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Введение 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно- 
теоретических знаний и овладение определенными методами 
самостоятельной работы.  

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, 
что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы 
на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 
преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего 
прочно усваивается. 
Цели самостоятельной работы обучающихся: 

- освоение компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальностям; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

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

- развитие исследовательских умений. 
Задачи организации практических работ: 
- мотивация к освоению дисциплины; 
- повышение ответственности обучающихся за свое обучение; 
- способствование развитию общих и профессиональных компетенций; 
- создание условий для формирования способности к самообразованию. 

Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины «История».  
 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение студентами  следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, религиозных, мировых 

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

веков (ХХ и ХХI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале XXI вв.; 



- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
иммиграционные и иные) политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

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

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

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и религиозного значения. 
Перечень формируемых компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 Учебным планом на практическую работу обучающихся 
предусмотрено 8 часов. 
Критерии оценки результатов практической работы: 

Оценка «5» ставится если: 
-с достаточной полнотой раскрыты все вопросы работы; 
-работа выполнена аккуратно и в тетради; 
- в конце сделаны общие выводы; 
-студент может дать ответы на вопросы по теме работы. 
Оценка «4» ставится если: 
-раскрыты не все вопросы работы; 
-работа сдана после положенного срока, сдана не сразу. 
Оценка «3» ставится если: 
-выполнена лишь половина работы; 
-вопросы раскрыты с недостаточной полнотой. 

 
 



Тематический план практических работ 
Тема Темы практических работ Количество 

часов 
Тема 1.1. 
Основные 

тенденции развития 
СССР к 1980-м гг. 

Практическое занятие № 1: Рассмотрение фото и 
кино материалов, анализ документов по различным 
аспектам идеологии, социальной и национальной 
политики в СССР к началу 1980-х гг. 

1 

Практическое занятие № 2: Работа с наглядным и 
текстовым материалом, раскрывающим характер 
творчества художников, писателей, архитекторов, 
ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской 
культуры. 

1 

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в России 
и Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Практическое занятие № 3: Рассмотрение и анализ 
документального (наглядного и текстового) 
материала, раскрывающего деятельность 
политических партий и оппозиционных 
государственной власти сил в Восточной Европе. 
 

1 

Тема 2.1. 
Постсоветское 

пространство в 90-е 
гг. ХХ века. 

Практическое занятие № 5: Анализ программных 
документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в 
отношении постсоветского пространства: 
культурный, социально-экономический и 
политический аспекты. 

1 

Тема 2.2. 
Укрепление 

влияния России на 
постсоветском 
пространстве 

Практическое занятие № 4: Рассмотрение и анализ 
текстов договоров России со странами СНГ и 
вновь образованными государствами с целью 
определения внешнеполитической линии РФ. 

1 

Тема 2.3. 
Россия и мировые 
интеграционные 

процессы 

Практическое занятие № 6: Анализ документов 
ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных 
организаций в сфере глобализации различных 
сторон жизни общества с позиции гражданина 
России. 

1 

Тема 2.4.  
Развитие культуры 

в России 

Практическое занятие № 7: Изучение наглядного и 
текстового материала, отражающего традиции 
национальных культур народов России, и влияния 
на них идей «массовой культуры». 

1 

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 

современном мире. 

Практическое занятие № 8: Рассмотрение и анализ 
современных общегосударственных документов в 
области политики, экономики, социальной сферы и 
культуры, и обоснование на основе этих 
документов важнейших перспективных 
направлений и проблем в развитии РФ. 

1 

 ИТОГО 8 
 

 

 
 
 



Практическое занятие № 1 
Тема: Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным 
аспектам идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу1980-х гг. 
Время выполнения: 1 час. 
 Цель: Определить особенности идеологии, национальной и социально-экономической 
политики, характеристики экономического развития и причин надвигающегося 
экономического кризиса в СССР к началу1980-х гг. через отбор и оценивание 
исторических фактов, процессов, явлений. 
Работа с терминами. Раскрыть суть понятий: номенклатура, «теневая экономика», 
коррупция, экстенсивная экономика. 
 Применяемое оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, 
учебники, дополнительная литература. 
 Порядок выполнения необходимых действий: 
- подготовиться к выполнению заданий (Презентация «Фото и кино материалы по 
различным аспектам идеологии, социальной и национальной политики в СССР к 
началу1980-х гг.»); 
- внимательно прочитать задание; 
- изучить текст; 
- письменно выполнить задание; 
- сделать выводы и обобщения по выполненной работе. 
 Задание 1: Исторический портрет: На основе приведенных материалов и собственных 
знаний дайте краткий политический портрет Л.И.Брежнева. 
- Как вы думаете, изменится ли политический режим при таком руководителе? 
- Подтвердятся или нет наши предположения? Ответ найдем в документах эпохи. 

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

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

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

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

«Если же иметь в виду человеческие качества, то … Брежнев был, в общем-то, 
неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, 
хлебосольным хозяином. Любил охоту, домино, кино «про зверушек», радовался 
доступным ему радостям жизни. 
В житейском плане был добрый человек. В политическом – вряд ли … Ему не хватало 
образования, культуры, интеллигенции, в общем, в тургеневские времена он был бы 
хорошим помещиком с большим хлебосольным домом» (А.Бовин). 
 Задание 2. Прочитайте отрывок из постановления XXIV съезда КПСС о частичных 
изменениях в уставе КПСС (1971 г.) Какие решения были приняты на съезде? 



Из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изменениях в уставе КПСС (1971 
г.): 
«В целях дальнейшего повышения ответственности и активности первичных 
парторганизаций в осуществлении политики партии, усиления их организаторской и 
воспитательной работы в коллективах трудящихся: распространить положение Устава 
КПСС о праве контроля деятельности администрации на первичные парторганизации 
всех проектных организаций, конструкторских бюро, научно-исследовательских 
институтов, учебных заведений, культурно-просветительных, лечебных и других 
учреждений и организаций, функции администрации которых не выходят за рамки 
своих коллективов. Отношения партийных организаций, министерств, 
государственных комитетов и других центральных и местных советских 
хозяйственных учреждений и ведомств определить, что они осуществляют контроль за 
работой аппарата по выполнению директив партии и правительства, соблюдению 
советских законов». 
 Задание 3. Прочитайте отрывок из Конституции СССР (7 октября 1977г). 
- Какие противоречия содержались в ней? 
- Почему многие положения Конституции существовали только на словах? 
- Какой была роль КПСС в общественной жизни страны? 
Глава 1. Политическая система. 
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, 
составляющие политическую основу СССР. 
Все другие органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов… 
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 
политической системы, Государственных и общественных организаций является 
Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит 
народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммунистическая партия 
определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и 
внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского 
народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу 
коммунизма. Все партийный организации действуют в рамках Конституции СССР… 

Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, 
политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых 
Конституцией СССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает 
расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере 
выполнения программ социально-экономического и культурного развития. 
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам 
общества и государства, правам других граждан… 
 Задание 4. Проанализируйте данные аналитического обзора. 
…Устойчивый рост национального дохода и опережающее увеличение фонда 
потребления позволили в течение полутора—двух десятилетий добиться кардинальных 
перемен. Средняя заработная плата рабочих и служащих с 97 руб. в 1965 г. 
увеличилась до 190 руб. в 1985 г., а с учётом выплат льгот из общественных фондов 
потребления — до 269 руб. в месяц. Еще быстрее росла оплата труда колхозников: с 51 
руб. в 1965 г. она увеличилась до 153 руб. в 1985 г., а с учетом выплат льгот из 
общественных фондов потребления — до 223 руб. в месяц. Помимо зарплат на 
протяжении всего рассматриваемого периода шло увеличение пенсий, выплат 
женщинам-матерям, размеров льгот и скидок различным категориям населения. В 
целом реальные доходы населения за 1970-е гг. возросли на 46%, сумма вкладов 
населения в сберкассы только в одной девятой пятилетки увеличилась в 2,6 раза и 
продолжала расти. 



В отличие от стран Запада, важной особенностью социального развития СССР стали 
более высокие темпы роста доходов в менее обеспеченных семьях. Если в 1965 г. 
только 4% граждан имели доход свыше 100 руб. в месяц на члена семьи, то в 1975 г. — 
уже 37%, а ещё через десять лет, в 1985 г. — более 60%. Результатом этого стало 
выравнивание уровня жизни различных слоёв советского общество. Условно говоря, 
ощутимое большинство советских трудящихся составляли своеобразный средний 
класс, уровень потребления которого всё ещё не дотягивал до уровня потребления 
среднего класса на Западе, но имел отчётливую тенденцию к сближению с ним. Вместе 
с тем проводившаяся в Советском Союзе линия на механическое повышение денежных 
доходов населения вела к некоторым негативным последствиям. В частности, имевшая 
место уравниловка в оплате девальвировала материальные стимулы к повышению 
квалификации и производительности труда. Так, если в 1950-е гг. квалифицированный 
рабочий в день зарплаты получал в 3—4 больше неквалифицированного, то через три 
десятилетия разница в оплате во многом нивелировалась и могла составлять 1,5—2 
раза и даже меньше. Чтобы хоть как-то заинтересовать рабочих повышать свой 
профессиональный уровень, более активно участвовать в производственном процессе 
совершенствовалась система поощрений. Проблему пытались решить за счёт введения 
районных коэффициентов, новых тарифных ставок и должностных окладов, усиления 
действенности премирования, поощрительных доплат и надбавок. 
Следует учесть, что увеличение доходов в 1970-е — начале 1980-х гг. шло на фоне 
относительной стабилизации цен. Ощутимо росли только цены на “товары 
повышенного спроса” (к которым относились ковры, мебель, бытовая техника, 
автомобили, ювелирные издания и т.д.), а так же на некоторые импортные товары. Так, 
болезненно население реагировало на многократное повышение цен, на кофе, которое 
объяснялось «неурожаем в Африке на кофе и какао-бобы». Подорожание товаров 
повышенного спроса вызывало цепную реакцию изменения цен и на некоторые другие 
товары, а так же цен на чёрном рынке, но в целом цены росли крайне медленно, а на 
некоторые виды товаров и услуг они поддерживались на неизменном уровне. Очень 
дёшево обходились населению лекарства, в том числе многие импортные препараты. 
Особенно щадящими цены в СССР сохранялись на продовольствие, которые были 
ниже мировых 2—3 и более раз. Плата за жильё и коммунальные услуги так же была 
относительно невелика — на них в среднем шло около 3% месячного бюджета семьи. 
Тем самым, средняя семья из трёх человек, чтоб иметь крышу над головой и 
нормально питаться, вполне могла уложиться в 150 руб. в месяц. 
Повышение доходов и относительная стабильность цен объективно способствовали 
изменению структуры потребительского спроса населения, что некоторыми авторами 
было названо «потребительской революцией». Этот термин представляется не вполне 
корректным, правильнее говорить о революции потребления, для которой был 
характерен растущий спрос на товары длительного пользования. Если в середине 1960-
х гг. цветных телевизоров в СССР практически не производилось, то в середине 1980-х 
гг. их продавалось в среднем более 4 млн. штук в год. За тот же период продажа 
населению магнитофонов увеличилась в 10 раз, холодильников в три раза, пылесосов в 
5 раз, мотоциклов почти в 2 раза. Особенно резко возрос спрос на легковые 
автомобили — за двадцать лет их продажа увеличилась в 25 раз. (Чураков 
Д.О.Социальная политика при Брежневе. www.portal-slovo.ru/history/41346.php) 
 Ответьте на вопросы: 
 Какими были планы социального обеспечения советского народа? 
 Сравните уровень жизни советских людей с другими странами. 
 Какие факты говорят об улучшении жизни советских людей? 

Сделайте вывод. 
Контрольные вопросы 
Выполните тест. 



Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один или несколько 
правильных и запишите их буквы. 
Задание №1 
Вопрос:Укажите год избрания Л.И. Брежнева Председателем Президиума Верховного 
Совета СССР. 
Варианты ответа: 
а) в 1960 г.; 
б) в 1964 г.; 
в) в 1974 г.; 
г) в 1982 г. 
Задание №2 
Вопрос: Что из перечисленного было характерно для экономики 
брежневского периода. 
Варианты ответа: 
а) увеличение инвестиций в легкую промышленность; 
б) быстрое внедрение научно-технических новшеств в производство; 
в) решение продовольственной проблемы; 
г) снижение темпов развития. 
Задание №3 
Вопрос: Определите одно из положений Конституции 1977 года 
Варианты ответа: 
а) в СССР создана новая социальная общность – советский народ; 
б) в СССР построен коммунизм; 
в) закреплено положение об обязательности альтернативных выборов в 
Советы народных депутатов; 
г) высшим органом власти в СССР является Политбюро ЦК КПСС. 
Задание №4 
Вопрос: Людей, не разделявших господствующую в обществе идеологию, 
называли… 
Варианты ответа: 
а) репатриантами; 
б) правозащитниками; 
в) диссидентами; 
а) коллаборационистами. 
Задание №5 
Вопрос: Укажите причину развития оппозиционных настроений в 
советском обществе. 
Варианты ответа: 
а) разрыв между декларируемыми успехами и экономической реальностью; 
б) неприятие основной частью общества идеалов коммунизма; 
в) идеологическое влияние СМИ и спецслужб западных стран; 
в) стремление ускорить темпы строительства коммунизма. 

Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 
1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 304 с. 
2. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 



2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 320 с. 
3. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. 256 с 
4. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч1 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
352 с. 
5. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч2 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
400 с. 

Практическое занятие № 2 
Тема: Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества 
художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской 
культуры. 
Время выполнения: 1 час. 
Цель: Определить особенности духовной жизни советского общества, охарактеризовать 
культурное развитие СССР в эпоху «развитого социализма» на творческом уровне с 
представлением собственной позициии осознанным выбором способов действий из ранее 
известных. 
Задание 1: Работа с терминами: раскрыть суть понятий: «диссиденты», правозащитник, 
«деревенщики», критический реализм, «экология культуры», интеллектуальное 
(авторское) кино, авторская песня, художники - неформалы, московский концептуализм. 
 Порядок выполнения необходимых действий: 
- подготовиться к выполнению заданий (Презентация «Наглядные материалы, 
раскрывающие характер творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 
70-х гг. на фоне традиций русской культуры»); 
- внимательно прочитать задание; 
- письменно выполнить задание; 
- сделать выводы и обобщения по выполненной работе. 
 Задание 2. Составить и заполнить таблицу по определению основных видов искусства и 
их характеристик в эпоху «развитого социализма». 
Задание 3: Ответьте на вопросы: 
1. Какие темы преобладали в литературных произведениях? 
2. С чьим именем связано движение в защиту памятников истории и культуры. 
3. Какое название получило движение в СССР в защиту прав и свобод граждан? 
4. Почему в 1965-1968 гг. в СССР зародилось диссидентское движение? 
5. Кто из известных деятелей культуры в 70-е начале 80-х гг. оказался за границей? Как вы 
думаете почему? 
6. Каковы ваши личные впечатления от музыки, кино, живописи, литературы, театра, 
смеховой культуры 1960-х - начале 1980-х гг.? 
Задание 4.  
На основе просмотренных материалов, текста учебника и собственных знаний по теме 
доказать, что несмотря на то, что данный период в истории называют «эпохой застоя», 
культура развивается, появляются новые художественные средства выразительности, с 
помощью которых мастера различных направлений в искусстве изображают свое видение 
картины мира. 
Выполните тест. 
Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один или несколько 
правильных и запишите их буквы. 
Задание №1 



Вопрос:Премии «Оскар» был удостоен художественный фильм «Война и мир» 
режиссера… 
Варианты ответа: 
а) в 1960 г.; 
б) в 1964 г.; 
в) в 1974 г.; 
г) в 1982 г. 
Задание №2 
Вопрос:Укажите стиль в искусстве, парадировавший традиционные для 
советской действительности сюжеты. 
Варианты ответа: 
а) соц - арт; 
б) конструктивизм; 
в) модерн; 
г) критический реализм. 
Задание №3 
Вопрос: Писателями – «деревенщиками» называли…. 
Варианты ответа: 
а) В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина; 
б) Ю. Бондарева, Г. Бакланова, Б. Васильева; 
в) В. Пикуля и братьев А.Н. и Б.Н. Стругацких; 
г) Э.М. Белютина, И.А. Ефремова, А.П. Казанцева. 
Задание №4 
Вопрос:За книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение» Ленинской 
премии по литературе был удостоен… 
Варианты ответа: 
а) Н.С. Хрущев; 
б) Г.К. Жуков; 
в) Л.И. Брежнев; 
а) В.М. Молотов. 
Задание №5 
Вопрос: Космическая станция нового поколения «Мир» была выведена на 
орбиту….. 
Варианты ответа: 
а) в 1971 г.; 
б) в 1980 г.; 
в) в 1982 г.; 
в) в 1986 г. 
 Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 
1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 304 с. 
2. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 320 с. 
3. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. 256 с 



4. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч1 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
352 с. 
5. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч2 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
400 с. 
Практическое занятие № 3 
Тема: Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, 
раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных государственных 
власти сил в Восточной Европе. 
Время выполнения: 1 час. 
Цель: Определить особенности идеологии, национальной и социально-экономической 
политики государств Восточной Европы, охарактеризовать причины отказа от 
социалистической модели развития стран через осознанный выбор способов действий из 
ранее известных и осуществления коррекции (исправления) сделанных ошибок на новом 
уровне предлагаемых заданий. 
Задание 1: Восстановите последовательность событий: 
1. «Пражская весна». 2. Создание СЭВ. 3. Народное восстание в Болгарии. 4. 
Нормализация дипломатических отношений СССР и Югославии. 5. Подавление восстания 
в Венгрии войсками СССР. 6. Создание Организации Варшавского Договора. 7. Народное 
восстание в Румынии. 8. Введение военного положения в Польше. 9. Приход 
коммунистических партий к власти. 10. Объединение Германии. 
Применяемое оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, учебники, 
дополнительная литература. 
Задание 2: 
На основании анализа причин революций сформулируйте их основные задачи и 
определите характер революций (Слова для характеристик: антитоталитарный, 
антикоммунистический, демократический; демократическое общество, рыночная модель 
экономики, суверенитет). 
Причины революций в Восточной Европе: 
1) Внутренние факторы: 
1. Экономические — резкое снижение темпов экономического развития, экстенсивный 
характер развития экономики в большинстве стран, административно-командная 
экономическая модель, отсутствие структурных изменений в экономике, инфляционные 
процессы, резкое отставание от стран Запада не только по количественным, но и по 
качественным показателям. 
2. Накопление социальных проблем — падение жизненного уровня, менее заметное 
только в ГДР и Чехословакии, обострение всех противоречий в обществе, в том числе и 
национальных (в Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии). 
3. Протест против тоталитарных политических режимов, политического господства 
коммунистических партий. 
4. Во всех странах росло недовольство существующими порядками, которое выражалось в 
массовом забастовочном движении, формировании оппозиционных организаций («Хартия 
— 77» в Чехословакии, «Солидарность» в Польше, экологисты в Болгарии). 
2) Внешний фактор: Политические преобразования в СССР (перестройка). 
Задание 3: 
Завершите таблицу, включив в нее фактические данные из исторического календаря о 
революциях в восточноевропейских странах. 
Сделайте вывод и коррекцию задания 1 на основе заполненной таблицы. 
Эволюционная 
форма 
преобразований 

«Взрывная» 
форма 
преобразовани



й 

Венгрия 
Февраль 1989г. 

Польша 
Февраль 1989 г 

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

Органы 
порядка 
применили 
силу 

Народное 
восстание 

Гражданска
я война 

ГДР 
Сентябрь— 
ноябрь 1989 

Болгария 
Ноябрь 1989 г. 

Чехословакия 
Ноябрь— 
декабрь 1989 г. 

Албания 
1990 г. 

Румыния 
Декабрь 
1989 г.   

Югославия 
1991 г. 

Общим 
качеством 
было…      

                
  
Исторический календарь 
Албания 
апрель 1985 г. — смерть Э. Ходжи. Первым секретарем Албанской партии труда избран 
председатель президиума Народного Собрания Албании Р. Алия 
апрель 1987 г. — пленум ЦК. АПТ признал ошибочной линию по ограничению личного 
подсобного хозяйства крестьян, изменил политику в сельском хозяйстве 
осень 1990 г. — албанское руководство заявило о проведении политики реформ 
декабрь 1990 г. — создание Демократической партии Албании, фактически возникает 
многопартийность. Сейчас партия располагает большинством мест в парламенте 
февраль 1991 г.— во время демонстрации студентов при столкновении с силами охраны 
порядка убито четверо 
март 1991 г. — первые парламентские выборы на многопартийной основе 
апрель 1991 г. — провозглашение Республики Албания 
июнь 1991 г. — АПТ преобразована в Социалистическую партию Албании. Сейчас партия 
находится в оппозиции 
Болгария 
10 ноября 1989 г. — пленум БКП отстранил Т. Живкова от занимаемых должностей 
декабрь 1989 г. — образование Союза демократических сил во главе с Ж. Желевым — 
движения, оппозиционного БКП 
апрель 1990 г. — создание Болгарской социалистической партии на основе БКП. Лидер — 
П. Младенов 
весна 1990 г. — П. Младенов избран президентом 
август 1990 г. — отставка Младенова, парламент избирает президентом Ж. Желева 
декабрь 1990 г. — сформировано первое многопартийное правительство Болгарии 
январь 1992 г. — прямые всенародные президентские выборы. Президент — Ж. Желев 
1996 г. — избрание президентом П. Стоянова (Союз демократических сил) 
Венгрия 
июнь 1987 г. — сформировано правительство К. Гросса. Предложение радикальной 
экономической реформы, критика застойных явлений в обществе 
июнь 1987 г. — создание альтернативного движения либеральной интеллигенции — 
Венгерский демократический форум (летом 1989 г. был преобразован в партию) 
май 1988 г. — Всевенгерская конференция ВСРП. Смена старого партийного руководства 
(отставка Я. Кадара). Новое политбюро (К.Гросс, И.Пожгаи, Р.Ньерш) 



конец 1988—1989 г. — обсуждение в парламенте вопроса о введении многопартийной 
системы в стране 
февраль 1989 г. — пленум ЦК ВСРП. Переоценка событий 1956 г., отказ от руководящей 
роли ВСРП 
весна 1989 г. — начало заседаний «круглого стола». Выработка соглашения о создании 
парламентской демократии, правового государства, коренной реорганизации ВСРП 
лето 1989 г. — отставка ряда депутатов Государственного собрания Венгрии 
(парламента), начало работы в Парламенте представителей оппозиционных партий. 
Провозглашение Венгерской Республики, многопартийности 
октябрь 1989 г.— решение чрезвычайного съезда ВСРП о создании Венгерской 
социалистической партии 
весна 1990 г. — выборы в Государственное собрание. Формирование коалиционного 
правительства без коммунистов и социалистов 
ГДР 
7 октября 1989 г. — массовые антиправительственные демонстрации в Лейпциге, 
Дрездене и других городах. Разгон демонстраций и аресты участников вызвали рост 
протеста 
18 октября 1989 г. — пленум ЦК СЕПГ освободил Э.Хонеккера от поста Генерального 
секретаря «по состоянию здоровья» 
4 ноября 1989 г. — демонстрация в Берлине (500 тыс. человек) требует отставки 
правительства и проведения свободных выборов 
ноябрь 1989 г. — отставка Политбюро ЦК СЕПГ 
ноябрь 1989 г. — падение Берлинской стены 
декабрь 1989 г. — съезд СЕПГ. Образование на ее основе Партии демократического 
социализма. В дальнейшем — попытка созвать «круглый стол» 
март 1990 г. — свободные демократические выборы парламента ГДР. 
Победа объединения «Альянс за Германию» 
31 августа 1990 г. — договор между ФРГ и ГДР об объединении 
3 октября 1990 г. — Договор об объединении вступил в силу, ГДР стала частью ФРГ 
ноябрь 1990 г. — общегерманские выборы в бундестаг 
17 марта 1991 г, — вступление в действие Договора о полной целостности Германии 
Польша 
весна 1989 г.— «круглый стол». Соглашение между ПОРП и «Солидарностью» о 
проведении парламентских выборов на многопартийной основе 
июнь 1989 г. — парламентские выборы, формирование правительства Т.Мазовецким. 
Представители ПОРП — в меньшинстве 
январь 1990 г. — решение о самороспуске ПОРП. Образование партий: Социал-
демократия республики Польша и Социал-демократического союза 
январь 1990 г. — начало экономической реформы. «Шоковая терапия» 
декабрь 1990 г. — отставка В.Ярузельского. Победа на президентских выборах Л.Валенсы 
1996 г. — поражение Л.Валенсы на очередных выборах президента. Победа кандидата 
социалистов А. Квасьневского 
Румыния 
декабрь 1989 г. — расстрел демонстрации в Тимишоаре 
21 декабря 1989 г. — попытка властей провести митинг в поддержку политики Чаушеску 
в Бухаресте. Выступление против власти, разгон демонстрантов, введение особого 
положения в стране. Начало восстания в Бухаресте. Переход армии на сторону народа. 
Вооруженная борьба с «Секуритате» (служба государственной безопасности) 
продолжалась в течение недели. Создание Фронта национального спасения во главе с 
И.Илиеску 
22 декабря 1989 г. — арест Николае и Елены Чаушеску (25 декабря были расстреляны по 
приговору чрезвычайного военного трибунала) 



23 декабря 1989 г. — Совет Фронта национального спасения взял государственную власть 
в свои руки 
февраль 1990 г. — в ходе работы «круглого стола» с участием всех оппозиционных 
партий создан Временный совет национального согласия (И.Илиеску) 
май 1990 г. — выборы президента и парламента. Победа И.Илиеску и ФНС. 
ноябрь 1991 г. — принятие конституции Румынии 
1996 г.— президентом Румынии избранЭ.Константинеску 
Чехословакия 
17 ноября 1989 г. — митинг студентов (15 тыс.) в память о расстреле антифашистского 
выступления пражских студентов в 1939 г. перерос в антиправительственную 
демонстрацию. При разгоне демонстрации были раненые 
ноября 1989 г. — демонстрация протеста в Праге и других городах 
ноября 1989 г. — продолжение демонстраций, учреждение «Гражданского форума» в 
Чехии 
20 ноября 1989 г. — демонстрация в Праге (150 тыс. человек), учреждение организации 
«Общественность против насилия» в Словакии 
24 ноября 1989 г. — отставка руководства КПЧ 
начало декабря 1989 г. — заседания «круглого стола», решение о формировании 
коалиционного правительства 
10 декабря 1989 г. — начало работы коалиционного правительства, Г.Гусак объявил об 
отставке с поста президента 
29 декабря 1989 г. — выборы в Федеральное собрание. Председателем Федерального 
собрания избранА.Дубчек, президентом страны — В. Гавел 
1990 г. — Чехословакия преобразована в Чешскую и Словацкую Федеративную 
Республику 
декабрь 1992 г. — Федеральное собрание ЧСФР приняло закон о разделении федерации 
1 января 1993г. — провозглашение суверенных Чешской Республики и Словацкой 
Республики 
Югославия 
1988 г. — обострение отношений между албанцами и сербами в автономном крае Косово 
(Сербия), автономия Косова была упразднена, мусульманское (албанское) большинство 
Косова стремится к решению национального вопроса 
январь 1990 г. — чрезвычайный съезд СКЮ, жесткое противостояние между 
республиканскими союзами коммунистов. Распад партии на самостоятельные 
республиканские организации 
1990 г. — первые многопартийные выборы в парламенты республик Югославии. Приход к 
власти партий и лидеров с националистическими лозунгами 
25 июня 1991 г. — выход из состава Югославии Словении и Хорватии. Обострение 
«сербского вопроса» в Хорватии, начало гражданской войны 
17 ноября 1991 г. — провозглашение суверенитета Македонии 
январь 1992 г. — направление миротворцев ООН в Хорватию 
апрель 1992 г. — провозглашение суверенитета Боснии и Герцеговины 
1992 г. — Сербия и Черногория образовали Союзную республику Югославию 
1999 г. — военные действия США и их союзников против СРЮ 
Задание 4: 
Выполните тест. 
Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один или несколько 
правильных и запишите их буквы. 
Задание №1 
Вопрос: В освобождении какой страныСССР не принимал участия. 
Варианты ответа: 
а) Албании;                     б) Болгарии; 



 в) Румынии;                   г) Чехословакии. 
Задание №2 
Вопрос:«Народная демократия» означает.... 
Варианты ответа: 
а) высшую форму демократии; 
б) тоталитарный коммунистический режим; 
в) общую характеристику социалистического лагеря; 
г) социально-политический строй. 
Задание №3 
Вопрос: Решения XX съезда КПСС привели к…. 
Варианты ответа: 
а) ужесточению социализма сталинского образца; 
б) попытке изменить социально-политический строй; 
в) распаду социалистического лагеря; 
г) укреплению социально-политического строя. 
Задание №4 
Вопрос: В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х—50-е гг. 
не проводились… 
Варианты ответа: 
а) индустриализация;                                                б) кооперирование; 
в) ликвидация неграмотности;                                 г) коллективизация. 
Задание №5 
Вопрос: В каких государствах происходилинародные выступления против тоталитарного 
государства в 50 - 70-х гг. 
Варианты ответа: 
а) Венгрии, Польше, ГДР;                                б) Албании, Чехословакии, Польше; 
в) Болгарии, ГДР, Чехословакии;                    г) Венгрии, Чехословакии,ГДР. 
 Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 
1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 304 с. 
2. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 320 с. 
3. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. 256 с 
4. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч1 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
352 с. 
5. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч2 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
400 с. 
Практическое занятие № 4 
Тема: Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 
постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и политический 
аспекты. 
Время выполнения: 1 час. 



Цель: Определить основные цели существующих международных организаций по 
поддержанию мира и правопорядка, роль организаций-миротворцев на постсоветском 
пространстве, причины возникновения национальной нестабильности в странах бывшего 
СССР. 
Теоретические основы 
1. Участие России в урегулировании региональных конфликтов 
Россия принимает активное участие в решении проблем региональной и международной 
безопасности, участвует в урегулировании региональных конфликтов, миротворческих 
операциях различных форматов (ООН, ЕС, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ). В своей внешней 
политике российское руководство уделяет приоритетное внимание урегулированию 
региональных конфликтов на постсоветском пространстве, которые находятся в 
непосредственной близости от границ нашей страны, оказывают прямое воздействие на 
безопасность государства и затрагивают национальные интересы. 
Действия по урегулированию Приднестровского конфликта 
21 июля 1993 г. Борисом Ельциным и Президентом Молдовы МирчаСнегуром в 
присутствии Президента Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Ивана 
Смирнова было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования. Тогда же 
были сформированы Объединённые миротворческие силы России, Молдавии и ПМР. 
Приднестровские беженцы сумели вернуться в свои дома. С 1994 г. к мирному процессу 
присоединилась ОБСЕ. 
В 1995 г. президентами Молдовы и ПМР было подписано Соглашение о поддержании 
мира и гарантиях безопасности, в котором стороны обязались не применять военную 
силу. Гарантами соблюдения этого соглашения стали Россия, Украина и ОБСЕ. 
В 1996 г. Молдавия, подписав так называемый Протокол согласованных вопросов, 
согласилась с тем, что Приднестровье имеет право на принятие своей конституции, на 
собственную символику, самостоятельные внешнеэкономические связи и др. 
В 1997 г. президенты Молдавии и ПМР торжественно подписали в Москве в 
присутствии президентов Ельцина, Кучмы и председателя ОБСЕ меморандум «Об 
основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем». В 
нём подтверждались ранее достигнутые соглашения. 
В 2003 г., вопреки ожиданиям, после избрания на президентский пост коммуниста 
Воронина отношения между Кишинёвом и Тирасполем резко ухудшились. Руководитель 
Молдовы в последний момент отказался от подписания плана урегулирования, 
предложенного Москвой («меморандум Козака»). Россия должна была стать гарантом 
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 Приднестровья. Российское военное присутствие в 
Приднестровье – один из главных источников разногласий между Россией и ОБСЕ. 
В 2006 г. Европарламент принял резолюцию, призывающие Россию прекратить 
поддержку Приднестровья и вывести свои войска и тяжёлое вооружение из региона. 
Российские миротворцы должны были покинуть эту территорию до конца 2006 г. ПМР 
отвергла этот закон. В этот же год прошёл референдум о политическом статусе 
Приднестровья: 97% проголосовавших высказались за независимость от Молдавии и 
присоединение к РФ. На Западе референдум рассматривается как нелигитимный. 
Приднестровский конфликт приобрёл к настоящему времени характер замороженного и 
протекает относительно спокойно. Здесь нет предпосылок к гуманитарной катастрофе. 
Одним из главных раздражителей населения Приднестровья остаётся курс кишинёвских 



властей на дальнейшее сближение с Румынией. Приднестровье остаётся одной из 
непризнанных республик. 
Действия по разрешению грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликтов. 
В грузино-абхазском и грузино-южноосетинском конфликтах большую роль в 
прекращении огня и поддержания мира сыграли российские миротворцы, которые 
действовали на основании соответствующих двусторонних соглашений. 
Миротворческая миссия в Абхазии осуществлялась Россией в соответствии с мандатом 
глав государств СНГ и в тесном сотрудничестве с миссией ООН (мандат СНГ на 
проведение миротворческой миссии в Абхазии поддерживался резолюцией Совета 
Безопасности ООН). 
В Южной Осетии – только на основании двухстороннего соглашения и в тесном 
сотрудничестве с миссией ОБСЕ. При этом легитимность действий России против 
грузинской стороны в 2008 г. очевидна. В соответствии с нормами международного 
права нападение на пользующихся законным мандатом миротворцев равнозначно 
нападению на государство, которое их направило в зону конфликта. В таком случае 
государство вправе защитить своих граждан, выполняющих миротворческую миссию, и 
отразить агрессию в соответствии со ст. 51 Устава ООН. 
Попытки некоторых западных политиков упрекнуть Россию в непропорциональном 
применении силы лишены оснований. Ответная военная операция России против 
грузинской группировки войск на югоосетинском направлении была необходимой для 
скорейшего принуждения агрессора к миру. 

Основные международные договоры и соглашения Российской Федерации со 
странами мира. 

Год Название договора, 
соглашения Примечания 

8.12.1991 
Договор о создании 
Содружества Независимых 
Государств (СНГ) 

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

22.01.1993 Устав СНГ 

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

15.05.1992 Договор о коллективной 
безопасности СНГ (ДКБ) 

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

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

Определяет принципы взаимодействия 
России, Киргизии, Таджикистана, 
Белоруссии, Армении, Казахстана в 
области безопасности, собой 
превращение ОДКБ в военно-
политический альянс. В 2006 г. свое 



членство «восстановил» Узбекистан. 

03.1994 Договор о создании 
Таможенного союза 

Подписан Россией, Беларусью, 
Казахстаном, Кыргызстаном 

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

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

10.10.2000 
Договор об учреждении 
Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС) 

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

1.06.2001 Соглашение о создании зоны 
свободной торговли 

Подписан Россией со всеми странами 
СНГ, кроме Украины 

3.09.1993 
Соглашение о судьбе 
Черноморского флота с 
Украиной 

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

9.06.1995 
Сочинские соглашения с 
Украиной о разделе 
Черноморского флота 

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

05.1997 
Новый Договор о разделе 
Черноморского флота с 
Украиной 

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

31.05.1997 
Договор о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве 
России и Украины 

Определяет основные принципы 
взаимоотношений двух стран 

28.01.2003 Российско-украинский договор 
о государственной границе 

Завершен процесс делимитации 
сухопутного участка российско-
украинской границы 

26.12.2003 

Договор о сотрудничестве в 
использовании Азово-
Керченской акватории 
Украины 

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

2.04.1996 Договор об образовании 
Сообщества Беларуси и России 

Создал содружество суверенных 
государств 

2.04.1997 Договор о создании Союза 
Беларуси и России 

Сообщество Беларуси и России было 
преобразовано в Союз Беларуси и 
России 

8.12.1999 Договор о создании Союзного 
государства Беларуси и России Вступил в силу с 2000г. 

26.04.1996 Соглашение «Шанхайская 
пятерка» 

Подписано Китаем, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном и 



Россией и посвящено укреплению мер 
доверия в военной области в районе 
границы 

14.06.2001 
Договор о создании 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) 

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

1.02.1992 Кэмп-Дэвидская декларация 

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

23.05.1992 Лиссабонский протокол 

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

14.01.1994 Американо-российско-
украинское заявление 

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

3.01.1993 

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

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

24.05.2002 

Договор об ограничении 
стратегических 
наступательных потенциалов 
(СНП) 

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

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

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

27.05.1997 

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

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

25.02.2002 Декларация «NATO at 20» 
Создан Совет России и НАТО по 
формуле «РФ+НАТО=20» для 
сотрудничества в сфере борьбы с 



международным терроризмом, а также 
в сфере миротворчества, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и др. РФ участвует на всех стадиях 
принятия решений и их 
осуществления 

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

Принятие России в МВФ 

24.06.1994 
Соглашение о сотрудничестве 
России с Европейским Союзом 
(ЕС) 

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

28.02.1996 Соглашение о сотрудничестве 
с Советом Европы 

Принятие России в Совет Европы. С 
19.05 по 15.11.2006г. Россия 
председательствовала в высшем 
органе СЕ – Комитете Министров СЕ. 
От РФ Комитет возглавил министр 
иностранных дел С.Лавров 

 
Соглашение о сотрудничестве 
с «Большой 7» 

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

9.02.2000 
Договор о дружбе, 
добрососедстве и 
сотрудничестве с КНДР 

Определяет взаимоотношения РФ и 
КНДР 

16.07.2001 
Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
России и Китая 

Определяет отношения между двумя 
странами на 20 лет 

Задание 1. Проанализируйте данные таблицы, сделайте вывод: 
С какими из стран СНГ у России развиваются добрососедские отношения, с какими 
существуют конфликты? 
Порядок выполнения необходимых действий: 
- подготовиться к выполнению заданий; 
- внимательно прочитать задание; 
- письменно выполнить задание; 
- сделать выводы и обобщения по выполненной работе. 
Задание 2: 
Ответьте на вопросы: 

1. Выделите основные направления внешней политики России. 
2. Членами, каких международных организаций стала Россия? 

3. Как развиваются российско-американские отношения в области сокращения 
ядерных вооружений? 



Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 
1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 304 с. 
2. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 320 с. 
3. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. 256 с 
4. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч1 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
352 с. 
5. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч2 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
400 с. 
Практическое занятие № 5 
Тема: Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь 
образованными государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ. 
Время выполнения: 1 час. 
Цель: уметь определять внешнеполитическую линию РФ со странами СНГ и вновь 
образованными государствами. 
Организация Договора о коллективной безопасности. 
Задание №1: Выделить перспективы развития, цели и задачи Организации Договора о 
коллективной безопасности. 
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический 
союз, созданный несколькими государствами Евразии (в разное время организация 
объединяла от 6 до 9 государств) на основе Договора о Коллективной Безопасности 
(ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. 

15мая 199года Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ). 
Азербайджан подписал договор 24 сентября 1993 года, Грузия — 9 сентября 1993 
года, Беларусь — 31 декабря1993 года. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года. 
Договор был рассчитан на 5 лет и допускал продление. 2 апреля 1999 года президенты 
Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана подписали 
протокол о продлении срока действия договора на следующий пятилетний период, 
однако Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от продления договора, в этом 
же году Узбекистан присоединился к ГУАМ. 

4 февраля 2009 года в Москве лидеры стран Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) одобрили создание Коллективных сил 
оперативного реагирования. Согласно подписанному документу, Коллективные силы 
оперативного реагирования будут использоваться для отражения военной агрессии, 
проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом и 
экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, а 
также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

3 апреля 2009 представитель секретариата ОДКБ заявил, что Иран в 
перспективе может получить статус страны-наблюдателя в ОДКБ[1]. 



При этом стоит отметить что многие политики оценивают перспективы ОДКБ весьма 
не однозначно, например Александр Лукашенко назвал бесперспективной 
дальнейшую деятельность ОДКБ, так как организация не реагирует на 
«государственный переворот в одной из стран-членов» (имелись в виду события в 
Киргизии) . Тем не менее, Беларусь рассматривает деятельность ОДКБ 
перспективной, но не в военном плане: Организация договора о коллективной 
безопасности не рассматривается нами в качестве военного блока. 

Задачей ОДКБ является защита территориально-экономического пространства 
стран участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных 
подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных 
террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба. 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 
1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 304 с. 
2. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 320 с. 
3. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. 256 с 
4. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч1 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
352 с. 
5. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч2 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
400 с. 
Практическое занятие № 6 
Тема: «Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций 
в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина 
России». 
Время выполнения: 1 час. 
Цель: получить знания о деятельности международных организаций в сфере 
глобализации различных сторон жизни с целью определения политической линии РФ, 
уяснить концептуальную суть происходящих процессов, их движущие силы. 
Задание 1:  Ответить на вопросы вопросы: 
 1. Дайте определение понятия «международная интеграция». 
2. Дайте определение понятия «глобализация». 
3. Назовите основные направления глобализации. 
4. Назовите основные противоречия, возникающие в процессе глобализации. 
5. Назовите положительные последствия глобализации. 
6. Назовите отрицательные последствия глобализации. 
7. Назовите основные черты современных переходных процессов глобализации. 
8. Охарактеризуйте итоги визита Б.Н. Ельцина в Китайскую Народную Республику в 
ноябре 1997 года. Изменились ли границы между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой? 
9. Российская Федерация стала правопреемницей СССР во всех международных 
организациях. В качестве единственной ядерной державы на всём постсоветском 



пространстве она вошла в Совет Безопасности ООН. Но советское ядерное оружие 
оставалось на территории ещё трёх государств - Украины, Белоруссии и Казахстана. 
Каким образом в 1994 году была решена проблема обладания ядерным оружием между 
этими странами? 
10. Как изменилась внешняя политика России в связи с назначением академика Е.М. 
Примакова на пост министра иностранных дел в январе 1996 года? Удалось ли 
российским дипломатам предотвратить расширение НАТО на Восток? 
11. Охарактеризуйте позицию Российской Федерации относительно обстановки в 
Югославии. Как вы полагаете, почему России не удалось остановить агрессию НАТО в 
Югославии? 
12. Как изменились отношения России с США после террористических актов в США 11 
сентября 2001 года? 
10. Расскажите об истории создания Европейского Экономического Союза (ЕЭС). Какие 
страны присоединились к ЕЭС в 90-х годах XX века? 
11. Назовите основные международные интеграционные объединения и дайте им 
характеристику (Название интеграционного объединения, Дата создания, Состав 
участников, Задачи организации). 
12. Назовите основные сферы и конкретные примеры проявления глобализации. 
13. Прокомментируйте утверждения: «Глобализация» в буквальном смысле означает 
«международная интеграция»; «События 11 сентября 2001 года являются первым 
примером глобального применения информационного терроризма». 
14. «Древнегреческий мыслитель Диоген использовал понятие «космополит», то есть 
«гражданин мира или гражданин космополии (общества мира)». В православии 
использовались такие понятия, как «род людской», «человечество», «христианский мир» 
и т.д.. В мировоззрении жителей Китая, Средней Азии, Монгольской империи 
Чингисхана важное место занимала идея Поднебесной — всей Земли (под Небом) и 
человеческого общества». Можно ли на основании этого утверждать, что глобальным 
общество было всегда? 
15. Объясните различное отношение к ВТО социальных групп России. 
16. Назовите имена и должности изображённых на фотографии людей: 
  

   

  
17. Охарактеризуйте: Всемирная торговая организация, Меркосур, Организация за 
демократию и экономическое развитие — ГУАМ, Организация Объединённых Наций, 
Международный валютный фонд, Международная организация труда, ЮНЕСКО, 
НАТО, Организация стран — экспортёров нефти, Совет Европы, Содружество 
Независимых Государств, Евразийское экономическое сообщество, Шанхайская 
организация сотрудничества, Европейский союз. 

Международная организация — объединение межгосударственного или 
негосударственного характера, созданное на основе соглашений (например, ООН 
обладает уставом, а ОБСЕ, в силу специфики деятельности, нет). Международные 
организации делятся на международные межправительственные (межгосударственные) 



организации и международные неправительственные (негосударственные, 
общественные) организации. 

Международные межправительственные (межгосударственные) организации — 
объединения государств или государственных институтов, созданные на основе 
международного договора между государствами или их уполномоченными 
институциями. 

Международные неправительственные (негосударственные, общественные) 
организации — объединения, членами которых (на основе совместной деятельности для 
защиты общих интересов и достижения уставных целей в гражданских, политических, 
культурных, социальных и экономических сферах) являются субъекты из разных стран и 
зарегистрированные в государстве, законодательство которого позволяет иностранным 
физическим или юридическим лицам создавать общественные организации и быть 
избранными в состав руководящего органа такой организации. Пространство 
(территория) деятельности МНПО определяется Уставом организации. Международные 
общественные организации наделены международной правосубъектностью в той мере, в 
которой такая правосубъектность определена тем или иным международным договором, 
например, правом обжалования нарушений норм Европейской Конвенции о Защите 
Прав Человека и Основных Свобод или, например, правом обжалования нарушений 
норм Европейской Социальной Хартии. Примечание: Законодательство не каждой 
страны позволяет создание международных организаций в прямом понимании сущности 
международной организации. В Латвии, например, согласно статье 5 закона об 
общественных организациях, половина членов правления организации должна состоять 
исключительно из лиц у которых место жительства зарегистрировано в Латвийской 
Республике. Обойти такой барьер позволяет регистрация организации в более 
демократической стране (например, в Австрии) и учреждение в Латвии 
представительства организации: поскольку МНПО находится вне юрисдикции Латвии, 
Латвийский суд уже не правомочен вынести решение о ликвидации организации - такое 
решение может быть вынесено лишь судом государства, в юрисдикции которого 
находится организация. Выбор такой формы деятельности - когда организация 
зарегистрирована в одной стране, а действует в других странах, позволяет 
международной общественной организации сохранить свою правосубъектность даже в 
случае возможного конфликта с национальными властями того или иного государства. 
Процедуры признания общественной организации в качестве международной 
организации не существует - каждая организация объявляет себя национальной или 
международной положениями своего устава. Международная неправительственная 
организация соответствует следующим общепринятым критериям: 
· цели организации — международного значения; 
· деятельность по достижению установленных целей — международного значения; 
· государство регистрации выбирается учредителями организации и учреждение 
организации осуществляется в соответствии с внутренним законодательством 
государства регистрации; 
· членами (участниками) организации являются субъекты как минимум двух государств, 
либо результативная деятельность организации осуществляется как минимум в двух 
государствах. 

Международные общественные организации или её представители могут быть 
наделены статусом наблюдателя или консультативным статусом при международной 
межправительственной (межгосударственной) организации. 

Классификация по кругу участников 
· универсальные (то есть для всех государств; напр. — ООН) 
· региональные (членами которых могут быть государства одного региона; напр. — 
Организация африканского единства, Организация американских государств) 
· межрегиональные 



Классификация по характеру полномочий 
· межгосударственные — не ограничивающие суверенитет государства 
· надгосударственные (наднациональные) — частично ограничивающие суверенитет 
государства: вступая в подобные организации, государства-члены добровольно 
передают часть своих полномочий международной организации в лице её органов. 

Классификация по выполняемым функциям 
· нормотворческие 
· консультативные 
· посреднические 
· операционные 
· информационные 

Классификация по порядку приёма новых членов 
· открытые (любое государство может стать членом по своему усмотрению) 
· закрытые (прием с согласия первоначальных учредителей) 

Классификация по компетенции (сфере деятельности) 
· общей компетенции (напр. — ООН) 
· специальной компетенции (политические, экономические, кредитно-финансовые, по 
вопросам торговли, здравоохранения; напр. — Всемирный почтовый союз) 
Международные параорганизации (клубы) (напр. - "Большая семерка") 
· Международные параорганизации, часто играя значительную роль в международных 
отношениях, не могут быть включены в классификацию международных институтов, так 
как не имеют официального статуса - не имеют устава, штаб-квартиры и не 
институционализированы. 
 Транснациональная компания (корпорация) 
Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) — компания (корпорация), 
владеющая производственными подразделениями в нескольких странах. По другим 
источникам, определение транснациональной компании звучит так: компания, 
международный бизнес которой является существенным. А также компания, на 
зарубежные активы которой приходится около 25-30 % их общего объёма и которая 
имеет филиалы в двух и более странах. 
Страна базирования — страна, в которой находится штаб-квартира ТНК. 
Принимающие страны — страны, в которых размещена собственность ТНК. 

Теории транснационализации — это группа теорий в области мировой 
экономики, объясняющих особенности появления и развития транснациональных 
корпораций (ТНК), а также закономерности осуществления этими корпорациями 
(компаниями) прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Несмотря на значительные 
прямые иностранные инвестиции и большое количество осуществивших их ТНК уже в 
начале XX века, первые специальные концепции, объясняющие феномен ТНК, 
появились лишь в 1950-1960-х годах. 

Дальнейшее развитие теорий транснационализации обеспечили несколько 
конкурирующих научных школ. Наибольшую известность получили эклектическая 
теория ПИИ британского ученого Дж. Даннинга, теория использования рыночной 
власти для транснационализации (школа С. Хаймера - Ч. Киндлебергера), теория 
жизненного цикла товара (создана в рамках Гарвардского проекта многонационального 
предприятия под руководством Р. Вернона), адаптированная японскими учеными К. 
Кодзима и Т. Озава под анализ ПИИ теория "летящих гусей", а также теория 
интернационализации фирмыУппсальской школы (ее лидер - шведский ученый Я. 
Юхансон). Все названные теории опираются главным образом на эмпирический 
материал ТНК развитых стран. Однако в настоящее время транснационализация 
охватила и многие развивающиеся страны. По сути, усиливается тенденция 
формирования полицентричного мира, где все возрастающую роль начинают играть 
ТНК развивающихся и постсоциалистических стран. Эти компании характеризуются 



своей спецификой осуществления ПИИ, которая часто сильно отличается от 
особенностей ПИИ компаний из США, Японии и Западной Европы. Соответственно 
основные усилия современных специалистов в области теорий транснационализации 
сосредоточены в сфере адекватного учета реалий новых участников 
транснационализации. 

Корпора́ция (от новолат. corporatio — объединение) — один из видов 
юридического лица. Преимущество — в гибком управлении и изыскании возможностей 
для сокращения затрат. 

Главное различие корпораций от группы компаний: группа компаний действует в 
одной отрасли для решения общих проблем (объединение ресурсов в разработке и 
внедрении, производстве сложной техники, высокотехнологичного оборудования и т. 
д.), для защиты общих интересов (в борьбе против зарубежных конкурентов, 
инициатива, лоббирование в приятии удобного закона и т. д.), а корпорация действует в 
разных отраслях. 
Хотя корпоративные права варьируются в разных юрисдикциях, есть четыре признака 
корпорации: Юридическое лицо, Ограниченная ответственность, Свободная продажа 
акций, Централизованное управление советом директоров. 

Глобализация — процесс всемирной экономической, политической, культурной и 
религиозной интеграции и унификации. 

Глобализация представляет собой процесс изменения структуры мирового 
хозяйства, совсем недавно понимаемого как совокупность национальных хозяйств, 
связанных друг с другом системой международного разделения труда, экономических и 
политических отношений, включения в мировой рынок и тесное переплетение экономик 
на основе транснационализации и регионализации. На этой базе происходит 
формирование единой мировой сетевой рыночной экономики — геоэкономики и её 
инфраструктуры, разрушение национального суверенитета государств, являвшихся 
главными действующими лицами международных отношений на протяжении многих 
веков. Процесс глобализации есть следствие эволюции государственно оформленных 
рыночных систем. 

Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция (и, как 
правило, концентрация) в масштабах всей планеты капитала, рабочей силы, 
производственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и 
технологических процессов, а также сближение и слияние культур разных стран. Это 
объективный процесс, который носит системный характер, то есть охватывает все сферы 
жизни общества. В результате глобализации мир становится более связанным и более 
зависимым от всех его субъектов. Происходит как увеличение количества общих для 
группы государств проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся 
субъектов. 

Взгляды на истоки глобализации являются дискуссионными. Историки 
рассматривают этот процесс как один из этапов развития капитализма. Экономисты 
ведут отсчёт от транснационализации финансовых рынков. Политологи делают упор на 
распространение демократических организаций. Культурологи связывают проявление 
глобализации с вестернизацией культуры, включая американскую экономическую 
экспансию. Имеются информационно-технологические подходы к объяснению 
процессов глобализации. Различается политическая и экономическая глобализация. В 
качестве субъекта глобализации выступает регионализация, дающая мощный 
кумулятивный эффект формирования мировых полюсов экономического и 
технологического развития. 

Вместе с тем, происхождение самого слова «глобализация» указывает на то, что 
ведущую роль в данном процессе играет бурный рост международной торговли, 
происходящий на тех или иных исторических этапах. Впервые слово «глобализация» (в 
значении «интенсивная международная торговля») употреблял Карл Маркс, который в 



одном из писем Энгельсу конца 1850-х гг. писал: «Теперь мировой рынок существует на 
самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация 
свершилась». На эту же ведущую роль международной торговли в процессах 
глобализации указывает и тот факт, что предыдущая глобализация, начавшаяся в эпоху 
Маркса, закончилась в 1930-е годы, после того как все развитые страны перешли к 
политике жёсткого протекционизма, что вызвало резкое свёртывание международной 
торговли. 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 
1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 304 с. 
2. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 320 с. 
3. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. 256 с 
4. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч1 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
352 с. 
5. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч2 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
400 с. 
Практическое занятие № 7 
Тема: Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных 
культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры». 
Время выполнения: 1 час. 
Цель: Определить цели и задачи «новой» Российской культуры, перечислить и охарактеризовать 
современные тенденции в развитии информационного общества, оценить влияние западной 
системы ценностей на формирование массовой культуры в России. 
Теоретические основы 
Культурно-духовное пространство России, ее культурный облик в 
постиндустриальном обществе 

Вступление России в эпоху либеральных реформ характеризуется глубочайшим 
потрясением культурной и духовно-нравственной сфер общественной жизни. Исчезла 
централизованная система управления и единая, жестко проводимая сверху, политика в этой 
сфере. Конституция РФ признает «идеологическое многообразие» «никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Серьезно повлияло на 
состояние дел в культуре резкое сокращение государственного финансирования. 

Культурно-духовное пространство и культурный облик нового российского общества 
формировались в процессе разрушения советского культурно-духовного пространства. Этот 
процесс обусловлен вхождением России в постиндустриальное общество. 

В 2006 г. в Санкт-Петербурге на первом Российском культурологическом конгрессе 
отмечена тенденция к созданию глобально-информационного общества, определению условий, 
которые соответствуют интересам людей планеты, а не только «золотого миллиарда», с 
помощью возможностей глобальной культуры двигаться к этой цели. Ресурсы заключены в 
экологическом понимании современной социальной сети. Данная система представляет собой 
систему сетевого характера. Каждый элемент сети создается всеми другими элементами и 
выражает ее содержание. Вся система может быть понята только при адекватном понимании ее 
базовых элементов в их единстве. 



Культурологический подход к социальной сети информационного общества заключается в 
двух главных позициях: 

 глобальная сеть организации социокультурного воспроизводства должна основываться на 
одних и тех же моделях; 

 человек по своим параметрам не может не соответствовать свойствам сети. 
Россиянам необходимо было решить три задачи: 
1) освоить новые связи, функции и отношения, характерные для информационного общества; 
2) идентифицировать себя в мировой истории; 
3) выработать национальную идею (объединяющую общество цель). 
Первая задача решалась путем использования культурологических теорий и технологий, 
демонополизации методологических подходов.Две остальные задачи решались снятием 
запретов, разрушением советской системы духовных ценностей, традиций и норм. 
Сложность задач затрудняет выделение четких временных рамок решения каждой. Поиски 
решения первой задачи приходятся преимущественно на первый этап (1992-2000 гг.). Вторая и 
третья задачи на втором этапе (2000-2009 гг.) решались более целеустремленно и 
целенаправленно. Уделялось больше внимания формулированию государственных интересов в 
сфере культуры. Многие исторические задачи приходилось решать политическими средствами. 
В1992-2000 гг.процесс свелся к тому, что функции культуры и власти в реальности 
переставали совпадать. Культура перестала пониматься как опора власти и как средство 
сохранения самой власти. Этому способствовало исчезновение запретов. Символика советской 
власти, выраженная в наименовании городов и сел, отвергалась населением. На карте страны 
вновь появились Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Великий 
Новгород. Национальным флагом признано историческое знамя России — триколор. Новая 
российская власть активно поддерживала эти процессы. В октябре1993 г.была создана 
Государственная комиссия по перезахоронению останков царской семьи. В июле1998 г. 
состоялась торжественная церемония перезахоронения в Петропавловском соборе. 
Процесс изменения культурного облика россиян положил начало формированию новой модели 
коллективной самоидентификации, роли в ней личной позиции. Этот процесс распадался на два 
этапа. В1992-2000 гг. антикоммунизм часто заменял отсутствие собственной позитивной 
позиции. Защита национальных интересов России была риторической, забота о государстве 
понималась в геополитическом контексте. Но распад советской империи каждый человек 
переживал болезненно. Затруднялись связи с родственниками, друзьями, коллегами по работе. 
Переживал распад СССР самый крупный этнос страны — русские. Они вложили огромное 
количество сил, принесли неисчислимые жертвы при строительстве российской империи. Для 
сохранения огромной территории в советский период затрачены культурные, образовательные, 
интеллектуальные ресурсы. С начала 2000-х гг. пришло понимание необходимости 
формирования модель новой российской государственности, конкретизации 
национальных интересов. 
В1992-2000 гг. позитивная модель национальной самоидентификации(«мы — хорошие, 
добрые, культурные и т. п.»)стабилизировала общество и обеспечивала относительно высокий 
уровень толерантности. Однако существовала и негативная модель («они — плохие, злые, 
агрессивные и т. п.»). Негативная модель способствовала 
формированию ксенофобии. Элементы позитивной и негативной моделей самоидентификации 
сосуществовали. Они образовали сложный ценностный комплекс массового и индивидуального 
сознания. 
На формирование ценностного комплекса сознания действовали факторы из разных 
источников. 
1. Открытые границы обогащали личный опыт познания жизни, культуры, духовных ценностей 
других стран. 
2. Положительному опыту узнавания «других» мешали снижение жизненного уровня, первые 
коммерческие неудачи, отсутствие опыта вести такого рода личную деятельность. 
3. Способности и таланты большинству новых собственников было трудно использовать. 
Сохранялся традиционный фактор близости к власти как к механизму доступа к привилегиям 
получивший название «приятельского капитализма». 
4. Миграция населения из стран СНГ, переезд из благополучных регионов (Север, Дальний 
Восток, Чечня), отъезд за границу тех, кто воспользовался доверчивостью обывателем. 
5. Террористические акции способствовали формированию ксенофобских эмоций. 



Все факторы способствовали сохранению остатков имперско-советской психологии. В ней 
оказалась сильна тенденция к консолидации «от противного», перед лицом некоего 
врага. В первую очередь этой тенденции подвержено малоимущее население. «Враг» – 
приобретал выраженный этнический характер. Его облик конкретизировали 
террористические акты, выделение в общей массе «лиц кавказской национальности». Облик 
врага эксплуатировали СМИ различные политические группировки. Первые с целью достижения 
доходов и повышения своего рейтинга, вторые — с надеждой заполучить голоса на выборах. На 
государственном уровне проблема воспринималась весьма серьезно. 
Для российской культуры и духовной жизни россиян оказалась непривычной формирующаяся 
структура социальной стратификации. 

1. Ломалась привычная структура деления общества на рабочих, крестьян и 
интеллигенцию. Общество начинало делиться на низшие, средние и высшие классы. 

2. В основу деления закладывались новые признаки: деление общества по доходам, бытовым 
условиям, психологии. 

3. Новые признаки вошли в противоречие с культурными архетипами и дореволюционной 
русской, и советской культурой. Русская культура традиционно строилась на идеале 
справедливости. Советская идеология эксплуатировала идею равенства. 

4. Разрушена система политического манипулирования властью монопольным 
идеологическим инструментом. Складывался сложный конгломерат новейших, частью вульгарно 
понятых, идей и теорий. Он усложнял восприятие новых правил и отношений. В массовом 
сознании россиян на смену идеологии марксизма-ленинизма шли либеральные 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. 

5. Нравственность большинства россиян не примирялась с тем, что имущественный критерий 
на практике достигался не в результате таланта, способностей, но в результате использования 
нерешенных проблем законодательства, отсутствия четкости 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 экономических 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 следствие, завышенный 
уровень ожиданий. Он стал психологической помехой в новых условиях жизни. Социологи 
заговорили о возрождении в России«культуры бедности».Эта«культурабедности»являлась 
частью советской традиции (несколько преодоленной в брежневский период). Политические 
дискуссии способствовали поляризации психологии 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 несовместима с бизнесом. Особенную 
активность проявляли коммунисты и «почвенники».Партии либерального спектра не 
осознавали, что массовое сознание нуждается в реалистическом подтверждении идей 
либерализма.В повседневной жизни россиянин нуждался в конкретном объяснении конкретной 
связи роста цен на нефть, либерализации валютной системы с его личным 
интересом. Либеральные партии и их политтехнологи не умели работать с массовым 
сознанием: создавать продуктивные технологии жизни: веру в себя, в свое дело, в свою 
страну. 
В итоге профессиональная интеллигенция оказалась выведенной за рамки интеллектуальных 
активных и эффективных действий. Частное предпринимательство во всех сферах культурной 
жизни утверждалось в трудных условиях. 
Творческая элита оказалась психологически не готова к интеллектуальной модернизации 
страны, утрачивала ранее огромный общественный статус. Упускалось из виду, что молодежь, 



получившая среднее образование и тем более окончившая в постсоветские времена 
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, социологических, культурологических учебных курсов 
лишь начинают перекочевывать в новую 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, которую платит 
молодое поколение за жизненный успех. Но молодежь внимательнее присматривается не к 
легализовавшимся бандитам и миллиардерам-нефтяникам, а к карьере отечественного «Билла 
Гейтса». Им интереснее тип владельца компании по продвижению мобильных средств связи, 
сетей провайдеров Интернета и т. п. Кинематограф еще не готов программировать его как 
победителя, но приближается к реальному жизненному прототипу российского 
предпринимателя, как столичного, так и провинциального(А. Попогребский и Б. 
Хлебников «Коктебель»). Литература и искусство болезненно ищут подходы к осознанию сути 
современного предпринимательства. 
Впервые в российской истории не великая русская литература подсказывала образцы должного, 
а электронные технологии воспроизводили образ сущего, объективировали его. 
Серьезную поддержку в освоении новых признаков, связей, функций и отношений, характерных 
для информационного (сетевого) общества, в особенности молодежью, 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, представленного во Всемирной паутине. В1997 г. количество 
пользователей Интернетом составляло всего108590человек. В2002г. Интернетом пользовалось4 
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 технологиях, здоровом образе 
жизни, о СПИДе и терроризме. 
В2007 г. сайт «Одноклассники» объединил молодых людей, обменивающихся информацией о 
своих успехах в новой жизни. 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.К2000 г. отставание России от Европы в элементарной обеспеченности компьютерами 
уже стало некритичным. На руках у пользователей находилось 6,2 млн. персональных 
компьютеров. В 2009 г. можно говорить о массовой домашней компьютеризации.Она служит 
эффективным инструментом развития и удовлетворения разнообразных социальных и 
личностных Потребностей людей и рассматривается как необходимая ступень сформирования 
информационного общества. 
За два-три года россияне освоили пейджер. Но все рекорды побило освоение сотовых телефонов, 
в первую очередь школьниками и студентами. Россияне живо реагируют на появление новых 
технологий, видят в опциях «мобильника» эффективные возможности для коммуникации, 
способ освоения меняющегося мира. В 1993г. «мобильники» были лишь у чиновников высокого 
уровня. В последующие годы их количество ежегодно удваивалось. По данным газеты «Газета», 
в августе 2004 г. россияне пользовались 54 млн. мобильных телефонов, в октябре — уже 65 млн. 
В 2005 г. услугами 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 разработке 
федеральной целевой программы «Электронная Россия». Государственная власть стремилась 
стать столь же конкурентоспособной, что и общественные или рыночные институты 



Главная проблема заключалась в человеке, использующем новейшие технологии, и целях 
их использования. В рассматриваемый период российское общество еще не сформировало 
объединительной цели, ибо коммунистические и либеральные 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. Мозаичность усложнена поисками путем использования 
национальных культур с собственными архетипами 
Современные российские либералы стремились приумножить, идейно-нравственный потенциал, 
обретенный в годы перестройки. Они опирались, главным 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 проблемы в ключевой идее либерализма – личной свободе и умении 
пользоваться ею. Как подытожил поэт Е. Евтушенко,«мы не знали, что такое свобода вообще, 
мы идеализировали свободу. Нам представлялась, например, свобода слова волшебным ключом к 
процветанию. А оказалось, что это совсем не так». 
В советской культуре были загнаны в подполье национальные основы культур всех 
народностей и русской культуры. В ходе острых дискуссий и поисков национальные культуры 
интенсивно обрастали идеями разных исторических периодов. Культурно-духовное 
пространство на российских просторах наполнялось мифами, историями далекого, не всегда 
реального прошлого. 
В 1992-2000 гг. народы России искали пути выхода из шокового состояния, пытаясь 
актуализировать прошлое в настоящем. В культурно-духовном пространстве России на фоне 
чеченской войны, сепаратистских проявлений в ряде субъектов Федерации (Якутия-Саха, 
Татарстан) наметился кризис представлений о едином, пусть не всегда счастливом, 
прошлом, затрудняя поиски объединительной цели. К 2000 г. интеллектуальный ресурс 
актуализации прошлого исчерпал себя, изменив и фокус общественного внимания. Осмысляя 
исторический опыт, обществоведы, политики, философы и историки в 2001-2009 гг. 
концентрируют внимание в дискуссиях на идеологических основах нового Российского 
государства. Кампании по изучению «белых пятен» отходили в сферу академических 
исследований. Внимание общества с прошлых обид (колониального прошлого, 
репрессированных народов, трагедии коллективизации и т. п.) переключается на реализацию 
начавшихся в 2005 г. реформ в социальной, образовательной сферах. Национальные программы 
ставят цель повысить личную ответственность за выбор, сделанный каждым, понимание нового 
образа российской государственности, уточнение сфер ответственности власти и прав 
гражданина. 
Культурный облик россиян 2000-2009 гг. представляет собой материк, динамично 
прорастающий как культурными элементами информационного общества, так и элементами 
традиционных религий и этнических культур народов России. 
Культура техногенной цивилизации несет в себе новые ценности, устанавливает новые 
общественные отношения. Россияне находятся в сложном процессе поиска рецепта формальных 
и содержательных критериев вхождения в эту цивилизацию. Это — главная проблема, рецепты 
для ее решения ищутся в срочном порядке. Психология россиян начинает приучаться к 
толерантности, пропускать через фильтры массового сознания эстетику жизненных 
перемен. 
Духовные и мировоззренческие настроения и самочувствие россиян обрастают опытом 
взаимодействия ценностных критериев, обслуживающих информационное общество и каждого 
индивидуума с собственным национальным архетипом. Начинают выстраиваться цепочки 
сложных взаимоотношений. Духовная элита, как и общество в целом, все чаще начинает 
пересекаться с полномочиями и поведением управленческих аппаратов, создаваемой 
законодательной визой. С 2000 г. этот процесс гибко развивается как процесс взаимоотношений 
элиты с центральными и периферийными центрами власти. Идет процесс взаимодействия, 
взаимозависимости, взаимного использования. 
Россия движется по пути к информационному обществу, вырабатывая собственный его 
инвариант. Россияне не хотят воссоздания ни плановой экономики, ни государства тайной 
полиции. Не осталось ранее привычной единой системы предпочтений. В период капитальной 
реконструкции российское общество переформировывает свою культурную систему. Общество 



начинает воспринимать специфический характер и функцию самой культуры, ее отличие от 
советской культуры, когда одна идеология определяла общественный и индивидуальный 
менталитет, одно литературное или художественное направление формировало общественное 
сознание. На место регулирующей идеологии и политики партии пришла 
«информационная власть».В обществе идет интенсивная интеллектуальная работа. Уточняется 
отношение к историческим и национальным ценностям и культурным феноменам. Они и 
противостоят, и сосуществуют в культурно-духовном пространстве, не теряя функцию 
духовного богатства, обретая прагматические и коммерческие черты, облик средств 
коммуникации. 
Задание 1: Ответьте на вопросы. 

1. Как вы понимаете термин «глобальное информационное общество»? Какие позиции ему 
соответствуют? 

2. Какие задачи предстояло решать россиянам на рубеже XX-XXI веков? 
3. Что такое «национальная самоидентификация»? Какие факторы на нее влияли? 

Задание 2: Проанализируйте статью. Ответьте на вопрос. 
Что, по мнению автора статьи, представляет собой культурный облик россиян 2000 – 2009 гг. На 
чем основывается автор в своих выводах. 
Задание 3: Ответьте на вопросы: 

1. Охарактеризуйте влияние постиндустриального общества на молодежь и культуру в 90-е - 
2000-е гг. 

2. Какие «новшества» были «освоены» россиянами в начале2000-ых г.г.? 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 
1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 304 с. 
2. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 320 с. 
3. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. 256 с 
4. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч1 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
352 с. 
5. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч2 / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 
400 с. 
Практическое занятие № 8 
Тема: Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в 
области политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на 
основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем в 
развитии РФ. 
Время выполнения: 1 час. 
Цель: уметь на основе анализа общегосударственных документов раскрывать и 
обосновать важнейшие перспективные направления в развитии РФ. 
Задание №1: Дать оценку положениям Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 598 
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере 
здравоохранения, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан 
Российской Федерации, увеличение продолжительности их жизни, постановляю: 



1. Правительству Российской Федерации: 
а) разработать и утвердить до 1 марта 2013 г. комплекс мер, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе 
государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"; 
в) разработать и утвердить до 1 января 2013 г. Стратегию развития медицинской 
науки в Российской Федерации на период до 2025 года; 
г) обеспечить до 1 ноября 2012 г. разработку и внесение в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о 
защите здоровья населения от последствий потребления табака. 
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации: 
а) обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по 
формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая 
популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, 
профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака; 
б) разработать до 1 января 2013 г. с участием общественных организаций Стратегию 
лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года 
и план ее реализации; 
в) утвердить до 1 июля 2012 г. план мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 года; 
3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно, в I 
квартале, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о состоянии 
здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности за 
отчетный год. 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Президент Российской Федерации В. Путин 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Задание №2: На основе анализа документа выделить цель и концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2020года. 
Задание №3:Выявить итоги 1990 - 2000-х годов и дайте оценку. 
Задание №4: Выделить задачи предстоящего долгосрочного периода 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации (далее - Концепция) разработана в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации, состоявшегося 21 июля 2006 г. 
Цель разработки Концепции - определение путей и способов обеспечения в 
долгосрочной перспективе (2008 - 2020 годы) устойчивого повышения 
благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного 
развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. 
В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы: 
основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны с 
учетом вызовов предстоящего периода; 
стратегия достижения поставленных целей, включая способы, направления и этапы; 
формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса и общества; 
цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной 
государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также 
структурных преобразований в экономике; 
цели и приоритеты внешнеэкономической политики; 



параметры пространственного развития российской экономики, цели и задачи 
территориального развития. 
Итоги 1990 - 2000-х годов: возвращение России 
В середине текущего десятилетия в России в основном завершен переход к рыночной 
экономической системе. Создана система базовых правовых норм и других 
институтов, обеспечивающих развитие рыночных отношений. На повестке дня стоит 
задача повышения эффективности деятельности этих институтов. 
Достигнута высокая степень открытости российской экономики. Внешнеторговый 
оборот в 2007 году составил 45 процентов валового внутреннего продукта, что 
является одним из наиболее высоких показателей для стран с развитой экономикой. 
Преодолены тенденции социальной конфронтации в обществе, наблюдавшиеся в 90-е 
годы. Развиваются институты гражданского общества. Снизились политические и 
экономические риски ведения предпринимательской деятельности. О международном 
признании успехов России свидетельствует получение ею статуса страны с рыночной 
экономикой и инвестиционного кредитного рейтинга. 
Формируется новая система государственного управления, опирающаяся на 
нормативно закрепленное разграничение полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. В процесс 
государственного управления внедряются современные методы и механизмы 
стратегического планирования и управления по результатам, идет их увязка с 
механизмами принятия бюджетных решений, в первую очередь в рамках программно-
целевого подхода. 
Главные цели национальных проектов в основном достигнуты: экономический рост 
приобрел устойчивый характер, заложены основы масштабных структурных и 
институциональных изменений. Сегодня перед российской экономикой стоят новые 
вызовы и задачи, решение которых требует новых подходов не только на 
краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу. 
Таким образом, за последние годы Россия восстановила статус мощной 
экономической державы. 
В середине текущего десятилетия российская экономика оказалась перед 
долговременными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так 
и внутренние барьеры развития. 
Первый вызов - усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только 
традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы 
национального управления, поддержки инноваций, развития человеческого 
потенциала. 
Основными характеристиками развития мировой экономики, оказывающими 
серьезное влияние на социально-экономические процессы в России, в ближайшие 10 - 
15 лет будут: 
превращение Китая и Индии в основные локомотивы мирового экономического роста, 
появление новых мировых центров экономического развития в Азии и Латинской 
Америке, рост их влияния в результате финансового кризиса; 
усиление влияния экологических факторов, рост дефицита пресной воды и изменение 
климата, что создает дополнительные возможности для России, имеющей огромные 
запасы пресной воды и экологически благополучные территории; 
старение населения в развитых странах на фоне быстрого роста населения в 
развивающихся странах, что будет интенсифицировать мировые миграционные 
процессы и увеличивать нагрузку на социальные системы развитых стран. 



Развитие глобальной экономической конкуренции сопровождается усилением 
геополитического соперничества, в том числе за контроль над сырьевыми, 
энергетическими, водными и продовольственными ресурсами. 
Второй вызов - ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая 
роль инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих 
традиционных факторов роста. 
В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой 
технологической базы экономических систем, основанной на использовании 
новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в 
том числе в здравоохранении и других сферах. 
Действие структурных ограничений усиливается нерешенностью ряда социальных и 
институциональных проблем, важнейшими из которых являются следующие:высокий 
уровень социального неравенства и региональной дифференциации;слабое развитие 
форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и общества, низкий уровень 
доверия в сочетании с низким уровнем эффективности государственного управления; 
Задание 5: Ответить на вопросы. 
1.Охарактеризуйте новая система государственного управления РФ; 
2.Проанализируйтесоциальные и институциональные проблем. 
Форма контроля: проверка практических навыков, выполнение практической работы в 
тетради для практических работ. 
Рекомендуемая литература: 
1. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
1/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 304 с. 
2. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. проф. образования: в 2 ч. Ч 
2/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2013. – 320 с. 
3. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. 256 с 
4. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования в 2 ч. Ч1 / В.В. 
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