, что в настоящее 
время одной из ключевых тенденций, характеризующей ситуацию в среде российских 
националистических течений, является их позиционирование в качестве политической 
силы, стремящейся принимать активное участие не только в протестных акциях, но 
и добиваться вхождения во власть легальными методами. В этих целях представите- 
лями различных структур националистической направленности предпринимаются по- 
пытки объединения в политическую партию, отражающую националистические 
взгляды и действительно объективно растущие (что подтверждается многочислен- 
ными социологическими опросами) ксенофобские настроения. 

Статья 2 "Почти в каждой стране Европы есть крайне правые радикальные и 
экстремистские партии". 

Доктор политических наук, профессор по кафедре социологии, профессор ка- 
федры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ 
Игорь Барыгин рассуждает о радикальных, экстремистских и националистических 
движениях в Европе. 

- Какие крупные радикальные партии можно назвать в Германии и Франции? 
Во  Франции  существует  крупнейшая  праворадикальная  партия  в  Европе  – 

«Национальный фронт». Она была создана в 1972 году Ж.-М. Ле Пеном, с 2011 года 
лидером организации стала его дочь Марин. Возникновение партии было связано с воз- 
растающим числом мигрантов во Франции, основная идея объединения - «Французы 
сначала»: приоритеты во всех сферах жизни, в первую очередь, касающиеся рабочих 
мест. В 1999 году во Франции была создана партия «Национал-республиканское дви- 
жение». Ее представители считают себя национальными и республиканскими правы- 
ми, в парламенте сейчас не представлены. Помимо «Национального фронта» и «Наци- 
онал-республиканского движения», во Франции есть еще ряд мелких радикальных дви- 
жений и партий. 

В Германии в 1964 году возникла «Национал-демократическая партия» - как 
неофашистская. В 60-х годах их можно было назвать экстремистами, сейчас – ради- 
калами. Представители этого объединения выступают против утопии просвещения 
(против демократических свобод), мультиэтнических процессов. С начала 80-х годов в 
Германии существует «Республиканская партия», о ее представителях можно гово- 
рить не только как о политических националистах, но и как о бытовых. В их програм- 
ме заявлено: Германия – это не страна для эмигрантов. А у движения «Немецкий 
народный союз», созданного в 1971 году как неформальная ассоциация из-за увеличения 
количества эмигрантов, есть такие лозунги: «Турок ест ваш суп», «Турок работает 
на вашей работе», 

«Турок спит с вашей женой». Нужно отметить, что все эти немецкие партии 
представлены в земельных парламентах. 

- Какая ситуация в других странах? 
- В Австрии существует «Австрийская партия свободы», она основана в 1956 

году как патриотическая партии Австрии. Ее представители выступают за свободу 
от возможных поглощений. В 1986 году партию возглавил известный радикал Йорг- 
Хайдер, при котором партия достигла серьезного политического влияния в стране. В 
Швейцарии действует радикальная партия «Швейцарская народная партия», она 
представлена в парламенте и правительстве. 
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«Британская национальная партия» выступает (так записано в уставе этой 
партии) за «воссоздание расового состава Великобритании по состоянию на 1948 
год», предлагается депортировать всех нелегальных эмигрантов и выслать на быв- 
шую родину потомков эмигрантов неевропейского происхождения». Кроме того, в Ве- 
ликобритании существуют сепаратистские националистические движения. 

В Дании радикальная партия «Датская партия прогресса» выступает против 
эмигрантов. В Испании существуют радикальные партии «Испанская альтернатива», 
«Испанское католическое движение», «Испанское молодежное движение» и другие. В 
Италии также есть экстремисты – «Национальный альянс». Эта партия «осовреме- 
нила» идеи Муссолини. 

В Венгрии есть крупная парламентская экстремистская партия «Движение за 
лучшую Венгрию», которая претендует на часть территорий Болгарии, Румынии, 
Молдавии, территории бывшей Югославии. В Румынии, в свою очередь, есть органи- 
зация «Новые голодранцы», выступающая за захват территорий некоторых госу- 
дарств, в том числе Молдовы. 

 
Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: Таблица оформля- 

ется письменно 
Форма контроля отчетного материала: Таблица оформляется пись- 

менно в рабочей тетради и проверяется преподавателем 
Ссылки на источники: [1-7] 

 
Практическое занятие № 14 

Молодёжные экстремистские организации России 
и Европы 

 
Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: Определить основные направления развития экономи- 

ки РФ на современном этапе; Дать характеристику основным этапам соци- 
ально-экономических преобразований; Охарактеризовать основные прио- 
ритеты социально-экономического развития РФ. 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: Прочитайте текст источника и выпишите условия осу- 
ществления социально-экономической политики в РФ. Перечислите ос- 
новные приоритеты развития страны. 

 
 

Основные условия осуществления социально-экономической 
политики на современном этапе 

Документ 



45  

Современный этап социально-экономического развития России требует ори- 
ентировать экономическую политику, на неуклонное сокращение существующего раз- 
рыва между Россией и наиболее развитыми странами мира. По сути, это означает 
необходимость выработки и осуществления стратегии, нацеленной на формирование 
современного постиндустриального общества. Экономическая политика, ориентиро- 
ванная на осуществление постиндустриального рывка, должна учитывать ряд прин- 
ципиально важных условий, характерных для современного экономического роста. 

Первое. Необходимо достичь не просто высоких темпов экономического роста, 
но такого роста, который обеспечивал бы прогрессивные структурные сдвиги в рос- 
сийской экономике. 

Второе. Современные экономические проблемы России не могут быть разреше- 
ны при помощи чисто экономических инструментов и институтов. Дальнейшее эко- 
номическое развитие в значительной мере будет предопределяться состоянием ин- 
ститутов государственной власти. Устойчивое функционирование экономики невоз- 
можно без эффективного госаппарата, справедливого суда, достойной правоохрани- 
тельной системы. 

Третье. Абсолютным приоритетом являются реформы секторов, связанных с 
развитием человеческого потенциала, прежде всего образования и здравоохранения 

Четвертое. Осуществление любых мероприятий экономической политики не 
должно подрывать достигнутый уровень макроэкономической стабильности. 

Пятое. Ключевое значение в решении стоящих перед страной задач имеет со- 
стояние ее социально- экономических институтов. 

Основные приоритеты социально-экономического развития 
Российской Федерации 

В целях адекватного ответа на стоящие перед страной вызовы, Правитель- 
ство Российской Федерации предполагает концентрировать свои усилия на следующих 
приоритетных направлениях социально-экономической политики. 

Первое. В рамках создания условий для повышения конкурентоспособности че- 
ловека необходимо сосредоточить усилия на реформе образования. 

Второе. Повышение эффективности функционирования системы здравоохра- 
нения  

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

Четвёртое. Повышение эффективности государства, отвечающего потребно- 
стям общества через реализацию административной реформы, а также реформы 
государственной службы. 

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

Шестое. Развитие российских регионов, поддержка региональных стратегий 
социально-экономического развития. 

Седьмое. Устранение ограничений инфраструктурного и технологического ха- 
рактера. 

Восьмое. Развитие конкуренции и сокращение нерыночного сектора. 
Ожидаемые итоги социально-экономического развития к 2015 году 
Проведенные исследования показывают возможность выхода экономики России 

на новый уровень экономического развития, что выражается как в количественном, 
так и качественном изменении облика экономики и социальной сферы. Социальные ре- 
зультаты экономического роста. Рост реальных доходов населения в долгосрочной 
перспективе приведет к существенному сокращению уровня бедности населения. Доля 
лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 17,8 % (25,5 млн. чело- 
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век) в 2004 году сократится к 2015 году по базовому сценарию до 4,2 % (5,8 млн. чело- 
век), по второму сценарию — до 4 % (5,5 млн. человек). 

Одновременно существенно сократится доля и численность малообеспеченного 
населения с доходами, не намного превышающими черту бедности. Так, доля и числен- 
ность лиц с денежными доходами ниже 2-х прожиточных минимумов сократится с 
51,5 % (74 млн. человек) в 2004 году до 28 % (39 млн. человек) к 2015 году, а по целевому 
варианту инновационно-активного сценария — до 26 % (36 млн. человек). 

Реализация стратегии развития агропромышленного комплекса будет способ- 
ствовать снижению дифференциации уровня жизни между городским и сельским 
населением, снижению сельской бедности. Доля сельского населения с уровнем распо- 
лагаемых ресурсов ниже величины прожиточного минимума с 49,3 % в 2004 г. сокра- 
тится до 20 % в 2015году. С учетом роста реальных доходов населения и мер по соци- 
альной поддержке малообеспеченных категорий населения, в рассматриваемом про- 
гнозном периоде предполагается создать предпосылки для постепенного сокращения 
дифференциации доходов населения по отдельным децильным группам граждан. 

К 2010 году будут, в основном, созданы необходимые предпосылки для форми- 
рования в России широкого среднего класса, к которому следует относить лиц со 
среднедушевым доходом выше шести прожиточных минимумов. Его доля в составе 
населения может повыситься примерно с 20 % до 50-60 %. Если проблему бедности в 
основном можно решить к 2007 году, то проблему формирования широкого среднего 
слоя населения и сокращения доли малообеспеченных — только после 2010 года. Укреп- 
ление среднего класса будет способствовать повышению внутреннего платежеспо- 
собного спроса населения и стимулировать развитие соответствующих отраслей 
экономики. 

Позиции в мировой экономике. С учетом более высоких темпов развития про- 
изойдет изменение места России в системе мировой экономики. В 2015 году доля ВВП 
России по ППС в мировом ВВП по целевому инновационно-активному варианту будет 
составлять 3,4 % против 2,6 % в 2004 году. 

В 2004 г. ВВП России по ППС на душу населения занимал 61-е место в мире 
(10,2 тыс. долл. США), в основном соседствуя с развивающимися и некоторыми пост- 
социалистическими странами и опережая такие крупные развивающиеся страны, как 
Бразилия (8,3 тыс. долл.), Турция (7,5 т ыс. д олл.), И ндия ( 3 т ыс. д олл.) и Китай (5,6 
тыс. долл.). К 2015 году ВВП России по ППС на душу населения оценивается в интер- 
вале от 16,8 тыс. долл. США (базовый сценарий) до 20,1 тыс. долл. США (целевой ва- 
риант), что соответствует уровню 2004 года некоторых экономически развитых 
стран Европы (Португалия, Чехия, Греция). 

При прогнозируемой динамике производства и доходов задача перехода России 
из стран III группы, со среднедушевым ВВП 5-10 т ыс. д олл. по П ПС, в о I I г руппу, с 
о с реднедушевым В ВП 1 0-20 тыс. долл. (по классификации Мирового Банка), в целом 
решается. Таким образом, в рамках второго сценария достигается значительное 
улучшение позиций России в мировой экономике, что создает условия для ее перехода в 
следующем десятилетии в группу развитых стран со среднедушевыми ВВП выше 20 
тыс. долл. (I группа по методологии Мирового Банка).  

 

Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: работа оформляется 
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письменно 
Форма контроля отчетного материала: работа оформляется письмен- 

но в рабочей тетради и проверяется преподавателем 
Ссылки на источники: [1-7] 

 
 
 

Практическое занятие № 15 
Инновационная деятельность в науке и экономике России 

 
Количество часов на выполнение – 1 час. 
Цель работы: Дать характеристику инновационным процессам в со- 

временной науке России; раскрыть сущность инновационной политике 
государства в российской науке. Определить приоритетные направления 
развития экономики РФ на современном этапе. 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: 
 

Задание №1 Прочитайте текст документа и ответьте на вопросы: 
- Почему  развитие  инноваций  в  современной  России  становится 

стратегической задачей политики? 
- Перечислите основные направления развития инноваций. 
- В чем заключается основная задача фундаментальной науки? 

 
Документ 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на использова- 
ние и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расши- 
рения и обновления перечня и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, 
услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и 
эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках, предполагающая це- 
лый комплекс научных, технических, технологических, организационных, финансовых и 
коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям. 

Инновация (нововведение) – использование в той или иной сфере общества ре- 
зультатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, направленных на 
совершенствование процесса или его результатов. 

Инновации могут относиться к сферам производства, экономическим, правовым, 
социальным отношениям, областям науки, культуры, образования, другим сферам де- 
ятельности общества. Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а 
только такое, которое серьёзно повышает эффективность действующей системы. 

В последнюю четверть XX века человечество вступило в новую стадию своего 
развития – стадию построения постиндустриального, информационного общества, 
что было вызвано происходящей в современном мире социально-экономической рево- 
люцией. В основе каждой социально-экономической революции лежат определенные 
специфические технологии, производственно-технологические системы и производ- 
ственные отношения. Для постиндустриального общества эту роль, прежде всего, 
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играют информационные технологии и компьютеризированные системы, высокие 
наукоемкие технологии, являющиеся результатом новых физико- технических и хими- 
ко-биологических принципов, и основанные на них инновационные технологии, иннова- 
ционные системы и инновационная организация различных сфер человеческой деятель- 
ности. Ее конечным итогом должно стать создание новой формы организации эконо- 
мики – инновационной экономики. 

В основе инновационного типа развития лежат целенаправленный поиск, подго- 
товка создания и реализации наукоемких нововведений, позволяющих повысить эф- 
фективность функционирования общественного производства, уровень удовлетворе- 
ния потребностей общества и его членов, обеспечить улучшение жизнедеятельности 
общества, включая высокую степень социальной защищенности личности. Инноваци- 
онный тип развития, базируясь, прежде всего на постоянно наращиваемой мощи, воз- 
можностях и силе науки, техники, высоких технологий и компьютеризации, стано- 
вится доминирующей линией в развитии современной цивилизации. 

Сохранение природной среды и подъем жизненного уровня населения, повышение 
общей производительности экономики, создание новых отраслей промышленного про- 
изводства, сферы услуг, улучшение качества обслуживания и рост конкурентоспособ- 
ности отечественных товаров на мировом рынке, сокращение торгового и товарного 
дефицита должны стать следствием формирования и развития инновационной эко- 
номики. 

Постоянное и непрерывное создание и реализация инноваций, развитие инноваци- 
онной деятельности – главного фактора преуспевания в конкурентной борьбе и уско- 
ренного социально-экономического развития страны – являются основной функцией 
инновационной экономики. 

Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, 
инновациях, доброжелательном восприятии новых идей, машин, систем и технологий, 
готовности их практической реализации в различных сферах человеческой деятельно- 
сти. Она выделяет особую роль знаний и инноваций, прежде всего знаний научных. 
Эффективность науки в национальной инновационной системе определяется: 

• её способностью обеспечивать качество получаемых знаний, масштабы их 
производства; 

• взаимосопряженностью и взаимосвязностью взаимодействий научного сообще- 
ства; 

• ориентацией определенной части научного сообщества на приложение полу- 
ченных новых знаний к созданию инноваций; 

• наличием эффективных связей между научным сообществом и бизнес средой. 
Наука не только является источником инноваций и экономического роста, но и 

выполняет роль важнейшего фактора повышения качества жизни, а также обеспече- 
ния безопасности государства. Кроме того, она представляет собой базу для форми- 
рования научно-технологической и социально-экономической политики. 

В инновационной экономике под влиянием научных и технологических знаний 
традиционные сферы материального производства трансформируются и радикально 
меняют свою технологическую основу, ибо производство, не опирающееся на новые 
знания и инновации, в инновационной экономике оказывается нежизнеспособным. Ин- 
формационные технологии, компьютеризированные системы и высокие производ- 
ственные технологии являются базовыми системами инновационной экономики. 

 
Задание №2 Проанализируйте статью учебника, ответьте на вопросы 
1) Какие задачи необходимо решить для перехода к инновационному 

пути развития экономики страны? 
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2) В чем заключается главная задача в инновационной экономике РФ? 
3) Как государство оказывает влияние на развитие инноваций в отече- 

ственной экономике? 
 

Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: обучающиеся устно 

готовят ответы на поставленные вопросы 
Форма контроля отчетного материала: по данному материалу на сле- 

дующем занятии проводится дискуссия с целью проверки усвоения данной 
темы 

Ссылки на источники: [1-7] 
 

Практическое занятие № 16 
Основы развития культуры в Российской Федерации 

 
Количество часов на выполнение – 1 час 
Цель работы: Дать характеристику инновационным процессам в со- 

временной науке России; раскрыть сущность инновационной политике 
государства в российской науке. Определить приоритетные направления 
развития экономики РФ на современном этапе. 

Оборудование: методические рекомендации, индивидуальные папки 
с заданием, конспект лекций 

Задание: Прочитайте текст учебника и заполните таблицу: 
 

«Духовная жизнь в современной России» 
 
 
 

Вопросы Духовная жизнь и культура постсоветского российского 
Какова роль официальной 
идеологии в духовной 
жизни? 

 

Какова  роль  государства 
в духовной жизни? В 
поддержке культуры? 

 

Чьи эстетические вкусы 
являются определяющи- 
ми? 

 

Вывод: характеристика 
духовной жизни эпохи 
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Методика выполнения задания: 
1. Прочитайте внимательно каждое задание. 
2. Дайте подробный аргументированный ответ на каждый вопрос. 
3. В своей работе используй учебник и конспект лекции. 
Требования к оформлению отчетного материала: Таблица оформля- 

ется письменно 
Форма контроля отчетного материала: Таблица оформляется пись- 

менно в рабочей тетради и проверяется преподавателем 
Ссылки на источники: [1-7] 
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