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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  История обучающийся
должен  обладать  предусмотренными  ФГОС  по  специальностям  08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, 23.02.01 Организа-
ция перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог следующими знаниями,
умениями, которые формируют профессиональные компетенции, и общими
компетенциями:

У1 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;

У2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально –
экономических, политических и культурных проблем

З 1 основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI вв.,
З  2  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в конце ХХ – начале ХХI вв;
З  3  основные  процессы (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
З 4 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельность;
З 5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций;
З 6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов

мирового и регионального значения
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-
менительно к различным контекстам.
 ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации
информации и информационные технологии для выполнения задач профес-
сиональной деятельности;

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизнен-
ных ситуациях;

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

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

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-



стей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого производ-
ства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках

- личностные результаты

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2

Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстриру-
ющий  приверженность  принципам  честности,  порядочности,
открытости,  экономически активный и участвующий в студенче-
ском и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участву-
ющий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-
дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей
субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-
ным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и  предупре-
ждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 5

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на  основе любви к  Родине,  родному народу,  малой
родине, принятию традиционных ценностей   многонационального
народа России.

ЛР 6
Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готов-
ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движени-
ях.  

ЛР 7
Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситу-
ациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям
различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-
ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-
сийского государства.

ЛР 15
Приобретение  обучающимися  социально  значимых  знаний  о

нормах и традициях поведения человека как гражданина и патри-
ота своего Отечества.

ЛР 16 Приобретение  обучающимися  социально  значимых  знаний  о
правилах ведения экологического образа жизни о нормах и тради-



циях трудовой деятельности человека о нормах и традициях пове-
дения человека в многонациональном, многокультурном обществе.

ЛР 17
Ценностное  отношение  обучающихся  к  своему  Отечеству,  к

своей малой и большой Родине, уважительного отношения к ее ис-
тории и ответственного отношения к ее современности.

ЛР 18 Ценностное отношение обучающихся к людям иной националь-
ности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам.

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за
развитие группы обучающихся.

ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления. 

ЛР 23 Получение обучающимися возможности самораскрытия и само-
реализация личности.

ЛР 24 Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

ЛР 29 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес.

ЛР 31 Умеющий  эффективно  работать  в  коллективе,  общаться  с  кол-
легами, руководством, потребителями.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный за-
чет.



Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

1.1. В  результате  аттестации  по  учебной  дисциплине  осуществляется
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формиро-
вания общих компетенций:



Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки
результатов

Формы и методы
контроля и оценки

Умение ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
России и мире

-Извлечение информации из 
различных исторических и 
современных источников, 
структурирование информации, 
соотнесение теоретического знания 
с материалами  источника
- Применение исторических знаний 
для осмысления сущности 
современных общественных 
явлений
- Составление кроссворда, 
конспекта

устный опрос

Умение выявлять 
взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических,
политических и 
культурных проблем

-Решение проблемных и 
познавательных задач
- Построение хронологических, 
синхронистических таблиц, 
тематических схем
-Выделение причинно-
следственных связей и 
закономерностей исторического 
процесса
-Участие в  дискуссии, ведение 
диалога

устный опрос

Знание основных  
направлений развития 
ключевых регионов мира 
на рубеже веков (XX- XXI 
вв.)

-Воспроизведение основных черт 
экономической, политической, 
культурной жизни стран Западной 
Европы и США, Восточной 
Европы, Азии, Африки и Лат. 
Америки
-Изложение основных проблем 
развивающихся стран мира, 
используя материалы СМИ и 
Интернет

устный опрос

Знание сущности и  
причин локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX- 
начале XXI в.

-Воспроизведение знаний о 
локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтах 
XX- н. XXI вв.
- Анализ гражданской войны в 
Китае, войны в Корее, войны во 
Вьетнаме, конфликтов в Африке и 
Лат. Америке, арабо-израильских 
войн, ирано-иракской войны
-Выявление причин Карибского 
кризиса 1962г. 
 -Заполнение таблицы «Локальные 
конфликты»
-Умение сравнивать, обобщать, 
приводить примеры, давать оценку 

устный опрос



локальным, региональным, 
межгосударственным конфликтам 
XX-XXI вв.



Знание основных  
процессов
(интеграционных, 
поликультурных, 
миграционных
и иных) политического и 
экономического развития 
ведущих государств и 
регионов мира

-Воспроизведение основных 
процессов политического и 
экономического развития ведущих 
государств и регионов мира
-Сравнение процессов интеграции 
на постсоветском пространстве с 
аналогичными процессами в других
регионах мира, определение причин
различий между ними
-Выявление проблем и 
противоречий интеграционного 
процесса
- Определение стадий интеграции 
стран Западной Европы и 
перспектив их дальнейшего 
сближения

устный опрос

 Знание назначения  ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и основных 
направлений  их 
деятельности

-Определение причин создания 
ООН
-Указание основных направлений 
деятельности ООН
- Оценивание деятельности России 
в качестве постоянного члена 
Совета Безопасности
 -Характеристика наиболее 
влиятельных международных 
организаций, определение 
 их значения в современном мире. 

устный опрос

Знание роли науки, 
культуры и религии в 
сохранении и укреплении 
национальных и 
государственных традиций

-Выявление основных достижений 
культуры СССР в 1970-1991гг. 
- Установление общих условий 
развития культуры в суверенной 
России, образования и науки, 
художественного творчества, 
общественно- политической мысли
-Анализ проблем духовного 
развития российского общества в 
XX-XXI в
- Изложение знаний о живописи, 
архитектуре, музыке и кино 
современного Запада
- Представление о поп-культуре и 
ее влиянии на общество

устный опрос

Знание содержания и 
назначения важнейших 
правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения

-Воспроизведение основных 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения
- Сравнение и сопоставление 
Декларации по правам человека и 
Декларации по правам ребенка
 -Истолкование Декларации 
ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и др. -
Решение проблемных заданий, 
составление таблицы.

устный опрос



Результаты 
(освоенные общие компе-

тенции)
Основные показатели

оценки результата
Формы и методы контро-

ля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности применительно к раз-
личным контекстам.

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профес-
сии. Проявление инициа-
тивы в аудиторной и само-
стоятельной работе.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу-
чающегося в процессе 
освоения учебной дис-
циплины

ОК.02  Использовать  современ-
ные  средства  поиска,  анализа  и
интерпретации  информации  и
информационные технологии для
выполнения  задач  профессио-
нальной деятельности;

Систематическое планиро-
вание собственной учебной 
деятельности и действие в 
соответствии с планом.
Структурирование объема 
работы и выделение прио-
ритетов.
Грамотное определение ме-
тодов и способов выполне-
ния учебных задач.
Осуществление самоконтро-
ля в процессе выполнения 
работы и ее результатов.
Анализ результативности 
использованных методов и 
способов выполнения учеб-
ных задач.
Адекватная реакция на 
внешнюю оценку выполнен-
ной работы.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу-
чающегося в процессе 
освоения учебной дис-
циплины и выполнения 
самостоятельной внеауди-
торной работы

ОК.03 Планировать и реализовы-
вать собственное профессиональ-
ное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятель-
ность в профессиональной сфере,
использовать знания по фи-
нансовой грамотности в различ-
ных жизненных ситуациях;

Признание наличия про-
блемы и адекватная реакция
на нее.
Выстраивание вариантов 
альтернативных действий в 
случае возникновения 
нестандартных ситуаций.
Грамотная оценка ресурсов, 
необходимых для выполне-
ния заданий.
Расчет возможных рисков и 
определение методов и 
способов их снижения при 
выполнении профессио-
нальных задач.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу-
чающегося в процессе 
освоения учебной дис-
циплины
Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающихся в 
процессе деловых игр.

ОК.04 Эффективно взаимодей-
ствовать и работать в коллективе 
и команде;

Нахождение и использова-
ние разнообразных источни-
ков информации. 
Грамотное определение 

Оценка деятельности обу-
чающегося в процессе само-
стоятельной работы. Экс-
пертная оценка выполнен-



типа и формы необходимой 
информации. 
Получение нужной 
информации и сохранение 
ее в удобном для работы 
формате. 
Определение степени до-
стоверности и актуальности 
информации.
Извлечение ключевых фраг-
ментов и основного содер-
жание из всего массива 
информации. 
Упрощение подачи 
информации для ясности 
понимания и представления.

ной домашней работы.

ОК.05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Рос-
сийской Федерации с учетом осо-
бенностей социального и 
культурного контекста;

Грамотное применение 
специализированного 
программного обеспечения 
для сбора, хранения и обра-
ботки информации, 
подготовки самостоятель-
ных работ.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу-
чающегося в процессе 
освоения учебной дис-
циплины и выполнения 
самостоятельной внеауди-
торной работы

ОК.06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное пове-
дение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, в 
том числе с учетом гармонизации
межнациональных и межрелиги-
озных отношений, применять 
стандарты антикоррупционного 
поведения;

Положительная оценка 
вклада членов команды в 
общекомандную работу.
Передача информации, идей
и опыта членам команды.
Использование знания силь-
ных сторон, интересов и ка-
честв, которые необходимо 
развивать у членов коман-
ды, для определения персо-
нальных задач в общеко-
мандной работе. 
Формирование  понимания
членами команды личной и
коллективной ответственно-
сти.
Регулярное представление 
обратной связь членам ко-
манды. 
Демонстрация навыков 
эффективного общения.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающихся в 
процессе деловых и имита-
ционных игр, групповой ра-
боты.

ОК.07 Содействовать сохране-
нию окружающей среды, ресур-
сосбережению, применять знания
об изменении климата, принципы
бережливого производства, 
эффективно действовать в чрез-

Грамотная постановка це-
лей.
Точное установление крите-
риев успеха и оценки дея-
тельности. 
Гибкая адаптация целей к 
изменяющимся условиям. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу-
чающегося в процессе 
освоения учебной дис-
циплины и групповой ра-
ботой



вычайных ситуациях Обеспечение выполнения 
поставленных задач.
Демонстрация способности 
контролировать и корректи-
ровать работу коллектива.
Демонстрация самостоя-
тельности в принятии ответ-
ственных решений.
Демонстрация ответствен-
ности за принятие решений 
на себя, если необходимо 
продвинуть дело вперед.

ОК.09 Пользоваться профессио-
нальной документацией на 
государственном и иностранных 
языках

Способность к организации 
и планированию самостоя-
тельных занятий и домаш-
ней работы при изучении 
учебной дисциплины.
Эффективный поиск 
возможностей развития про-
фессиональных навыков.
Разработка, регулярный ана-
лиз и совершенствование 
плана личностного развития
и повышения квалифика-
ции.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу-
чающегося в процессе само-
стоятельной работы. Экс-
пертная оценка выполнен-
ной домашней работы.

Результаты 
(личностные результаты)

Основные показате-
ли оценки результа-

та
Формы и методы

контроля и оценки 

ЛР 1
Осознающий себя гражданином и
защитником великой страны.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 2

Проявляющий  активную  граж-
данскую  позицию,  демонстриру-
ющий  приверженность  принци-
пам  честности,  порядочности,
открытости, экономически актив-
ный и участвующий в  студенче-
ском  и  территориальном  само-
управлении,  в  том  числе  на
условиях  добровольчества,
продуктивно  взаимодейству-
ющий и участвующий в деятель-
ности  общественных  организа-
ций.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 3 Соблюдающий  нормы  правопо-
рядка, следующий идеалам граж-
данского  общества,  обеспечения

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения

Экспертное  наблю-
дение



безопасности,  прав  и  свобод
граждан  России.  Лояльный  к
установкам и проявлениям пред-
ставителей  субкультур,  отли-
чающий  их  от  групп  с  деструк-
тивным  и  девиантным  поведе-
нием. Демонстрирующий неприя-
тие  и  предупреждающий  соци-
ально  опасное  поведение
окружающих.

учебной дисциплины 

ЛР 5

Демонстрирующий  привержен-
ность к родной культуре, истори-
ческой памяти на основе любви к
Родине,  родному  народу,  малой
родине, принятию традиционных
ценностей   многонационального
народа России.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 6

Проявляющий уважение к людям
старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддерж-
ке и волонтерских движениях.  

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 7

Осознающий приоритетную цен-
ность  личности  человека;
уважающий  собственную  и
чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и ви-
дах деятельности. 

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 8

Проявляющий  и  демонстриру-
ющий  уважение  к  представите-
лям  различных  этнокультурных,
социальных, конфессиональных и
иных групп. Сопричастный к со-
хранению,  преумножению  и
трансляции культурных традиций
и ценностей многонационального
российского государства.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 
15

Приобретение  обучающимися
социально  значимых  знаний  о
нормах  и  традициях  поведения
человека как гражданина и патри-
ота своего Отечества.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 
16

Приобретение  обучающимися
социально  значимых  знаний  о
правилах ведения экологического
образа жизни о нормах и тради-

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение



циях  трудовой  деятельности  че-
ловека о нормах и традициях по-
ведения  человека  в  многонацио-
нальном, многокультурном обще-
стве. 

ЛР 
17

Ценностное  отношение  обу-
чающихся к своему Отечеству, к
своей  малой  и  большой  Родине,
уважительного  отношения  к  ее
истории  и  ответственного  от-
ношения к ее современности.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 
18

Ценностное  отношение  обу-
чающихся  к  людям иной нацио-
нальности,  веры,  культуры;
уважительного  отношения  к  их
взглядам.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 
21

Приобретение  обучающимися
опыта личной ответственности за
развитие группы обучающихся.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 
22

Приобретение  навыков  обще-
ния и самоуправления. 

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 
23

Получение  обучающимися
возможности  самораскрытия  и
самореализация личности.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 
24

Ценностное  отношение  обу-
чающихся  к  культуре,  и  искус-
ству, к культуре речи и культуре
поведения, к красоте и гармонии.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 
29

Понимающий  сущность  и  соци-
альную  значимость  своей  буду-
щей  профессии,  проявляющий  к
ней устойчивый интерес.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение

ЛР 
31

Умеющий эффективно работать в
коллективе,  общаться  с  кол-
легами, руководством, потребите-
лями.

оценка  деятельности
обучающегося  в
процессе  освоения
учебной дисциплины 

Экспертное  наблю-
дение



2. Оценка освоения учебной дисциплины:
2.1. Формы и методы контроля.
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дис-

циплине ОГСЭ.02 История, направленные на формирование общих компетенций.



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Элемент учебной
дисциплины

Формы и методы контроля

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация

Форма контроля Проверяемые
ОК, У, З, ЛР Форма контроля Проверяемые

ОК, У, З, ЛР
Форма

контроля
Проверяемые
ОК, У, З, ЛР

Раздел 1.
Развитие СССР  и 
его место в мире в
1980-е гг.
Тема 1.1.
Основные 
тенденции разви-
тия СССР к 1980-м 
гг.

Практическая работа
Самостоятельная работа

З №1-6, У №1,2, 
ОК 1,2,4,6,7,8,9, 
ЛР 
№1,2,3,5,6,7,8,15,1
6,17,18,21,24,29,31

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

Практическая работа
Самостоятельная работа

З №1-6, У №1,2, 
ОК 1,2,4,6,7,8,9, 
ЛР 
№1,2,3,5,6,7,8,15,1
6,17,18,21,24,29,31

Раздел 2.
Россия и мир в 
конце XX - начале
XXI века.
Тема 2.1.
Постсоветское про-
странство в 90-е гг.
XX века.

Практическая работа
Самостоятельная работа

З №1-6, У №1,2, 
ОК 1,2,4,6,7,8,9, 
ЛР № 
1,2,3,5,6,7,8,15,16,
17,18,21,24,29,31

Тема 2.2.
Укрепление влия-

Практическая работа
Самостоятельная работа

З №1-6, У №1,2, 
ОК 1,2,4,6,7,8,9, 



ния России на 
постсоветском про-
странстве

ЛР № 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 24, 29, 31

Тема 2.3.
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы

Практическая работа
Самостоятельная работа

З №1-6, У №1,2, 
ОК 1,2,4,6,7,8,9, 
ЛР № 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 24, 29, 31

Тема 2.4.
Развитие культуры 
в России

Практическая работа
Самостоятельная работа

З №1-6, У №1,2, 
ОК 1,2,4,6,7,8,9, 
ЛР № 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 24, 29, 31

Тема 2.5.
Перспективы раз-
вития РФ в 
современном мире.

Практическая работа
Самостоятельная работа

З №1-6, У №1,2, 
ОК 1,2,4,6,7,8,9, 
ЛР № 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 24, 29, 31

тест З №1-6, ОК 1-9,  
ЛР № 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 15, 16, 17, 
18, 21, 22, 24, 29, 
31

тест З №1-6, ОК 1-9,  
ЛР № 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 24, 29, 31





Кодификатор оценочных средств

Функциональный  признак  оценоч-
ного средства (тип контрольного за-
дания)

Код оценочного средства

Устный опрос УО
Практическая работа № n ПР № n
Тестирование Т
Контрольная работа № n КР № n
Задания для самостоятельной работы
- реферат;
- доклад;
- сообщение;
- ЭССЕ.

СР

Разноуровневые  задачи  и  задания
(расчётные, графические)

РЗЗ

Рабочая тетрадь РТ
Проект П
Деловая игра ДИ
Кейс-задача КЗ
Зачёт З
Дифференцированный зачёт ДЗ
Экзамен Э



 

Задания для оценки освоения дисциплины

Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)

1. Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобаль-
ного коммунистического общества в начале XX века и построения глобаль-
ного демократического общества во второй половине XX – начала XXI вв.

2. Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей»
или  трансформация  нравственных  ценностей  и  норм  в  рамках  освоения
«массовой культуры»?

3. Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной
России.

Критерии оценки:

• -  оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  соблюдены  все
Критерии оценки: новизна, оригинальность идеи, подхода;

• реалистичность  оценки  существующего  положения
дел;

• полезность и реалистичность предложенной идеи;
• значимость  реализации  данной  идеи,  подхода,  широта

охвата;
• художественная  выразительность,  яркость,  образность

изложения;
• грамотность изложения;

эссе представлено в срок……………………………….;
• -  оценка  «хорошо» выставляется  студенту,  если  Критерии  оценки

соблюдены частично, эссе представлено в срок.;
- оценка «удовлетворительно» если Критерии оценки соблюдены частично, эс-
се представлено несвоевременно;
-  оценка  «неудовлетворительно»  если  Критерии  оценки  не  соблюдены,  эссе
представлено несвоевременно.



Практические работы



Практическая работа №1

Тема: Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х
гг.

Цель:

 определить  особенности идеологии, национальной и социально-
экономической 

политики;

 охарактеризовать экономическое развитие, понять каковы причины на-
двигающегося экономического кризиса.

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литера-
тура, 

карточки- задания; портреты политических лидеров периода перестройки; 
мультимедиапроектор.

Порядок выполнения:

- подготовиться к выполнению заданий; 

- внимательно прочитать задание;

- изучить текст;

- письменно выполнить задание.

Задание 1:

Исторический портрет: На основе приведенных материалов и соб-
ственных знаний дайте краткий политический портрет Л.И.Брежнева.

- Как вы думаете, изменится ли политический режим при таком руко-
водителе?

- Подтвердятся или нет наши предположения? Ответ найдем в докумен-
тах эпохи.

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими лич-
ностными характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим де-
ятелем. 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 при-



нимает 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 вернул-
ся к сталинским репрессиям, но успешно расправлялся с инакомыслящими». 
(Ф.М.Бурлацкий) 

 «Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву с его сме-
лостью, 

склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен» (Ф.-
Бурлацкий).

 «Брежнев хорошо постиг технологию власти, но был плохо подготов-
лен 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 «со-
ратники» - Кириленко, Подгорный, Полянский – были в этом отношении да-
же 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 привя-
занностях, 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 тургенев-
ские 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 уста-
ве КПСС (1971 г.):

«В целях дальнейшего повышения ответственности и активности пер-
вичных 

парторганизаций в осуществлении политики партии, усиления их организа-
торской и 

воспитательной работы в коллективах трудящихся: распространить положе-
ние Устава 



КПСС о праве контроля деятельности администрации на первичные парт-
организации всех 

проектных организаций, конструкторских бюро, научно-исследовательских 
институтов, учебных заведений, культурно-просветительных, лечебных и 
других учреждений и организаций, функции администрации которых не вы-
ходят за рамки своих коллективов. Отношении партийных организаций ми-
нистерств, государственных комитетов и других центральных и местных 
советских хозяйственных учреждений и ведомств определить, что они осу-
ществляют 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?

I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР.

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 депута-
тов…

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 обоснован-
ный 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. Социалистиче-
ский строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение
условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономи-
ческого 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 служа-
щих 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 на-
селения в сберкассы только в одной девятой пятилетки увеличилась в 2,6 
раза и продолжала расти.

В отличие от стран Запада, важной особенностью социального разви-
тия СССР стали более высокие темпы роста доходов в менее обеспеченных 
семьях. Если в 1965 г. только 4% граждан имели доход свыше 100 руб. в ме-
сяц 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 различ-
ных 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. Вме-
сте с тем проводившаяся в Советском Союзе линия на механическое повыше-
ние денежных доходов населения вела к некоторым негативным последстви-
ям. В частности, имевшая место уравниловка в оплате девальвировала мате-
риальные 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 профес-
сиональный уровень, более активно участвовать в производственном процес-
се совершенствовалась система поощрений. Проблему пытались решить за 
счёт введения районных коэффициентов, новых тарифных ставок и долж-



ностных 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 некото-
рые импортные товары. Так, болезненно население реагировало на много-
кратное 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 дё-
шево 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 то-
вары длительного пользования. Если в середине 1960-х гг. цветных телевизо-
ров 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 на-
селению 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.)
Ответьте на вопросы:

 Какими были планы социального обеспечения советского народа?
 Сравните уровень жизни советских людей с другими странами.
 Какие факты говорят об улучшении жизни советских людей?

Сделайте вывод.

Задание 5. Работа с терминами. Раскрыть суть понятий: номенклатура, «те-
невая экономика», коррупция, экстенсивная экономика.



Практическая работа №2

Тема: Особенности национальной и социально-экономической политики

Цели:  показать особенности национальной и социально-экономиче-
ской политики СССР к середине 80-х годов ХХ века

Теоретический материал

Став Генеральным секретарем ЦК КПСС в октябре 1964 г., Л.И. Бреж-
нев окружил себя преданными ему людьми. В 1965 г. председателем Пре-
зидиума Верховного Совета СССР стал его ставленник Н.В. Подгорный; на
другие ключевые посты в партии и государстве выдвигались друзья и сорат-
ники Брежнева по работе в Молдавии, Казахстане и на Украине (К.У. Чер-
ненко, Н.А. Тихонов, Н.А. Щёлоков и др.).

Постепенно  страна  возвращалась  к  прежней  политике  подавления
инакомыслия,  свертывания  демократических  процессов  и  утверждения
идейного догматизма. Возникла угроза реанимации сталинизма, в частности
были запрещены критика культа личности Сталина и разоблачение практики
государственного  террора  в  1930-1950-е  гг.,  был  остановлен  процесс  реа-
билитации  невинных  жертв  сталинизма,  усилился  идеологический  диктат,
ужесточилась цензура, стал всесильным КГБ и т.д.

Вместо концепции Н.С. Хрущева «о развернутом строительстве ком-
мунизма»  Л.И.  Брежнев  выдвинул  концепцию  «развитого  социализма»,
согласно которой целью объявлялось неуклонное продвижение по пути все-
стороннего совершенствования и развития всех составляющих жизни страны;

обещанная  коммунистическая  перспектива  ото-
двигалась на неопределенное будущее.

7 октября 1977 г. была принята новая (тре-
тья по счету) Конституция СССР, которая так и
называлась  «Конституция  развитого  со-
циализма». В Конституции расширялось опреде-
ление социальной базы советского строя: наряду
с рабочим классом и колхозным крестьянством в
нее  стала  включаться  народная  интеллигенция;
поэтому Советы депутатов трудящихся были пе-
реименованы в Советы народных депутатов; фи-
ксировалось  создание  «общенародного  государ-



Ю.В. Андропов

ства» и развитие демократии, причем декларировались права каждого совет-
ского человека на жилье и политические свободы. Однако реальная власть в
стране оставалась в руках партийных органов в лице ее номенклатурных ру-
ководителей, и это было впервые отражено в Конституции: в ст. 6 официаль-
но закреплялась особая роль КПСС, определялась ее «руководящая и направ-
ляющая» сила, она провозглашалась «ядром политической системы государ-
ства». Будучи подвластными партийным органам, профсоюзы перестали вы-
полнять свою главную функцию – защиту интересов трудящихся. Идейный
догматизм, разрыв между пропагандой и реальностью, между словом и делом
порождал массовый скептицизм населения, социальную апатию, недоверие и
безразличие  к  многочисленным,  но  пустым  партийным  и  комсомольским
решениям.

В условиях аполитичности советского общества идейная реабилитация
Сталина и тоталитарного режима имела целью создание базы для возвели-
чивания  политического  руководства  страны.  В  официальных  средствах
массовой пропаганды началось безмерное восхваление личности  Л.И. Бреж-
нева; ему было вручено 220 советских и зарубежных орденов и медалей, че-
тыре звезды Героя Советского Союза, одна звезда Героя Социалистического
Труда, высший военный орден Победы, присвоено зва-
ние Маршала Советского Союза. В 1977 г. Л.И. Бреж-
нев сосредоточил всю государственную власть в своих
руках  —  «по  совместительству»  стал  председателем
Президиума Верховного Совета СССР. 

 В начале 1980-х гг. из-за плохого состояния здо-
ровья  Л.И. Брежнев  фактически  отошел  от  государ-
ственных дел по управлению страной. 10 ноября 1982
г. он скончался. На Пленуме ЦК КПСС новым Гене-
ральным секретарем был избран бывший председатель
КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов. 

Зная  о  злоупотреблениях  партийных  и
государственных  чиновни-
ков, андроповское  руковод-
ство  развернуло  масштаб-
ную борьбу с этими негативными явлениями. За 15
месяцев андроповского правления были смещены со
своих постов (а многие арестованы) 37 первых сек-



К.У. Черненко

ретарей райкомов, крайкомов и пр., 50 работников ЦК КПСС, а также ми-
нистр внутренних дел СССР 

Н.А. Щелоков (накануне ареста он застрелился),  его заместитель Ю.
Чурбанов (зять Брежнева). Но 9 февраля 1984 г. Ю.В. Андропов скончался.

 

На  Пленуме ЦК КПСС новым Генеральным секретарем был избран
престарелый,  тяжелобольной Константин Устинович Черненко,  давний со-
ратник Л.И. Брежнева, имевший невысокий авторитет даже в высших эшело-

нах партийного руководства. За время правления Черненко было
предпринято  несколько  так  и  не  удавшихся  проектов:  полная
политическая  реабилитация  Сталина, реформа  школы,  усиление

роли профсоюзов. При нём был официально введён как праздник День зна-
ний (1 сентября 1984).  В июне 1983 г. Черненко выступил с программным
докладом «Актуальные вопросы идеологической и массово-политической ра-
боты партии». 

В нём, в частности, Константин Устинович подверг критике самодея-
тельные эстрадные группы с репертуаром «сомнительного свойства», кото-
рые «наносят идейный и эстетический ущерб».  Этот доклад стал началом
крупномасштабной борьбы с независимыми музыкальными исполнителями в
1983-84 гг., главным образом с исполнителями русского рока. При К.У. Чер-
ненко началась постбрежневская и постмаоистская разрядка в отношениях
с КНР, однако отношения с США оставались крайне
напряжёнными;  в 1984 СССР,  в  ответ  на
бойкот Московской  олимпиады США  и  их  союзни-
ками, бойкотировал олимпиаду в Лос-Анджелесе. 

В этот период СССР впервые посетил глава ис-
панского  государства –король Хуан  Карлос  I.  При
К.У.  Черненко  не  происходило  каких-либо  суще-
ственных изменений в  составе Политбюро и  Совета
Министров.. 

10 марта 1985 г. К.У. Черненко скончался.
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 На  Пленуме  ЦК  КПСС  11  марта  1985  г.  Генеральным  секретарем
Коммунистической партии Советского Союза  был избран Михаил Сергеевич
Горбачев. 

Выполните задания:

Задание 1.

Изучите тему.

Задание 2.

Ответьте на вопросы:

1. Охарактеризуйте внутреннюю политику СССР  к концу 70-х, началу 80-х
годов ХХ века.

2. Каковы особенности национальной и социально-экономической политики
советского государства того времени?

3. Какое влияние оказала русская культура на культурное развитие народов
СССР? 

4. Что понимается под международным обменом культурными ценностями и
традициями в СССР?

Задание 3.

Напишите эссе на тему: «СССР к началу 1980-х гг. Политическое и культур-
ное развитие страны».

М.С. Горбачёв



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3.
Тема: «Культурное развитие народов Советского Союза и русская

культура»
Цель:  определить особенности духовной жизни советского общества 
 охарактеризовать культурное развитие СССР в эпоху «развитого социа-
лизма».
Комплексно-методическое обеспечение: раздаточный материал, мульти-
медиапроектор, презентация
 
Проблемное задание! Доказать, что несмотря на то, что данный период в ис-
тории называют «эпохой застоя», культура развивается, появляются новые 
художественные средства выразительности, с помощью которых мастера раз-
личных направлений в искусстве изображали свое видение картины мира

Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - внимательно 
прочитать задание; - письменно выполнить задание.

 Задание 1. 
 Таблица для заполнения
Виды искусства Основные идеи
Литература
Театральное искусство
Киноискусство
Изобразительное искусство
Музыкальное искусство
Смеховая культура
Диссидентское, правозащитное 
движение 
Задание 2.
 Ответьте на вопросы: 
 Какие темы преобладали в литературных произведениях?
  С чьим именем связано движение в защиту памятников истории и культу-
ры.
  Какое название получило движение в СССР в защиту прав и свобод граж-
дан?
  Почему в 1965-1968 гг. в СССР зародилось диссидентское движение?
  Кто из известных деятелей культуры в 70-е начале 80-х гг. оказался за гра-
ницей? Как вы думаете почему? Каковы ваши личные впечатления от му-
зыки, кино, живописи, литературы, театра, смеховой культуры 1960-х - нача-
ле 1980-х гг.?
 Задание 3. Работа с терминами: Раскрыть суть понятия «диссиденты», пра-
возащитник, «деревенщики», критический реализм, «экология культуры», 
интеллектуальное (авторское) кино, авторская песня, художники - неформа-
лы, московский концептуализм, соц-арт.



Практическое занятие №4

Тема: Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государ-
ствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».

Цель занятия: показать противоречивый характер внешнеполитиче-
ской деятельности СССР к середине 80-х годов ХХ века

Оборудование и раздаточный материал: методические рекоменда-
ции, исторический словарь, конспект лекций, атлас по истории России

Содержание отчета

1. Раскройте  значение  понятий:  «внешняя  политика»,  «доктрина
Брежнева», ОВД, СЭВ, «Программа мира», ОБСЕ, ОСВ, ПРО, «военно-
стратегический паритет».

2. Покажите главную особенность советской внешней политики к 
середине 80-х годов ХХ века.

3. Покажите, как складывались отношения СССР с партнерами по 
ОВД и СЭВ?

4. Покажите деятельность Советского Союза по участию в полити-
ке разрядки международной напряженности. Заполните таблицу «Полити-
ка разрядки международной напряженности»

Дата Историческое событие, процесс

5. Когда сложился военно-стратегический паритет между 
СССР и США? В результате чего это произошло?

6. Покажите особенности взаимоотношений СССР и КНР.
7. Когда были введены советские войска в Афганистан? Ка-

ковы последствия этого события
Контрольные вопросы:

1. Каковы особенности внешней политики СССР в период с 1964 по
1985 ? Приведите события,  свидетельствующие о  вмешательстве  Совет-

ского Союза во внутреннюю жизнь других государств.
2. Каковы особенности отношений СССР с США?
3. Раскройте направления политики СССР по реализации принятой в 1971
г. Программы мира.

Вывод.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5.

 Тема: «Политические события в Восточной Европе во второй половине 
80-х гг.» 

Цель:  определить особенности идеологии, национальной и социально-
экономической политики государств Восточной Европы;

  охарактеризовать причины отказа от социалистической модели развития 
стран. 

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литерату-
ра, карточки- задания; портреты политических лидеров периода; мульти-
медиапроектор.

 Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - вниматель-
но прочитать задание; - изучить текст; - письменно выполнить задание. 

Задание 1: На основании анализа причин революций сформулируйте их 
основные задачи и определите характер революций (Слова для характери-
стик: антитоталитарный, антикоммунистический, демократический; демокра-
тическое общество, рыночная модель экономики, суверенитет). Причины ре-
волюций 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 социаль-
ных проблем — падение жизненного уровня, менее заметное только в ГДР и 
Чехословакии, обострение всех противоречий в обществе, в том числе и на-
циональных (в Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии). 3. Протест 
против тоталитарных политических режимов, политического господства 
коммунистических партий. 4. Во всех странах росло недовольство существу-
ющими порядками, которое выражалось в массовом забастовочном движе-
нии, формировании оппозиционных организаций («Хартия - 77» в Чехослова-
кии, «Солидарность» в Польше, экологисты в Болгарии). 2) Внешний фактор:
Политические преобразования в СССР (перестройка).
 Задание 2. Восстановите последовательность событий:

1.«Пражская весна». 2. Создание СЭВ. 3. Народное восстание в Болгарии. 
4. Нормализация дипломатических отношений СССР и Югославии. 5. 
Подавление восстания в Венгрии войсками СССР. 6. Создание Организа-
ции Варшавского Договора. 7. Народное восстание в Румынии. 8. Введе-
ние военного положения в Польше. 9. Приход коммунистических партий 
к власти. 10. Объединение Германии



3адание 3. Соотнесите название страны и имя политического деятеля: 
Страна                                                                           Государственный деятель 
1 Албания                                                                                            1 Т. Живков 
2 Болгария                                                                                               2 В. Гавел 
3 Венгрия                                                                                         3 Н. Чаушеску 
4 ГДР                                                                                             4 С. Милошевич 
5 Польша                                                                                               5 Э. Ходжа 
6 Румыния                                                                                                  6 В. Пик 
7 Чехословакия                                                                                        7 И. Надь 
8 Югославия                                                                               8 В. Ярузельский 
Задание 4. Выполните тест. 
1. СССР не принимал участия в освобождении: а) Албании; б) Болгарии; в) 
Румынии. 
2. «Народная демократия» означает: а) высшую форму демократии; б) тота-
литарный коммунистический режим; в) общую характеристику социалисти-
ческого лагеря.
 3. Решения XX съезда КПСС привели к: а) ужесточению социализма ста-
линского образца; б) попытке изменить социально-политический строй; в) 
распаду социалистического лагеря.
 4. В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х—
50-е гг. не проводились: а) индустриализация; б) кооперирование; в) ликвида-
ция неграмотности. 
5. Народные выступления против тоталитарного государства в 50 - 70-х гг. 
происходили в: а) Венгрии, Польше, ГДР; б) Албании, Чехословакии, Поль-
ше; в) Болгарии, ГДР, Чехословакии.
 6. Для Румынии в 50—80-х гг. нехарактерны: а) полная поддержка курса 
СССР; б) создание культа личности Н. Чаушеску; в) политика балансирова-
ния между Востоком и Западом. 
7. «Кадаровский социализм» имел некоторые общие черты с социалистиче-
ской моделью: а) Болгарии; б) ГДР;14 в) Югославии.
 8. Лидером «Пражской весны» был: а) А.Дубчек; б) Г.Гусак; в)Л.Свобода.
 9. «Бархатная революция» — это: а) отказ от радикальных преобразований 
революционного типа; б) бескровная смена коммунистического режима на 
либеральный; в) распад федеративного государства.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Тема: Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 
процессах в СССР. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ (2ч.) 

Цель:  определить особенности идеологии, национальной и социально-
экономической политики СССР во второй половине 80-х гг;

  охарактеризовать экономическое развитие, понять каковы причины 
экономического кризиса эпохи перестройки;

  определить особенности «нового политического мышления» и его роль в 
распаде СССР и образовании СНГ.

 Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литера-
тура, карточки- задания; портреты политических лидеров периода пе-
рестройки; мультимедиапроектор. 

Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - внимательно 
прочитать задание; - изучить текст; - письменно выполнить задание.

 Задание 1. Выполнить тест. 

1. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки? 1) 
обострение отношений с США вначале 80-х гг. 2) успехи социальной 
политики в СССР 3) гонка вооружений подрывала экономику СССР

 2. Какая из советских республик первой заявила о своем суверенитете? 1) 
Литва 2) Эстония 3) Украина

 3. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки? 
1) созыв съезда народных депутатов СССР 2) образование Государственной 
Думы 3) введение поста президента в стране 4) отмена 6-ой статьи Конститу-
ции 

4. Кто из политических деятелей СССР был реабилитирован в годы пе-
рестройки? 1) Н.Бухарин 2) В.Молотов 3) М.Тухачевский 

5. Найдите правильное высказывание: 1) политические реформы в СССР при-
вели к росту авторитета КПСС 2) в результате политических реформ КПСС 
потеряла монополию власти 3) итогом политических реформ в СССР стало 
увеличение числа членов КПСС

 6. Когда в Москве произошел путч, направленный на свертывание реформ? 
1) 24-26 июля 1990г. 2) 12-14 января 1991г. 3) 19-21 августа 1991г. 



7. Когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС? 1) 1985г. 2) 1986г. 3) 
1988г.

 8. В каких странах проходили встречи М.С.Горбачева с президентами США?
1) Исландия 2) Бельгия 3) Швейцария 4) Испания 

9. Каковы черты экономических реформ перестройки? 1) создание частного 
сектора в экономике 2) введение арендных отношений 3) появление 
фермерства 4) приватизация государственной собственности

 10. Каких успехов удалось добиться благодаря политике нового мышления? 
1) началось строительство совместной орбитальной станции 2) удалось 
добиться начала переговоров о разрешении арабо-израильского конфликта 3)
началось сокращение целого класса ракет и ядерного оружия 

Задание 2. Заполнить таблицу.

Нормализация отноше-
ний с США 1985-1988гг

Решение региональных 
конфликтов

Отношения со странами 
социалистического 
блока 1989-1990гг

 

Задание 3. В приведенном ниже отрывке из заявления ГКЧП 19 августа 
1991г. вставьте вместо цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие 
слова и словосочетания в соответствующей грамматической форме (кризис, 
амбициозность, чрезвычайное положение, общенациональное согласие, 
конструктивное сотрудничество). 

Заявление Государственного Комитета по чрезвычайному положению в 
СССР 19.08.1991 Уже первый день действия (1) в отдельных местностях 
СССР показал, что люди вздохнули с некоторым облегчением. Сколько-
нибудь серьезных эксцессов нигде не отмечалось. В ГКЧП СССР поступают 
многочисленные обращения граждан в поддержку принимаемых мер по вы-
воду страны из тяжелейшего (2). Диссонансом в этот критический момент, 
когда требуется (3), прозвучало обращение, подписанное утром 19 августа 



сего года руководителями РСФСР Б.Ельциным, И.Силаевым и Р.Хасбулато-
вым. Оно выдержано в конфронтационном духе. Есть в этом обращении и 
прямое подстрекательство к противоправным действиям, несовместимое с 
установленным законом режимом чрезвычайного положения. Государствен-
ный Комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя терпение и 
стремление к (4), считает возможным ограничиться на этот раз предупрежде-
нием против безответственных, неразумных шагов. В очередной раз в рос-
сийском руководстве возобладала (5), а ведь народ ждет внесения таких кор-
рективов в политику, которые отвечали бы коренным интересам россиян. 
(Лейбович О. Россия.1941-1991. Документы. Материалы. Комментарии. 
Книга для тех, кто изучает историю Отечества. Пермь, ПГУ, 1993.с.216.)

 Задание 4. Дайте определения понятиям: «кадровая революция», стратегия 
ускорения, сепаратизм, политика гласности, биполярная международная си-
стема.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

 Тема: «Ликвидация СССР и образование СНГ. Российская Федерация 
как правопреемница СССР» (2ч.) 

Цели:  определить особенности идеолог, политики и экономики государства
в 90-е гг;

  охарактеризовать причины распада СССР; 

 определить каковы последствия распада СССР и образования СНГ.

 Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литера-
тура; портреты политических лидеров периода; карты, мультимедиапроек-
тор,; документальная кинохроника «Вести от 22 августа 1991 года. Часть 1»; 
документальная кинохроника «Обращение М.С.Горбачева 22 августа 1991 
года». 

Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - внимательно 
прочитать задание; - изучить текст; - письменно выполнить задание

. 

Задание 1. Работаем с источниками, выполняем задания. 

1. История современной России ведет отсчет с распада СССР, финал кото-
рого приходиться на декабрь 1991г. Предложите свою периодизацию 
(несколько этапов) этого исторического отрезка и дайте характеристику 
каждого их этапов с точки зрения целей, задач, мероприятий, результатов.

 2. Продолжите мысль. После распада СССР новой России предстояло 
решить следующие стратегические задачи:…

 3. Сравните два подхода к проведению реформ и сделайте вывод о характе-
ре предлагаемых изменений и возможных последствий. Выберите наиболее 
подходящий вариант и аргументируйте выбор. Представьте свой вариант 
развития. 

Л.А. Пономарев, сопредседатель общественно-политического движения 
«Демократическая Россия»: «В революционном темпе раздать землю, прове-
сти приватизацию в промышленности, торговле…. Действовать так, как дей-



ствовал Ельцин в дни переворота. Да, ряд его указов, принятых в этой крити-
ческой обстановке, носит антиконституционный характер. Но я назвал бы их 
гениальными. Они абсолютно отвечали политической потребности». 

А.И. Вольский, президент Российского союза промышленников и предпри-
нимателей: «…Предлагаемы курс по реформированию управления экономи-
ческим развитием – в замене практически почившей административно-
командной системы на государственно регулируемую экономическую си-
стему с плавным переходом к рыночному саморегулированию. На слово 
«плавный» я просил бы обратить внимание».

 4. Проанализируйте и охарактеризуйте мероприятия с экономической точ-
ки зрения. Сделайте вывод об их объективных результатах и последствиях. 
Сформулируйте причины их неудач.

 Из указа Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 декабря 
1991г. 1.) Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на приме-
нение свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием 
спроса и предложения, товары народного потребления, работы и услуги… 3.)
Правительству РСФСР: ü Определить предельный уровень цен и тарифов на 
конкретные виды продукции производственно-технического назначения, 
основные потребительские товары и услуги, порядок их регулирования. ü 
Ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на продукцию 
предприятий- монополистов. ü Осуществить в 1992 году во взаимодействии с
суверенными государствами – бывшими союзными республиками – переход 
на расчеты по согласованной межгосударственной номенклатуре поставок 
товаров и продукции, как правило, по мировым ценам. 

5. Изучите данные об основных видах продуктов питания населения в пер-
вый год реформ. Самостоятельно найдите и изучите статистику о по-
ложении основных слоев российского общества. Учитывайте различные 
критерии: смертность, безработицу, заработную плату и т.д. Каким 
категориям населения пришлось труднее всего? Представьте вашу версию 
причин такого положения. Что бы вы могли предложить для предотвраще-
ния подобной ситуации? Потребление продуктов питания в 1992 г. от уровня 
1991г. Мясо – 81% Молоко – 56% Овощи – 84% Рыба – 56% 

6. Используя предложенное в документе определение рыночной экономики, 
сделайте вывод о формах и методах, проблемах, итогах, последствиях 
становления рыночной экономики в России. Представьте и докажите свою 
точку зрения. Из статьи Председателя Госкомимущества РФ А.Б. Чубайса 



(1992) Рыночная экономика – это экономика, основанная на частной соб-
ственности… Если собственность раздроблена между множеством вла-
дельцев, ни один из них не имеет исключительного права и физической 
возможности командовать остальными, определять размеры их личных 
доходов или уровень общественного положения… Ничьи взгляды не являют-
ся доминирующими и тем более обязательными для окружающих.

 7. Раскрыть суть понятий: перестройка, гласность, плюрализм, путч, парад 
суверенитетов, демократизация, многопартийность, правовое государство, 
радикализм.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8.
Тема: «Локальные национальные и религиозные конфликты на про-
странстве бывшего СССР в 1990-е гг.» (2ч.) 
Цель:  определить особенности идеологи и национальной политики государ-
ства в 90-е гг;  охарактеризовать причины возникновения национальной 
нестабильности в странах бывшего СССР;
  определить каковы последствия национальных конфликтов. 
Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литерату-
ра, карточки- задания; портреты политических лидеров периода; карты, 
мультимедиапроектор.
 Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - внимательно
прочитать задание; - изучить текст; - письменно выполнить задание. 

Задание 1: Изучить документ, ответить на вопросы к документу. Из 
информационной справки МИД Российской Федерации о положении соотече-
ственников в странах Содружества Независимых Государств. Декабрь 
1994г. …В Казахстане(население 16464 тыс. чел., из них 6227 тыс.русских) 
увеличивается поток выезжающих из республики: в 1993 г. – до250 тыс. 
( оценочные данные Посольства РФ). Одновременно из Монголии и Китая в 
Казахстан в прошлом году прибыло 105 тыс. этнических казахов, которых 
расселяют главным образом на севере республики, т.е. в районах преоблада-
ния русского населения… В практическом плане идет активное насаждение 
госаппарате казахского языка в качестве официального ( принята программа 
перевода на него всей документации); происходит постепенное вытеснение с 
руководящих постов представителей неказахской национальности; населен-
ным пунктам обоснованным русскими даются казахские названия; раз-
рушаются памятники культуры русского народа. Отвергнуто предложение 
российской общественности об открытии в Казахстане «Русского универси-
тета»… Сложным является положение русских в государствах Средней Азии.
В Узбекистане (население 19810 тыс.чел., из них 1653 тыс. русских), Туркме-
нистане (население3522 тыс. чел., из них 333 тыс. русских), Таджикистане 
(по переписи 1989г.: население 5092 тыс.чел., из них 338 тыс.русских, за по-
следнее время уехало более 220тыс.чел.), Киргизии (население 4430 тыс.чел.,
из них 815 тыс. составляют этнические россияне) к общим факторам, кото-
рые оказывают влияние на положение русской диаспоры в других республи-
ках, добавляется исламский. Исламизация жизни, фактически получившая 
поддержку на государственном уровне в этих странах, помимо ее негативно-
го психологического воздействии на русских, сопровождается открытыми 
угрозами в их адрес, дискриминации при рассмотрении жалоб в местных 
органах власти, многочисленными фактами физического и морального 
оскорбления достоинства и т.д…. (Хрестоматия по отечественной истории 
(1946-1995гг.) Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф. Ки-
селева, Э.М. Шагина М. Гуманит. Изд.центр. ВЛАДОС,1996 с.394.) Из рабо-
чих материалов Государственной Думы РФ. 

вопросы к документу



 -Как и почему изменилось положение русскоязычного населения в 
бывших союзных республиках?

 -Что предпринимало правительство России для защиты прав русско-
язычного населения?

 -Чем может обернуться для РФ массовое переселение русского населе-
ния в Россию? Чем это может обернуться для стран, которые они оставят?

 -Что происходит с русскоязычным населением в других странах 
бывшего СССР? 

Задание 2. 1) Расставьте в хронологическом порядке:
 -начало Чеченской войны
 -принятие Конституции РФ
 -подписание Хасавюртовских соглашений
 -избрание президента Ельцина на второй срок
 -подписание Федеративного договора
 -самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9
 Тема: «Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в раз-
решении конфликтов на постсоветском пространстве» (2ч.)
 Цель:   определить основные цели существующих международных организаций по под-
держанию мира и правопорядка; 
 охарактеризовать  причины  возникновения  национальной  нестабильности  в  странах
бывшего СССР;
  определить роль организаций-миротворцев на постсоветском пространстве. 
Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литература, карточки-
задания; символика международных организаций; карты, мультимедиапроектор.
 Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - внимательно прочитать
задание; - изучить текст; - письменно выполнить задание. 
Задание 1:  Изучить «Приложение к практической работе № 8», ответить на вопросы.
Ответьте на вопросы: 
1. Выделите основные направления внешней политики России.
 2. Проанализировав ситуацию в мире в 90-е гг., с какими из стран СНГ у России раз-
виваются добрососедские отношения, с какими существуют конфликты?
 3. Членами, каких международных организаций стала Россия?
 4. Как развиваются российско-американские отношения в области сокращения ядерных
вооружений? 
Задание 2. Рассмотрите таблицу. Выполните задание. 
Россияне о сущности блока НАТО в 1997-2004 гг.
Каков по своей сущности блок НАТО? 1997г. 2002г 2004г

Агрессивный 38 54 58

Оборонительный 24 24 17

Затруднились ответить 38 22 26

Вопросы к таблице: 1. Как изменилось мнение россиян о блоке НАТО за период с 1997 по
2004 гг.?
2. Как Вы думаете, из-за каких внешнеполитических событий мнение граждан России о
НАТО изменилось? 
Задание 3. Изучите документ. Ответьте на вопросы. Политик Г.Боос о последствиях
объединения России и Беларуси. «Все зависит от того, на каких принципах будет проис-
ходить объединение. Если будет создан единый Центральный банк, введена одна валюта,
согласованы  единые  таможенные  правила,  общие  требования  к  бюджету,  то  никаких
плохих последствий для российской экономики ждать не следует.  А хорошие будут: и
российская,  и  белорусская  промышленность  получат  новые  рынки  для  сбыта  своей
продукции,  восстановятся  некоторые  экономические  связи,  которые  были  во  времена
СССР, а сейчас затруднены. Конечно, за 10 лет многие из этих связей уже порушены, но
ничего страшного.… Но пока интеграция в экономике – процесс вялотекущий. Сейчас у
нас фактически существует таможенная граница между Россией и Белоруссией. Конечно,
это создает барьеры для торговых связей и препятствует интеграции». 
Вопросы к тексту. 1. На каких условиях должны быть объединены Россия и Беларусь с
точки зрения Г.Бооса?
 2. Как вы полагаете, есть ли будущее у Союза России и Беларуси? 
Задание 4. Выполните тест. 

1. ООН была создана: 1. 1945 2. 1939 3. 1956 2.
2.  Какая организация вступила в силу по инициативе министров образования? 1.ООН

2. ЮНЕСКО 3. ШОС 



3.  Главной  целью  этой  организации  стало  укрепление  мира  и  взаимопонимания
между народами средствами образования, науки, культуры: 1. ЮНЕСКО 2. ООН 3.
СНГ 

4.  Блок НАТО был образован: 1. 24 октября 1945г. 2. 4 апреля 1949г. 3. 18 сентября
2003г.

5.  Главным инструментом поддержания международного мира и безопасности в XX
– XXI вв. стала организация: 1. НАТО 2. ООН 3. ЮНЕСКО

6.  Какие из перечисленных организаций носят экономический характер? 1. ШОС 2.
АСЕАН 3. ЮНЕСКО 4. ЕврАзЭс 5. ООН 

7.  Самым агрессивным военным блоком в XX – XXI вв. можно считать: 1. ШОС 2.
НАТО 3. СВМДА

8.  В какие из перечисленных организаций входит Россия: 1. ООН 2. Азиатский блок
развития 3. ОДКБ 4. ШОС 5. ЕВРОСОЮЗ 6. ЕврАзЭс 7. ОЭСР 

Приложение к практической работе № 9
Тема: Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов
на постсоветском пространстве.

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 полити-
ке российское руководство уделяет приоритетное внимание урегулированию региональ-
ных 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 Смир-
нова было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования. Тогда же были
сформированы  Объединённые  миротворческие  силы  России,  Молдавии  и  ПМР.  При-
днестровские беженцы сумели вернуться в свои дома. С 1994 г. к мирному процессу при-
соединилась ОБСЕ.

В 1995 г. президентами Молдовы и ПМР было подписано Соглашение о поддержа-
нии 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 при-
сутствии президентов Ельцина, Кучмы и председателя ОБСЕ меморандум «Об основах
нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем». В нём под-
тверждались 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,  пред-
ложенного Москвой («меморандум Козака»). Россия должна была стать гарантом урегули-
рования, 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 Во-
ронина 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 ис-
точников 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. Рос-
сийские миротворцы должны были покинуть эту территорию до конца 2006 г. ПМР от-
вергла этот закон. В этот же год прошёл референдум о политическом статусе Приднестро-
вья: 97% проголосовавших высказались за независимость от Молдавии и присоединение к
РФ. На Западе референдум рассматривается как нелигитимный.

Приднестровский конфликт приобрёл к настоящему времени характер заморожен-
ного и протекает относительно спокойно. Здесь нет предпосылок к гуманитарной ката-
строфе.  Одним  из  главных  раздражителей  населения  Приднестровья  остаётся  курс
кишинёвских властей на дальнейшее сближение с Румынией. Приднестровье остаётся од-
ной из непризнанных республик.
Действия по разрешению грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфлик-
тов.

В грузино-абхазском и грузино-южноосетинском конфликтах большую роль в пре-
кращении огня и поддержания мира сыграли российские миротворцы, которые действова-
ли 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 Без-
опасности ООН).

В Южной Осетии – только на основании двухстороннего соглашения и в тесном
сотрудничестве с миссией ОБСЕ. При этом легитимность действий России против гру-
зинской 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 непропорциональ-
ном применении силы лишены оснований. Ответная военная операция России против гру-
зинской группировки войск на югоосетинском направлении была необходимой для ско-
рейшего принуждения агрессора к миру.
Нагорно-Карабахский конфликт
– самый трудноразрешимый на постсоветском пространстве.
Хронология  действий  международных  сил  по  разрешению  Нагорно-Карабахского
конфликта:
- На протяжении 1993 г. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции по нагорно-кара-
бахскому конфликту, требования которых (за исключением прекращения огня) вовлечён-
ными сторонами до сих пор не выполнены.
- В 1994 г. при посредничестве России и Киргизии под эгидой Парламентской Ассамблеи
СНГ в Бишкеке был подписан Протокол о прекращении огня. В этом же году в Вене была
создана Группа планирования на высоком уровне,  которая  представила действующему
Председателю ОБСЕ концепцию многонациональной миротворческой ОБСЕ по Нагор-
ному Карабаху.
- В августе 1995 г. было создано управление личного представителя действующего Пред-
седателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху.
- На саммите ОБСЕ в Лиссабоне  (1996 г.) действующий председатель сделал заявление,
призывающее  к  сохранению  территориальной  целостности  Армении  и  Азербайджана,
установлению  правового  статуса  Нагорного  Карабаха  путём  предоставления  этой
провинции высшей степени самоуправления в составе Азербайджана, обеспечению без-



опасности всего населения в регионе. С этим заявлением согласились все страны – участ-
ницы ОБСЕ, за исключением Армении.

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



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10.
Тема Российская Федерация в планах международных организаций: 
военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество.  
Цель:  определить основные цели существующих международных организа-
ций по отношению к России;
  Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литера-
тура, карточки- задания; символика международных организаций; карты, 
мультимедиапроектор.
 Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - внимательно
прочитать задание; - изучить текст; - письменно выполнить задание.
 Задание 1. Изучите документ. Сделайте выводы. Высокопоставленный 
чиновник НАТО о сотрудничестве России и стран НАТО в рамках Деклара-
ции «NATOat 20». «Отличие между форматами «двадцатки» и «19+1» ритори-
ческие. Нет и речи о постоянном участии России в обсуждении основных 
вопросов и тем более принятии по ним совместных решений. Станы-участни-
цы заранее приходят к более-менее общему знаменателю, прежде чем выне-
сти проблему на обсуждение с Россией».
 Ответьте на вопросы: 1. Как Вы полагаете, насколько мнение высокопо-
ставленного чиновника НАТО отражает реальное положение дел в сфере вза-
имоотношений России и стран НАТО? 2. Британский адмирал, сэр И.Гарнетт,
в 2003г., будучи начальником Штаба Верховного главнокомандующего ОВС 
НАТО в Европе, подчеркивал, что стремление России сотрудничать с НАТО 
будет по-прежнему оцениваться альянсом не по активности в «двадцатке», а 
по ее участию или неучастию в программе «Партнерство во имя мира». Как 
Вы думаете, является ли «двадцатка» реальным и действенным механизмом, 
позволяющим урегулировать взаимодействие России и НАТО, или это всего 
лишь дипломатическая инсценировка сотрудничества? 3. Как Вы считаете, 
стоит ли России вообще сотрудничать с НАТО? Нужно ли вступать в эту 
организацию? Исходит ли угроза для Российской Федерации от стран северо-
атлантического альянса? 
Задание 2. Проанализируйте мнения экспертов, ответив на вопросы к 
документу. Эксперты о передислокации американских войск из Западной в 
Восточную Европу. Л. Ивашов (вице-президент Академии геополитических 
проблем, генерал-полковник): «Перемещая свои военные базы, американцы 
наказывают не Германию с Францией, а всю Европу: США давно стремятся 
взять ее под контроль. Раньше этому мешали СССР и соцлагерь, теперь - Рос-
сия. Чтобы как-то оправдать своеобразную экспансию, Вашингтон придумал 
идеологическое обоснование: дескать, Россия стоит на пороге распада 
государственности, ее крушение сопровождается войнами и конфликтами. 
Поэтому историческая миссия США – спасти мир от последствий « сла-
вянского катаклизма»…. США для полного окружения России военными ба-
зами не потребуется 5-10 лет. Фактически они уже это сделали. Свободен от 
явного присутствия НАТО разве что российский Север. Но и там давно хо-
зяйничают американские подлодки. В ближайшее время североатлантисты 
обоснуются в Грузии и Азербайджане… Интерес американцев к Закавказью 



очевиден. Так же очевидно, что именно сюда перебазируются немалые силы 
США после решения задач на Ближнем Востоке». К.Косачев (зампред Коми-
тета Госдумы по международным делам): « Действия США носят стратегиче-
ский характер, связанный с желанием иметь войска во всех значимых точках 
мира. Раньше Восточная Европа была закрыта для американцев. Сейчас ситу-
ация изменилась, и США просто не могут упустить такой шанс. Но я не могу 
сказать, что это направленно против России. Если выражаться ненаучными 
терминами, то передислокация будет проведена «на всякий случай». Амери-
канцы предельно богаты, чтобы не считаться с подобными расходами». 
М.Маргелов (председатель Комитета по международным делам, Совета Фе-
дерации): «Передислокация американских войск в Восточную Европу, не 
представляет абсолютно ни какой угрозы для российских национальных ин-
тересов. В 2001 году мы согласились на размещение американских войск 
на23 базах в Средней Азии, и это принесло России конкретную выгоду. Ис-
ходившей из Афганистана угрозы для всех стран региона теперь больше 
нет».
 Вопросы: 1. В чем суть передислокаций войск США в Европе? Какую цель 
она преследует? 2. Какие цели передислокации американских войск выде-
ляют эксперты и как они оценивают последние внешнеполитические измене-
ния? 3. С кем из экспертов Вы согласны и почему?



Практическая работа№11

Тема: Планы НАТО против России

Цели: определить роль НАТО на постсоветском пространстве.

Теоретический материал

Военный  и  политический  блок  НАТО,  это  своего  рода  механизм
воздействия на ситуацию в мире, посредством силы. За всем этим стоят кон-
кретные люди, которые управляют решением лидеров различных государств,
принимают решение о том, кого наказать, а кого похвалить. Планы НАТО в
отношении России,  преследуют цель  дестабилизировать  российское  обще-
ство. Для этого используются не только военные методы, но и активно ис-
пользуется информационное воздействие, то есть война информационная.

Планы  Западных  стран  комплексные,  а  НАТО  –  это  лишь  один  из
инструментов – силовой инструмент.  В отношении России, у Запада есть и
другие инструменты, более действенные и применяют они их в тех случаях,
когда применение силы невозможно, поскольку Россия не Ирак и не Югосла-
вия, нас так просто не разбомбишь, это чревато последствиями.

Территория  России,  привлекает  многих  и   НАТО,  как  военный
инструмент, может использоваться для получения необходимого для глоба-
листов такого ресурса как Россия. Прямое военное вторжение, осуществлять
не имеет никакого смысла, ведь в таком случае может разразится глобальный
военный конфликт, который никому не нужен. Поэтому планируется созда-
ние условий, при которых  НАТО сможет диктовать России свои условия.
Этому может противостоять единство российского народа, его руководства,
армии и флота.

В  начале  апреля  2014  г.  генеральный секретарь  НАТО  Андерс  Фог
Расмуссен заявил, что Североатлантический блок не может поддерживать с
Россией  прежние отношения из-за событий, происходящих на Украине. Что
же там происходит?

Политический кризис на Украине (2013-2014 гг.) — политический кри-
зис, вызванный в ноябре  2013 г. решением украинского правительства при-
остановить процесс подписания  Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Это решение привело к массовой акции протеста в центре  Киева, а также в

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


других городах Украины, получившей в социальных сетях и СМИ название
«Евромайдан« по аналогии с событиями 2004 г.

После  Вильнюсского саммита «Восточного партнёрства« (28-29 нояб-
ря),  разгона палаточного городка оппозиции и принятия  16 января 2014 г.
Верховной  радой законов,  предусматривавших  ужесточение  санкций  за
участие в  массовых беспорядках, протестная акция приняла резко антипре-
зидентский и антиправительственный характер. В качестве основных причин
такого развития событий называют социальную несправедливость, огромную
поляризацию  доходов  и  уровня  жизни  населения  Украины  и  разгул  кор-
рупции, пронизывающей исполнительную и судебную власть, правоохрани-
тельные органы.

30 ноября 2013 г. для защиты Евромайдана началось формирование от-
рядов самообороны. Уже к середине декабря в них записалось более 5 тысяч
человек. Разнородные националистические группировки (УНА-УНСО, «Три-
зуб«,  «Патриот  Украины«  и  другие)  составили  праворадикальное  экс-
тремистское  объединение  «Правый  сектор«,  рассматривавшее  Евромайдан
лишь как удобный повод для начала «национальной революции», которая, по
словам лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша, должна была завершиться
«полным устранением режима внутренней  оккупации и  получением укра-
инского  национального  государства  с  системой  всеохватывающего  нацио-
нального народовластия».

19 января 2014 г. в Киеве после очередного «народного вече», созван-
ного лидерами парламентской оппозиции (ВО «Батькивщина», «УДАР», ВО
«Свобода»), начались столкновения радикально настроенных манифестантов
с  отрядами  милиции.  Оппозиция  потребовала  отставки  правительства  и
продолжения евроинтеграции. В последующие дни оппозиционно настроен-
ные манифестанты в регионах Украины перешли к захватам зданий област-
ных администраций. На западе Украины эти действия имели успех, тогда как
в регионах центральной Украины эти попытки были пресечены правоохрани-
тельными органами.

В результате силового противостояния в центре Киева, начавшихся за-
хватов административных зданий и органов власти в столице и областных
центрах, создания параллельных органов власти, организации неформальных
силовых структур Украина оказалась на грани введения чрезвычайного по-
ложения, утраты территориальной целостности и экономического коллапса.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B1_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B1_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%90-%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0#30_.D0.BD.D0.BE.D1.8F.D0.B1.D1.80.D1.8F._.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B3.D0.BE.D0.BD_.D0.95.D0.B2.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.B9.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD


В.И. Чуркин

Российское правительство и президент России В.В. Путин делает всё
возможное, чтобы на Украине  восстановился мир и взаимопонимание. 

25 апреля 2014 г.  постоянный представитель России при ООН В. И.
Чуркин заявил в эфире телеканала «Россия-1», что в отношениях Москвы и
Вашингтона в настоящее время наблюдает-
ся похолодание. 

«Конечно,  сейчас  очевидно  опреде-
ленное похолодание наших отношений. Ес-
ли украинский кризис будет усугубляться,
то,  конечно,  нельзя  исключать  дальней-
шего продвижения в этом направлении, в
похолодании», - отметил он. 

«Хотелось  бы  думать,  что  это  не
так», - сказал российский дипломат, отвечая на вопрос телеведущего, не на-
чинается ли эра новой холодной войны, пе-
редает РИА «Новости». По словам дипло-
мата, США уже поняли, что они не могут
всем командовать в мире, но они уже не могут выбрать другой образ поведе-
ния, уточняет ИТАР-ТАСС. «Америка находится на перепутье, – отметил он.
– США уже поняли, что они не могут всем командовать в мире, но не могут
транслировать  это  в  другой  образ  поведения.  Они  чувствуют  себя  не-
комфортно, когда видят другой полюс силы». Таким полюсом, продолжил
В.И. Чуркин, являются, например, Россия и Китай. 

В ситуации с Украиной, «США хотят не только удалить Украину от
России, но и навесить Украину на ЕС», считает постпред РФ при ООН. «Что-
бы ЕС стал аморфной структурой и оказался бы неспособным действовать
как конкурент США на мировой арене», – отметил дипломат. В понедельник
СМИ сообщили, что Вашингтон в конце марта попытался оказать давление
на Пекин и призвал его присоединиться к санкциям в отношении России за ее
действия на украинском направлении. Однако Китай счел давление возмути-
тельным и отказался вводить ограничения против Москвы. В Москве относят
Китай к числу своих союзников. В ходе недавнего визита главы МИД России
Сергея Лаврова в Пекин источники, близкие к российской делегации, утвер-
ждали: Россия «полностью удовлетворена» позицией КНР по украинскому
кризису.  18 апреля,  по итогам встречи с вице-премьером Госсовета  Китая
Ван Яном, замглавы российского правительства Дмитрий Рогозин заявил: «В
ситуации,  когда  на  Россию  пытаются  «накинуть  лассо  санкций»,  Китай



выступил неожиданно как  абсолютно  твердый партнер».  По  мнению пре-
зидента Владимира Путина, впрочем, ничего неожиданного в этом нет. «На-
ши отношения развиваются весьма успешно и находятся на беспрецедентно
высоком уровне: и уровне доверия, и уровне сотрудничества, - заявил он в
ходе недавней прямой линии.  -  Мы соседи,  а  в  этом смысле в  известной
степени, естественно, и союзники». В марте 2014 г.  США, Евросоюз и их
страны-партнеры ввели санкции против некоторых представителей России в
связи с политикой Москвы на Украине и воссоединением Крыма с Россией,
которое состоялось после крымского референдума. 

Следовательно, начало 2014 г.  характеризуется осложнением отноше-
ний между Россией и США, Евросоюзом и их странами-партнерами. Северо-
атлантический альянс решил приостановить военное и гражданское сотруд-
ничество НАТО с Россией и принять дополнительные меры по защите стран-
членов организации в Восточной Европе.

Выполните задания

Задание 1.

Изучите тему.

Задание 2.

Ответьте на вопросы:

1. Опишите характер военно-политической конкуренции стран Западной Ев-
ропы, США и России.

2. Опишите характер военно-политической конкуренции Китая и России

3. Какие условия составляют содержание договоров о военно-политическом
сотрудничестве? 

4. Каким образом стороны договора могут изменить заключенное между ни-
ми военно-политическое соглашение или расторгнуть его? В каких случа-
ях это возможно?



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12.

Тема: «Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 
Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и прочими» (2ч.) 

Цель:  охарактеризовать основные международные договоры и соглашения 
РФ со странами мира;  определить с какими из стран СНГ у России развязы-
ваются добрососедские отношения, с какими существует конфликт.

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литерату-
ра, карточки- задания; портреты политических лидеров периода; карты, 
мультимедиа проектор. 

Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - внимательно 
прочитать задание; - изучить текст; - письменно выполнить задание.

 Задание: проанализируйте таблицу Основные международные договоры и
соглашения Российской Федерации со странами мира, ответьте на вопро-
сы.

Год Название договора, 
соглашения

Примечания

8.12.1991 Договор о создании Со-
дружества Независимых 
Государств (СНГ)

Подписан Украиной, Белоруссией и Россией.

21.12.1991 Алма-Атинская деклара-
ция о СНГ

принята в составе России, Украины, Беларуси, 
Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Туркме-
нистан 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, Узбеки-
станом, Казахстаном, Туркменистаном, Арме-
нией, предполагает совместную оборону границ 
СНГ и недопущение конфликтов. В 1993г. к 
договору присоединились Азербайджан, Бела-
русь и Грузия.

14.05.2002 Соглашение о преобразо-
вании блока ДКБ в Орга-
низацию ДКБ (ОДКБ)

Определяет принципы взаимодействия России, 
Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Армении, 
Казахстана в области безопасности, собой пре-
вращение ОДКБ в военно-политический альянс. 



В 2006 г. свое членство «восстановил» Узбеки-
стан.

24 03.1994 Договор о создании 
Таможенного союза

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном

29.03.1996 Договор «Об углублении 
интеграции в экономиче-
ской и гуманитарной 
областях»

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном об углублении экономической ин-
теграции и Таможенного союза – 26.02. 1999г. к 
Таможенному союзу присоединился Таджики-
стан

10.10.2000 Договор об учреждении 
Евразийского экономиче-
ского сообщества (ЕврАз-
ЭС)

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 Чер-
номорского флота с Укра-
иной

Закрепило передачу Черноморского флота Рос-
сии в обмен на списание долгов Украины за по-
ставленные ей Россией газ, нефть и др. энергоно-
сители, но Верховный Совет Украины не ратифи-
цировал документ

9.06.1995 Сочинские соглашения с 
Украиной о разделе Чер-
номорского 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 парт-
нерстве России и Украи-
ны

Определяет основные принципы взаимоотноше-
ний двух стран

28.01.2003 Российско-украинский 
договор о государствен-
ной границе

Завершен процесс делимитации сухопутного 
участка российско-украинской границы

26.12.2003 Договор о сотрудничестве
в использовании Азово- 
Керченской акватории 

Подчеркивает внутренний характер Азовского 
моря: заход военных судов третьих стран в аква-
торию возможен только с согласия России и 



Украины Украины

2.04.1996 Договор об образовании 
Сообщества Беларуси и 
России

Создал содружество суверенных государств

2.04.1997 Договор о создании Сою-
за Беларуси и России

Сообщество Беларуси и России было преобразо-
вано в Союз Беларуси и России

8.12.1999 Договор о создании 
Союзного государства Бе-
ларуси и России

Вступил в силу с 2000г

26.04.1996 Соглашение «Шанхайская
пятерка»

Подписано Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном и Россией и посвящено укрепле-
нию мер доверия в военной области в районе гра-
ницы

14.06.2001 Договор о создании Шан-
хайской организации 
сотрудничества (ШОС)

Возник на базе «Шанхайской пятерки», к кото-
рой присоединился Узбекистан

1.02.1992 Кэмп-Дэвидская деклара-
ция

Подписана Россией и США и знаменует оконча-
ние «холодной войны» и установление партнер-
ских 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 безопас-
ности

14.01.1994 Американо-российско- 
украинское заявление

Подписано соглашение о транспортировке укра-
инских боеголовок в Россию и о присоединении 
Украины к Договору о нераспространении ядер-
ного оружия

3.01.1993 Договор о дальнейшем 
сокращении и ограниче-
нии стратегических на-
ступательных вооруже-
ний (СНВ-2)

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

24.05.2002 Договор об ограничении Подписан Россией и США; предмет договора – 



стратегических на-
ступательных потенци-
алов (СНП)

сокращение ядерных вооружений. Ратифициро-
ван в 2003г

22.06.1994 Соглашение о присоеди-
нении России к 
программе НАТО «Парт-
нерство во имя мира»

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

27.05.1997 Основополагающий акт о 
взаимных отношения, 
сотрудничестве и безопас-
ности между Россией и 
НАТО

Определяет принципы взаимодействия с НАТО. 
18.03.1998 Россия официально учредила свое по-
стоянное 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 по-
следствий чрезвычайных ситуаций и др. РФ 
участвует на всех стадиях принятия решений и 
их осуществления

27.04.1992 Соглашение о сотрудни-
честве России с Междуна-
родным валютным фон-
дом (МВФ)

Принятие России в МВФ

24.06.1994 Соглашение о сотрудни-
честве России с Европей-
ским Союзом (ЕС)

Подписано на встрече с лидерами 12-ти европей-
ских стран. Россия признается страной с пере-
ходной рыночной экономикой и партнером ЕС

28.02.1996 Соглашение о сотрудни-
честве с Советом Европы 
Принятие России в Совет 
Европы.

С 19.05 по 15.11.2006г. Россия председательство-
вала в высшем органе СЕ – Комитете Министров 
СЕ. От РФ Комитет возглавил министр иностран-
ных дел С.Лавров

1994 Соглашение о сотрудни-
честве с «Большой 7»

Вступление России в «Большую 7 по формуле 
«7+1» с правом решения только политических 
вопросов. В 06.1997г. «Большая 7» была пре-
образована 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

Определяет взаимоотношения РФ и КНДР и о 
сотрудничестве с КНДР



16.07.2001 Договор о добрососед-
стве, дружбе и сотрудни-
честве России и Китая

Определяет отношения между двумя странами на
20 лет

Вопросы и задания к таблице. 1. Выделите основные направления внешней 
политики России. 2. Проанализировав данные таблицы, сделайте вывод о 
том, с какими из стран СНГ у России развиваются добрососедские отноше-
ния, с какими существуют конфликты? 3. Членами, каких международных 
организаций стала Россия? 4. Как развиваются российско-американские от-
ношения в области сокращения ядерных вооружений?



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11
 Тема: Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 
Цель: 
 определить особенности идеологии, национальной и социально-экономической 
политики России в отношении Чечни; 
охарактеризовать причины военного конфликта в Южном регионе; 
определить особенности взаимоотношений России и Чечни на постсоветском про-
странстве.
 Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литература, 
карточки- задания; портреты политических лидеров периода; мультимедиапроек-
тор.
 Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - внимательно 
прочитать задание; - изучить текст; - письменно выполнить задание.
 Задание 1. Работа с текстом 

Чеченская проблема
С конца 1991 г. острый характер приобрёл чеченский кризис, ставший серьёзным дестабилизи-
рующим фактором общественно-политического развития России в 1990-е гг.
27 октября 1991 г. президентом Чеченской республики был избран боевой лётчик генерал Джо-
хар Дудаев, который объявил о создании независимой Чеченской Республики Ичкерия и о вы-
ходе её из состава РСФСР. Чеченский сепаратизм создал угрозу разрушения России. Политиче-
ская борьба между ветвями власти не позволила руководству России решить чеченскую про-
блему в 1992-1993 гг. Самопровозглашённая Чеченская республика была признана, но не как 
независимая от России, а как её субъект. Это было закреплено в Конституции РФ 1993 г. Чечня 
стала самым слабым звеном в цепи российской государственности. От его прочности зависела 
прочность Федерации.

Первая Чеченская кампания (1994-1996)
10 августа 1994 г. на съезде сторонников Джохара Дудаева в Грозном прозвучал призыв к 
объявлению «священной войны» против России. 11 декабря по распоряжению Б.Ельцина в 
Грозный были введены федеральные войска для «восстановления конституционного порядка». 
Начались широкомасштабные боевые действия. Министр обороны России Павел Грачёв 
обещал взять Грозный в несколько дней. Однако чеченские сепаратисты встретили федераль-
ные войска огнём из оружия, которое в 1992 г. в огромном количестве было оставлено в Чечне 
российским военным руководством в процессе вывода частей Северо-Кавказского военного 
округа из Чечни. Дудаевцам было передано 18 реактивных установок «Град», 153 артилле-
рийских орудия, 53 бронетранспортёра и 40 тыс. автоматов Калашникова. Такой арсенал поз-
волил создать регулярную 15-ти тысячную чеченскую армию. Началась необъявленная внут-
ренняя «Кавказская война» между федеральным центром и мятежной Чечнёй. Это был самый 
продолжительный и кровопролитный конфликт на территории России. Несколько раз он преры-
вался мирными переговорами и вновь разгорался.
В борьбе за свои интересы чеченские сепаратисты встали на путь террора. В 1995-1996 гг. бое-
вики совершили вооружённые захваты больниц с сотнями заложников в городах Будённовске 
(Ставропольский край) и Кизляре (Дагестан). Только в будённовской больнице 14 июня 1995 г. 
боевики во главе с Басаевым захватили и 6 дней удерживали 1,5 тыс. заложников, 129 из них 
погибли. Премьер-министр России В.С.Черномырдин вступил по телефону в переговоры с Ба-
саевым, в результате чего оставшиеся в живых заложники были освобождены, а отряд боевиков
получил возможность беспрепятственно вернуться в Чечню. После этого в июне-июле 1995 г. 
прошли переговоры между представителями федеральных властей и чеченскими сепара-
тистами, и было подписано соглашение о прекращении огня. Однако осенью того же года бое-
вые действия в Чечне возобновились.



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

Вторая чеченская кампания (1999 г.)
Вскоре чеченские сепаратисты возобновили террористические акты и военные действия, они 
форсировали процесс выхода из состава РФ. В ответ на это 2 августа 1999 г. правительство Рос-
сии начало «контртеррористическую операцию» в Чечне. Боевики были вытеснены из населён-
ных пунктов в горы. В Чечне были предприняты попытки по восстановлению конституцион-
ного порядка.
В 2003 г. была принята конституция республики как субъекта РФ, на её основе были созданы 
новые органы власти, проведены выборы президента Чечни. Им стал Ахмад Кадыров (который 
в бытность главным муфтием Чечни первым объявил джихад России). В этих условиях пре-
зидент так называемой Ичкерии А. Масхадов терял легитимность и автоматически становился 
не лидером республики, а сепаратистов-боевиков. В ходе войны в Чечне федеральными вой-
сками применялись воздушные бомбардировки Грозного, «зачистки» освобождённых от боеви-
ков территорий. Только за полтора года «контртеррористической операции» было убито 15 тыс.
боевиков.
Серьёзные жертвы были среди гражданского населения. По данным Р. Хасбулатова, за время 
военных действий в Чечне к весне 2000 г. погибли 20 тыс. мирных жителей. К этому времени, 
по официальным данным, 120 тыс. жителей Грозного остались без крова. Чечню покинули 250 
тыс. беженцев. Население Чечни с середины 1990-х гг. к февралю 2000-го сократилось пример-
но втрое – до 300-400 тыс. человек.
За время боевых действий с 1994 по весну 2001 г. федеральные силы потеряли свыше 6 тыс. че-
ловек убитыми и около 14 тыс. было ранено. За 5 лет и 10 месяцев (со 2-го августа 1999 по 
июнь 2005г.), по сведениям Комитета солдатских матерей, погибло и умерло от ран 25 тыс. фе-
деральных солдат и офицеров (почти вдвое больше, чем за 10 лет советско-афганской войны).
Ведение боевых действий на Северном Кавказе только к февралю 2000 г. обошлись казне, по 
западным подсчётам, более чем в 170 млн. долларов.

Борьба с терроризмом
Чеченские боевики, используя иностранную помощь и наёмников, продолжают политику тер-
рора. Только в 2002 г. они взорвали дом правительства в Грозном, произвели взрыв в Каспийске
в рядах мирной демонстрации по случаю Дня Победы 9 мая, в октябре захватили 900 заложни-
ков в Театральном центре на ул. Дубровка в Москве во время показа мюзикла «Норд-ост». 
Угрожая взорвать здание этого центра с помощью террористок-смертниц, они требовали выве-
сти федеральные войска из Чечни. Впервые правительство России не пошло на уступки. 26 
октября 2002 г. была проведена спецоперация, в ходе которой почти все 40 террористов были 
уничтожены. Погибли и 130 заложников, пострадали ещё около 700.
В День Победы 9 мая 2004 г. взрыв на стадионе в Грозном унёс жизнь президента Чеченской 
республики Ахмада Кадырова. Президентом Чечни был избран его сын Рамзан Кадыров. В 2004
г. в День знаний террористы захватили здание школы в городе Беслан (Северная Осетия) и 
удерживали в качестве заложников детей, учителей и родителей, пришедших на праздничную 
линейку. Несмотря на всё это летом 2006 г. добровольно сдавшимся боевикам была предложена
амнистия.
Россия в основном разрешила свой внутренний конфликт в Чечне. Сепаратисты, опиравшиеся 
на экстремистские исламистские группировки внутри внутри республики и за рубежом, по-
терпели политическое и военное поражение: крупные бандформирования разгромлены, часть 



боевиков добровольно вышла из подполья и амнистирована, иностранные наёмники уничтоже-
ны или вынуждены были покинуть Чечню.

Ответьте на вопросы: 1. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы конфликта Фе-
дерального Центра и Чечни. 2. Выделите причины конфликта с Чечней. 3. Что такое ОКЧН? 
Кто его возглавлял? 4. Каковы причины утраты влияния Федерального Центра над Чечней в это
время. 5. Какова главная причина 1-ой Чеченской войны? Какие методы ведения боевых дей-
ствий были выбраны обеими сторонами при ведении этой войны? 6. Перечислите основные 
пункты Хасавьюртовского соглашения. Кто стал победителем в этом конфликте? 7. Каковы 
причины 2-ой Чеченской войны? 8. Обозначьте причины победы России во 2-ой Чеченской 
кампании. 9. На основании пунктов Конституции Чеченской республики 2003г. сделайте вывод 
о политическом статусе Чечни. Задание 2. Просмотр и обсуждение фильма о войне на Кавказе 
«Живи и веруй Русь!». 



Практическая работа №14
Тема: Изменения в территориальном устройстве 

Российской Федерации

Цели:

1. Изучить особенности геополитики России на Северном Кав-
казе

1. Геополитика на Северном Кавказе

Начало 90-х годов ХХ столетия было отмечено глобальными политиче-
скими  трансформациями,  политико-территориальными  изменениями,  кото-
рые  во  многом  определяются  распадом  системы  социализма  и  ее  ядра  –
СССР. Эти тектонические изменения привели к масштабным геополитиче-
ским  последствиям  в  Европе,  России,  в  том  числе  на  Северном  Кавказе.
Биполярная организация мира, сложившаяся в середине 50-х годов ХХ столе-
тия, основанная на балансе сил, образовавшемся после окончания Второй ми-
ровой войны, трансформировалась в однополярный мир при доминировании
«атлантической» цивилизации во главе с США.

Территория Российской Федерации и внутриполитические процессы в
ее пределах стали новым полем геополитической конкуренции. Поэтому уже
невозможно ограничивать трактовку геополитики международным аспектом.
Геополитика стала важным направлением внутренней политики Российской
Федерации, особенно в таких конфликтогенных и пограничных регионах, как
Северный Кавказ.

США объявили весь Кавказ зоной своих стратегических интересов, а
также  начали  осуществлять  соответствующую  политику  в  южной  части
трансграничного  региона.  Это  заявление,  определяющее  современную
геополитику США на Кавказе, имеет под собой соответствующее экономиче-
ское  обоснование  –  Каспийский  энергетический  проект,  т.е.  план  вывода
нефти и газа, залегающих в недрах Прикаспия, на мировой рынок энергоно-
сителей. Его реализация обостряет долгосрочные региональные противоре-
чия,  часто переходящие в  насильственные конфликты,  вплоть до военных
действий.  При  активном  участии  США  проложен  нефтепровод  Баку-



Тбилиси-Джейхан,  что  создает  изолированные  от  России  пути  экспорта
энергоносителей Кавказского региона на мировые рынки. В итоге «револю-
ции роз» к власти в Грузии пришел режим   М. Саакашвили, позициониру-
ющий себя как антироссийский, добивающийся вывода российских войск с
территории Грузии, а стало быть, ограничивающий геополитическое влияние
России на южном направлении. Значительный интерес к Северному Кавказу
проявляют также европейские государства и международное сообщество в
целом. Особый геополитический интерес к региону проявляют страны ислам-
ского мира,  богатые углеводородным сырьем, рассматривающие Северный
Кавказ в качестве конкурента.

Северный Кавказ связан с Россией качественно более тесными истори-
ческими,  экономическими,  политическими  и  культурными  отношениями,
нежели с Западом. Зарубежные геополитические сценарии будущего Кавказа
игнорируют этот непреложный факт, недостаточно учитывают исторический
контекст и связанное с ним тяготение региона к России. С другой стороны,
российская геополитика на Северном Кавказе является пассивной, тогда как
США, НАТО и Европейский Союз целенаправленно реализуют здесь свои
политические интересы.

Географические рамки включают в себя часть территории Российской
Федерации,  ограниченную пределами республик Северного Кавказа:  Даге-
стана,  Чечни,  Ингушетии,  Северной  Осетии,  Кабардино-Балкарии,  Кара-
чаево-Черкесии, Адыгеи. 

Здесь  исследуются  факторы целенаправленных изменений политиче-
ского пространства региона, а также их динамика за 1992-2006 гг. Факторы
геополитических процессов можно разделить на международные и внутри-
российские. Первая группа факторов включает в себя:

1.  Глобальные процессы 1990-2000-х гг.:  становление однополярного
мира, расширение НАТО и ЕС на восток Евразии, обострение конкуренции
за мировые энергетические ресурсы.

2.  Геополитические  параметры  самих  регионов  в  составе  России:
географическое расположение, специфика природных ресурсов, наличие/бли-
зость доступа к трансграничным коммуникациям, климат.

3.  Военно-стратегические  факторы:  близость  к  зарубежным центрам
силы, размещение и соотношение потенциалов иностранных вооруженных
сил в поясе границ РФ, вовлеченность РФ и её соседей в региональные тер-
риториальные конфликты.



4. Экономические обстоятельства: трансграничное сотрудничество.

5. Межэтнические, религиозные, политические конфликты с участием
не  менее  трех  сторон:  зарубежного  «центра  геополитического  тяготения»,
федеральных и внутрирегиональных акторов в РФ.

6. Миграция и её криминогенные риски.

7. Культурно-религиозные, этноязыковые и иные идентификационные
факторы: тяготение ряда сепаратистских движений внутри России к зарубеж-
ным государствам.

Кроме внешних факторов  геополитического  положения России,  дей-
ствуют внутренние. Их можно разделить на основе эволюционного подхода:
долгосрочные (исторические) и краткосрочные факторы.

К долгосрочным (историческим) факторам относятся:

– устойчивый социокультурный раскол пространства России, территориаль-
ное выражение многоукладности общества;

– отсутствие ярко выраженной, контрастной внутренней границы между цен-
тром России, её полуперифериями и перифериями;

– сохранение ареалов этнического и религиозного своеобразия под эгидой
централизованного патернализма власти;

– низкий уровень развития форм самоорганизации субсидиарности регионов
и местностей;

–  социокультурные  расколы  «город-село»,  «постиндустриальные  столицы
сырьевые окраины», «перенаселенный Юг пустующий Север».

Краткосрочные  (динамические)  факторы  внутригосударственного
происхождения, определяющие геополитику России:

Ослабление государственных отношений власти собственности, прони-
зывающих все общественные сети до распада СССР. Данные иерархические
отношения мутировали в 1990-х гг. и приобрели новый смысл обеспечение
корпоративной  власти  постсоветских  элит,  т.е.,  состоялась  «приватизация
пространства».

Баланс геополитических потенциалов регионов нарушился в пользу сы-
рьедобывающих северных периферий и «ворот» в зарубежный мир. Центра-



лизующая роль военно-промышленного комплекса и государственного пере-
распределения ресурсов между регионами резко снизилась.

Степень активности фрагментации территории зависит от следующих
факторов:  политико-правового и этноадминистративного статусов региона;
его исторической идентичности как политического единства; размеров тер-
ритории и населения; окраинности расположения; близости к иностранному
центру тяготения; этнокультурной и миграционной динамики.

Уровень  ресурсного  обеспечения  и  политический  курс  федеральных
институтов  власти.  В  конечном  счете,  выбор  стоит  между  стратегиями
конфедерализации России (преобладала в 1990-1993 и 1998-1999 гг.), децен-
трализованного федерализма (1994-1998 гг.) и консолидированного федера-
лизма (с осени 1999 г. по настоящее время).

Институциональное  закрепление  международной  деятельности  реги-
онов «ворот» РФ во внешний мир (программы «еврорегионов» смешанные
экономические зоны, оффшоры, ассоциации межпарламентского и межпра-
вительственного сотрудничества).

Внутрироссийские  этнорелигиозные  риски:  повышение  значимости
традиционной идентичности в ходе политической мобилизации; укрепление
этнических и конфессиональных институтов;  артикуляция ими конфликто-
генных политических интересов; неравенство социальных статусов этниче-
ских  и  конфессиональных  сообществ;  совмещение  этнического  статуса  с
политическим  и  правовым  в  силу  специфики  постсоветской  системы.
Отметим, что данный комплекс рисков действует не повсеместно в России, а
именно на Северном Кавказе и в республиках Поволжья.

2. Геополитика России на Северном Кавказе

Обеспечение территориальной целостности и суверенитета Российской
Федерации как императив геополитики на Северном Кавказе.

Здесь определяются цели и задачи российской геополитики в регионе.
Согласно «Концепции национальной безопасности Российской Федерации»
(2000  г.),  сущность  внутренней  геополитики  России  –  в  сохранении  и
укреплении территориальной целостности государства, его суверенитета, от-
ражении внешних и внутренних угроз политической безопасности страны.



Задачи внутренней геополитики можно разделить по значимости на стратеги-
ческие и тактические, на системные и отраслевые. Внутренняя геополитика
не может быть сведена к составной части дипломатии либо к компоненту эт-
нополитики, либо к обеспечению общего правопорядка и военной безопасно-
сти.  Следовательно,  внутренняя геополитика –  вид целенаправленной дея-
тельности государства и его институтов, требующий межведомственной ко-
ординации и стратегического планирования.

Внутренние  геополитические  аспекты  национальной  безопасности:
поддержание  единства  и  целостности  государства,  обеспечение  баланса
потенциалов  и  интересов  регионов,  недопущение  сепаратизма  и  сецессии.
Безопасность должна обеспечивать оптимальное сочетание жизненно важных
интересов общества, государства и личности на основе принципов законно-
сти.

Геополитический аспект национальных интересов проявляется в обес-
печении политико-территориального устройства страны, её суверенитета и
территориальной целостности, гражданского мира и национального согласия,
единства правового пространства. Необходимо также нейтрализовать причи-
ны и условия политического и религиозного экстремизма, сепаратизма, по-
следствиями которых становятся территориальные конфликты. Полезно со-
здать региональные концепции безопасности для многих субъектов РФ, кото-
рые  конкретизировали  бы  общероссийскую  концепцию  применительно  к
реальным условиям каждого сектора геополитики.

Для Северного Кавказа приоритеты - ликвидация очагов сепаратизма и
терроризма,  обеспечение территориальной целостности.  Здесь геополитика
РФ должна быть направлена на активное противостояние угрозе внешнего
вмешательства в регионе, безусловное сохранение российского суверенитета
и территориальной целостности страны. В долгосрочной перспективе нужно
ликвидировать затяжной очаг сепаратизма в Чечне, блокировать возможную
интернационализацию  конфликта  и  распространение  идеологии  религиоз-
ного  радикализма.  В  республиках,  прилегающих  к  очагу  сепаратизма,
надлежит восстановить правопорядок и обеспечить достойный уровень жиз-
ни. Необходимо поддерживать прочный военный и пограничный контроль на
государственной границе,  добиваясь ликвидации трансграничных анклавов
поддержки террористов (в Панкисском ущелье на участке между Восточной
Грузией и Чечней и т.п.).

Во внешнеполитическом аспекте, логически следующим из внутрирос-
сийского,  федеральные органы власти  должны добиваться  благоприятного



режима черноморских проливов (вопреки амбициям Турции),  лоббировать
трассы Каспийского трубопроводного консорциума,  а  также нефтепровода
Баку-Грозный-Туапсе,  газопровода  «Голубой  поток»  и  другие  энергетиче-
ские  коммуникации  в  пределах  территории  РФ.  На  основе  действующих
международных соглашений следует поддерживать российское посредниче-
ство  в  карабахском,  осетино-грузинском и абхазо-грузинском конфликтах,
использовать  небольшой  ныне  «коридор  возможностей»  для  сохранения
влияния в странах Закавказья. Полезно восстановить Транскавказскую желез-
ную дорогу,  активизировать партнерство с  Арменией и  Ираном,  странами
Центральной Азии.

При этом необходим более сбалансированный, чем сейчас, учёт интере-
сов сторон конфликтов на Кавказе, отказ от несвоевременной и необдуман-
ной демонстрации силы. Требуется исключить возможность внерегиональ-
ного военного присутствия на Каспийском море,  что требует легитимации
нового международно-правового статуса Каспия.

Необходима целостная концепция геополитики Российской Федерации
на Северном Кавказе, которая будет предусматривать научный мониторинг,
рекомендации по раннему предупреждению и урегулированию конфликтов.
Требуется также федеральный закон о статусе тех приграничных территорий,
где существуют устойчивые конфликты и угрозы национальной безопасно-
сти РФ.

Урегулирование  региональных  конфликтов  на  Северном  Кавказе:
геополитический аспект.

Здесь  обобщен  опыт  урегулирования  конфликтов,  предложены  ре-
комендации для органов государственной власти. Показано, что урегулирова-
ние региональных конфликтов находилось в высокой степени зависимости от
курса федеральной власти, а также стратегии США и стран Запада в целом.

На начальном этапе урегулирования конфликтов (1991 – осень 1994 гг.)
преобладали переговорные технологии, Российская Федерация делала одно-
сторонние уступки сепаратистам в Чечне и этнополитическим движениям в
других республиках Северного Кавказа. Данный этап можно расценить как
переходный,  характеризующийся  временной  слабостью  общероссийского
«центра»  вследствие  утраты  четких  идеологических  ориентиров.  В  итоге
состоялась легитимация сепаратистского режима Д.М. Дудаева в Чечне, рес-
публики Северного Кавказа добились заключения договоров о разграничении
полномочий  и  предметов  ведения  по  децентрализованной  схеме.  С  осени



1994 г. начинается восстановление конституционного порядка и территори-
альной целостности РФ в Чечне, что, к сожалению, проводилось неэффектив-
но  и  с  большими человеческими  жертвами.  В  итоге  непоследовательного
курса  федеральной  власти  в  1996-1999  гг.  сепаратистский  режим  смог
временно восстановиться (правление А.  Масхадова).  Конфликт перерос из
внутрирегионального в трансграничный.

Современный  этап  урегулирования  геополитических  конфликтов  на
Северном Кавказе начинается с осени 1999 г. Его основные параметры: курс
восстановления эффективной государственности, суверенитета и территори-
альной целостности России в регионе, последовательное пресечение сепара-
тизма и религиозного экстремизма. Вместе с тем, с 1999 г. нарастает ино-
странное присутствие на Большом Кавказе, который рассматривается США и
Европейским Союзом как зона жизненных интересов. Следует прогнозиро-
вать обострение долгосрочных противоречий между интересами Российской
Федерации и названных зарубежных акторов, а также ряда стран Ближнего
Востока и международных исламистских организаций.

Таким образом, геополитические процессы, протекающие на Северном
Кавказе, связаны с усилением значения этого региона на международной аре-
не, начавшегося с освоением каспийской нефти и ее транспортировки. Роль
Северо-Кавказского региона возрастает не только с прокладкой системы неф-
тепроводов южного и северного направлений, транскаспийского газопровода
или даже Евразийского транспортного коридора, который должен пройти по
Закавказью, но и с развитием энергетической и трубопроводной отрасли в
прилегающих регионах.

Это влечет за собой кардинальные экономические и социальные транс-
формации, что предполагает стабильность в южной и северной частях Кав-
каза. Ведущие мировые акторы проявляют заинтересованность в разрешении
конфликтов между Азербайджаном и Арменией, Грузией и Абхазией, Грузи-
ей и Южной Осетией, создании региональной системы безопасности в юж-
ной части Кавказа. Ибо только в этом случае возможно развитие нефтега-
зового комплекса в регионе. В стабильности нуждается и российский Север-
ный Кавказ, имеющий немаловажное геополитическое значение.

«Пакт  стабильности  для  Кавказа»,  являющейся  консультативным
документом,  составленным  специальной  группой  Центра  европейских
политических исследований,  преследует цель достижения стабильности на
юге Кавказа,  тогда как стабильности на Северном Кавказе уделено весьма
скромное значение. В данном документе принижена роль России в достиже-



нии стабильности на Кавказе, кроме того, игнорируется участие в процессе
многочисленных этнических групп, что свидетельствует об его односторон-
ности.

Геополитика  России  на  Северном  Кавказе  должна  носить  последо-
вательный и настойчивый характер. При этом она должна преследовать не
только прагматические, выгодные для ее экономики цели, но и укреплять,
развивать политические связи с элитами и народами Южного Кавказа. Наи-
большее закрепление эти контакты получат в ходе активного продвижения
России на рынки данного региона со своей промышленной продукцией, кото-
рая может успешно бороться с западными конкурентами в силу своей отно-
сительной дешевизны. Важнейший фактор, способный усилить влияние Рос-
сии на Южный Кавказ – это многочисленная диаспора из данного региона,
занятая торговлей, бизнесом.

Северный  Кавказ  связан  с  тысячами  нитями  с  Южным  Кавказом,
поэтому принципиально  важно не  допустить  разрыва  этих  нитей,  необхо-
димо сохранять и укреплять связи между частями Большого Кавказа. Эту от-
ветственную роль может взять на себя Россия, оказывая влияние на государ-
ства Южного Кавказа.

Сильная Россия не нужна Западу. А вот странам, имеющим традицион-
ные культуры, сохраняющие и развивающие их, Россия нужна более, чем за-
падному миру, испытывающему духовно-культурный кризис. В России особо
нуждаются исламские страны, в которых США видят угрозу своей гегемонии
в мире. Очевиден глобальный конфликт, развивающийся между исламской и
американской системой духовных ценностей.

Россия – страна с неизжитыми традиционными духовно-культурными
системами ценностей, хотя предпринимаются серьезные попытки лишить
ее традиционных культурных основ. В России нашли мирное сосуществова-
ние многие культурно-исторические типы, основанные на православии, ис-
ламе,  иудаизме,  буддизме,  католицизме.  Поэтому  единство  российского
государства  основано  на  этом  этнокультурном  многообразии.  Роль  рос-
сийского ислама в данной связи достаточно весома. Геополитическое пре-
имущество России состоит в том, что она является поликонфессиональной
страной, имеет большие исторические традиции взаимодействия как с За-
падом, так и с Востоком. Президент Российской Федерации В.В. Путин, на
первом  заседании  Парламента  Чеченской  Республики  высказал  важную
мысль о том, что Россия всегда защищала интересы мусульманских стран
на  международной  арене.  Геополитическая  деятельность  России  на  ми-



ровом Востоке и на Юге имеет больше шансов быть реализованной, чем на
Западе.

Выполните задания

Задание 1.

Изучите тему.

Задание 2.

Ответьте на вопросы:

1. Назовите особенности внутренней политики России на Северном Кавказе.

2. Какие  территориальные изменения произошли и почему?

3. Как вы думаете, какое влияние территориальные изменения оказали на раз-
витие Северного Кавказа?



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15
 Тема: Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», 
глобальная программа НАТО и политические ориентиры России (4ч.) 
Цель:  охарактеризовать деятельность президента В.В.Путина в контексте 
мировой и российской политики;  определить сферы деятельности Евросою-
за, условия вступления в него стран мира;  перечислить и охарактеризовать 
современные международные рынки труда, определить трудности их суще-
ствования;  оценить деятельность России и НАТО в программе «Парт-
нерство во имя мира», дать характеристику политическим ориентирам Рос-
сии. 
Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литерату-
ра, карточки - задания; портреты политических лидеров периода; мульти-
медиа проектор
. Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - вниматель-
но прочитать задание; - изучить текст; - письменно выполнить задание.
Задание 1. Просмотр и обсуждение документального фильма: «Путин: Россия и Запад» 
(фильм 1).
 Вопросы: 1. Какие качества Путина-политика выделены в фильме? 2. Перечислите ме-
роприятия, проведенные президентом в 2000-2004гг., которые, по мнению авторов 
фильма, способствовали укреплению российской государственности. 3. Охарактеризуйте 
дальнейшие перспективы развития РФ.
 Задание 2. Работа с текстом (Приложение к практической работе № 12) 
Ответьте на вопросы: I. 1) Что понимается под «расширением Европейского союза»? 2) 
Какие государства входят в эту организацию? 3) Каковы условия вступления в Евросоюз? 
4) Перечислите страны-кандидаты на вступление в Евросоюз. Какие из Европейских 
государств предпочли не присоединяться к Евросоюзу? Есть ли у них точки сопри-
косновения с этой организацией? II. 1) Что такое «международный рынок труда»? 2) Как 
связаны между собой, формирование международного рынка труда и процессы мировой 
интеграции? Перечислите области, в которых происходит взаимодействие стран в 
современном мире. 3) Как осуществляется образование международного рынка труда? 4) 
Перечислите, какие международные рынки труда существуют в современном мире? (5 
шт.) 5) Какие выгоды влечет за собой участие в интеграционном процессе (Евросоюзе)? 6)
Что такое «трудовая миграция», каковы ее типы? 7) Каковы плюсы и минусы «трудовой 
миграции»? 8) Какова основная тенденция развития современного международного рынка
труда? 9) Назовите и охарактеризуйте главную характерную черту участия России в 
процессах международной трудовой миграции. III. 1) Определите причины и суть измене-
ния курса НАТО с начала 1990-х годов. 2) Что такое «глобальное НАТО»? Каковы его це-
ли и принципы?29 IV. 1) Когда и кем была принята программа «Партнерство во имя ми-
ра»? В чем ее суть? 2) Каковы цели программы «Партнерство ради мира»? 3) Как вы оце-
ниваете перспективы сотрудничества России и НАТО посредством программы «Парт-
нерство ради мира»? Аргументируйте свой ответ. 
4) Заполните таблицу «Россия и НАТО: перспективы и разногласия». 

Сферы взаимодействия Сферы разногласия

Россия и НАТО

V. 1) Охарактеризуйте политические ориентиры России в современном мире.



Приложение к практической работе № 12
Тема: «Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная

программа НАТО  и политические ориентиры России»

Расширение Европейского союза – Формирование мирового рынка труда, участие России в
этом процессе - Глобальная программа НАТО – Программа «Партнёрство во имя мира» -

Политические ориентиры России

1. Расширение Европейского союза (Европейская интеграция) — это процесс укрупнения Ев-
ропейского союза  (ЕС) посредством вступления в него новых государств-членов.

До 2013г. в Европейский союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания,
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и
Эстония. 

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

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

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

 способность принять обязательства членства, включая приверженность политическим, экономиче-
ским и денежно-кредитным целям союза.
Совет ЕС консультируется с Еврокомиссией и Европарламентом и выносит решение о начале пе-

реговоров по вступлению.  Если Совет решает открыть переговоры, начинается процесс проверки со-
ответствия Копенгагенским критериям.

В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата: Исландия  (подала заявку в 2009 году),
Македония  (в 2004 году), Сербия  (в 2009 году), Турция  (в 1987 году) и Черногория  (в 2008 году), при этом
Македония и Сербия ещё не начали переговоров по присоединению. Остальные государства Западных Бал-
кан -  Албания,  Босния и Герцеговина, входят в официальную программу расширения.  Косово  также
входит в эту программу, но Европейская комиссия не относит его к независимым государствам, т. к. незави-
симость страны от Сербии признана не всеми членами союза. 

Хорватия  присоединилась к Евросоюзу 1 июля 2013 года, став 28 участником организации. Чер-
ногория является второй после Хорватии по уровню соответствия Копенгагенским критериям, и, согласно
предположениям экспертов, её вступление может произойти до 2014 года.

Три государства Западной Европы, которые предпочли не присоединяться к союзу, частично участ-
вуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам: Лихтенштейн  и Норвегия  входят в Общий
рынок  через Европейскую экономическую зону, Швейцария  имеет сходные отношения, заключив двусто-
ронние договоры. Карликовые государства  Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино используют евро и
поддерживают отношения с союзом через различные договоры о кооперации.

2.  Международный рынок рабочей силы является  важной  частью международной  хозяй-
ственной жизни.  Трудовой потенциал,  будучи важнейшим фактором производства,  ищет  своё  наиболее
эффективное применение не только в рамках национального хозяйства, но и в масштабах международной
экономики. Поэтому международный рынок труда охватывает разнонаправленные потоки трудовых ресур-
сов, пересекающих национальные границы. Появляются покупатели и продавцы рабочей силы, которые на
более или менее постоянной основе заняты поиском и продажей рабочей силы за границей. 

Таким образом, международный рынок труда можно определить как наднациональное образова-
ние, где на постоянной основе выступают покупатели и продавцы заграничной рабочей силы  в рам-
ках межгосударственного регулирования спроса-предложения рабочей силы.

Формирование международного рынка труда – свидетельство того, что процессы мировой интегра-
ции идут не только в экономической и технологической областях,  но и начинают затрагивать сложную
область социальных и трудовых отношений, которые приобретают теперь глобальный характер. В непосред-
ственное соприкосновение приходит  социальная  политика различных стран,  обладающих неодинаковым
социальным опытом и непохожими национальными традициями. Точками такого соприкосновения являют-
ся, прежде всего, совместные межнациональные предприятия, которые во множестве возникают в разных
частях мира. Соприкосновение происходит и в рамках отдельных транснациональных корпораций, при пе-
редвижении через границы рабочей силы и капитала. 

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

 увольнений работников, условий труда, способа найма;
 оплаты труда, включающей системы дополнительных выплат;



 предоставления отпусков, свободных от работы дней;
 продолжительность рабочего времени;
 предоставления различных льгот, в том числе по линии материального снабжения, отдыха и т.д.

Немалые трудности возникают также при согласовании неодинаковой социальной практики и во
многих других областях (профсоюзной деятельности, разрешения трудовых конфликтов и т.д.).

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

но устраняются юридические, национально-этнические, культурные и иные перегородки между ни-
ми.
На сегодняшний день можно выделить пять крупных международных рынков труда:  западноев-

ропейский, ближневосточный, азиатский, латиноамериканский, африканский. 
В настоящее время произошло юридическое конструирование рынка труда в рамках Европейского

сообщества.  Интеграционные процессы, происходящие в Европейском сообществе, ведут к ускоренному
экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Эти изменения оказывают существенное влияние на
миграцию трудовых сил в мире, но при этом страны ЕС неохотно привлекают работников из стран – не чле-
нов ЕС.

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

 по продолжительности: регулярная (возвратная), нерегулярная (безвозвратная);
 по ограничениям на жительство и работу: контрактная и деловая;
 по юридическому статусу мигрантов: легальная и нелегальная;
 по уровню квалификации: миграция квалифицированной рабочей силы и миграция неквалифициро-

ванной рабочей силы.
Миллионы людей покидают родные края и устремляются  в другие страны, дальние и близкие, в

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

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

В составе международной рабочей силы формируется особый слой работников неквалифицирован-
ного труда, который становится объектом эксплуатации со стороны различных международных структур.
Западные страны с их растущим богатством как магнит притягивают малоимущие слои из Африки, Азии,
Латинской Америки, из стран СНГ, ибо в развитых странах у этих людей могут быть лучшие экономические
перспективы, чем дома. В то же время использование иностранной рабочей силы - важное условие развития
экономики западных стран. Развитые страны поощряют приток иностранных работников, чтобы поддержать
свой экономический рост, компенсировать низкий уровень рождаемости. Вместе с тем они встревожены
усилением нестабильности социального климата в их странах из-за конфликтов, связанных с расовыми и ре-
лигиозными различиями пришлых работников и местного населения.

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

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

 повышаются входные барьеры проникновения на международный рынок рабочей силы;



 усиливается конкуренция между продавцами рабочей силы;
 продолжает существовать дискриминация мигрантов;
 активизируется деятельность профсоюзов, стремящихся отстоять интересы отечественной рабочей

силы.

Россия стала участником международного рынка труда только в начале 1990-х годов. До этого насе-
ление СССР принимало минимальное участие в процессах международной трудовой миграции. Выезд за
границу  и  въезд  из-за  границы  были  строго  регламентированы  государством.  Советские  специалисты
выезжали на работу по трудовым контрактам в основном в страны третьего мира, которые провозглашали
стремление идти по социалистическому пути развития.

В период перестройки процессы международной трудовой миграции значительно интенсифициро-
вались. Немалую роль здесь сыграл и распад СССР. Если раньше приезд на работу в Российскую Федера-
цию из  Армении,  Грузии или других республик являлся  внутренней миграцией,  то теперь аналогичные
процессы относятся к международной трудовой миграции.

Немало российских граждан выезжает в развитые страны с целью заработка. Причем не всегда речь
идет о работе по специальности: люди нередко соглашаются выполнять низкоквалифицированную работу,
так как получают за это, по их мнению, относительно высокую заработную плату.

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

Характерной чертой участия России в процессах международной трудовой миграции является сла-
бая роль государства в регулировании данных процессов. В результате этого большое число иностранных
работников используются на нелегальных условиях. С другой стороны, не созданы механизмы использова-
ния положительных сторон эмиграции работников по трудовым контрактам, что не позволяет обеспечить
должный приток валютных средств в экономику России как от фирм-посредников, так и от официальных
переводов самих мигрантов на родину.

3. На протяжении большей части послевоенной истории деятельность НАТО касалась обеспечения
стабильности  на  Европейском  континенте  путем  сдерживания  противостоящей  ей  Организации
Варшавского Договора. Однако после окончания «холодной войны» ее роль начала в корне менять-
ся.

Руководство НАТО осознало, что события начала 1990-х гг. приведут к коренному изменению ба-
ланса сил как на европейском континенте, так и на глобальном уровне. В настоящее время система между-
народных отношений, прежде всего, характеризуется преобладанием одной державы - Соединенных Штатов
Америки, которые используют НАТО в качестве инструмента достижения той роли, которую они должны
играть исходя из объективного соотношения сил. Именно поэтому США и другие западные страны взяли
курс на расширение НАТО, что означает фактический пересмотр послевоенной структуры системы между-
народной безопасности - той структуры, которая была создана при существовании биполярного мира.

Основная идея новой стратегии – создание «глобального НАТО» — такого военного союза, который
бы расширил сферу своей ответственности на весь мир. В Вашингтоне и Брюсселе эти планы называют
«глобализацией структур евроатлантической безопасности». В военном плане речь идет о пересмотре сфер
влияния от Атлантики до Среднего Востока, освоении новых сухопутных и морских театров военных дей-
ствий. При этом делается ставка на самостоятельное применение силы без предварительных санкций Совета
Безопасности ООН либо ОБСЕ. При этом принятие новой стратегии альянса оправдывается появлением
многочисленных локальных конфликтов, новых ракетных и ядерных держав, а также государств потенци-
ально опасных в плане разработки и применения химического и бактериологического оружия.

Главный принцип, которым руководствуется Североатлантический союз, - это совместные обяза-
тельства и сотрудничество между суверенными государствами, что обеспечивает неделимую безопасность
всех членов НАТО. Солидарность и единство в Североатлантическом союзе опираются на повседневное
сотрудничество в политической и военной сфере и гарантируют государствам-членам, что им не придется в
одиночку, полагаясь только на собственные силы, решать основные проблемы своей безопасности. 



4. В 1994г. главы государств и правительств стран-членов НАТО на сессии Североатлантического
совета в Брюсселе выступили с предложением учредить программу "Партнерство ради мира". 
Суть программы "Партнерство ради мира"- это партнерство между отдельной страной и НАТО, со-

здаваемое на индивидуальной основе, в соответствии с особыми потребностями этой страны, причем каждое
из участвующих правительств выбирает, на каком уровне и в каком темпе это партнерство будет реализо-
вано совместно с НАТО.

За время существования программы к ней присоединились 30 стран: Австрия, Албания, Азербай-
джан, Армения, Беларусь, Венгрия, Болгария, Грузия, Ирландия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Мол-
дова, Польша, Республика Македония, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Швейцария, Швеция, Таджи-
кистан,  Туркменистан,  Узбекистан,  Украина,  Финляндия,  Хорватия,  Чехия  и  Эстония.  Десять  из  этих
государств-партнеров затем стали членами НАТО.

Основные цели включают в себя:
 повышение уровня открытости относительно национального военного планирования и формирова-

ния военного бюджета;
 обеспечение демократического контроля над национальными вооруженными силами;
 создание в отдаленной перспективе в государствах-партнерах сил с повышенными возможностями

взаимодействия с силами государств - членов НАТО.
В 1994г.  Россия  присоединилась  к  программе  «Партнёрство  ради  мира»,  в  1995  г.   стартовала

Программа индивидуального партнёрства России и НАТО. 
В 1997г. в Париже президент Борис Ельцин, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана и пред-

ставители 16 стран-членов НАТО подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудниче-
стве и безопасности между РФ и НАТО, в котором, в частности, было гарантировано, что на территории но-
вых членов альянса не будет размещаться ядерное оружие. Кроме того, был учреждён Совместный постоян-
ный совет (СПС) Россия-НАТО и постоянный совместный военный комитет НАТО-Россия. В 1998 г. Россия
учредила своё официально постоянное представительство в НАТО, на которое были возложены функции
обеспечения российских интересов в отношениях с Североатлантическим блоком. 

В марте 1999 года, после начала сопровождавшейся бомбёжками и жертвами среди мирного населе-
ния военной операции НАТО в Югославии, Россия прервала контакты с альянсом, однако уже в июне того
же года возобновились заседания СПС Россия-НАТО по вопросам, связанным с миротворчеством в Косове,
в феврале 2000 года контакты были восстановлены в полном объёме, а месяцем позже и. о. президента Рос-
сии Владимир Путин заявил, что не исключает возможности присоединения России к блоку в будущем.

В 2001г. в Москве открылось Информбюро НАТО, в 2002г. — Военная миссия связи НАТО и была
подписана Римская  декларация «Отношения Россия-НАТО: новое качество», заменившую СПС Россия-
НАТО, в котором отношения имели двусторонний формат консультаций «НАТО + 1», на Совет Россия-
НАТО (СРН) — в формате «двадцатки».

В 2008г. отношения между Россией и НАТО осложнились в результате югоосетинского вооружён-
ного конфликта в августе 2008 года. Ещё за три месяца до конфликта Россия резко критиковала страны НА-
ТО за поставку оружия в Грузию, а сразу после самого конфликта НАТО обвинило Россию в непропорцио-
нальном применении силы и приостановило заседания Совета Россия-НАТО на всех уровнях. Россия, в
свою  очередь,  заявила  о  намерении  пересмотреть  отношения  с  НАТО,   отозвала  из  Брюсселя  своего
постпреда и приостановила  все двусторонние контакты. 

Политические контакты между Россией и НАТО были восстановлены только в апреле 2009 года —
тогда в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов. Окончательное восстановле-
ние отношений произошло в ноябре 2010 года на третьем саммите Совета Россия-НАТО в Лиссабоне. Сто-
роны договорились о взаимодействии по ряду конкретных программ, имеющих отношение, главным обра-
зом, к Афганистану; тогда же была принята новая стратегическая концепция блока, согласно которой он не
является  угрозой  для  России.  Стороны зафиксировали  основные  угрозы миру,  по  которым их  позиции
совпадают:

 международный терроризм; 
 Афганистан; 
 пиратство; 
 угрозы жизненно важной инфраструктуре; 
 распространение оружия массового уничтожения, в том числе ракетных технологий. 

В настоящее время в промежутках между регулярными заседаниями СРН работа ведётся в трех
комитетах — Подготовительный, Военный подготовительный и «Наука ради мира и безопасности» — и
восьми рабочих группах.

С 2002 года регулярно проходят совместные учения России и НАТО по борьбе с терроризмом, по
противоракетной обороне театра военных действий,  по эвакуации и спасанию экипажей подводных лодок в
реальных  условиях.  Совместные  учения  России  и  НАТО  проводят  силы  российского  МЧС,  военно-
транспортной авиации и многие другие. 



Одним из главных пунктов расхождений между Россией и НАТО является расширение блока, кото-
рое, по мнению многих экспертов, «лишает Россию голоса в решении многих проблем европейской безопас-
ности». 

Другой пункт принципиальных разногласий — создаваемая НАТО система европейской противора-
кетной обороны (ЕвроПРО): руководство НАТО утверждает, что она не будет направлена против России и
не представляет угрозы для неё, а руководство РФ настаивает на юридических гарантиях и подчёркивает
решающую роль США в создании этой европейской системы. 

Беспокоит Россию и рост активности НАТО в Арктике. В январе 2009 года генсек НАТО заявил, что
блок будет наращивать своё военное присутствие в этом регионе. 

«Концепция внешней политики РФ» подчёркивает:  «Реально оценивая роль НАТО, Россия исходит
из важности поступательного развития взаимодействия в формате Совета Россия - НАТО в интересах обес-
печения  предсказуемости  и  стабильности  в  Евроатлантическом  регионе,  максимального  использования
потенциала политического диалога и практического сотрудничества при решении вопросов, касающихся
реагирования на общие угрозы, - терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональ-
ные кризисы, наркотрафик, природные и техногенные катастрофы.

4. Россия  будет  выстраивать  отношения  с  НАТО с  учетом  степени  готовности  альянса  к
равноправному партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм международного
права,  выполнению всеми его членами взятого на  себя в  рамках Совета  Россия -  НАТО обяза -
тельства не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности Российской Федерации, а также
обязательств по военной сдержанности. Россия сохраняет отрицательное отношение к расширению
НАТО, в частности к планам приема в члены альянса Украины и Грузии, а также к приближению
военной инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, что нарушает принцип равной
безопасности, ведет к появлению новых разъединительных линий в Европе и противоречит задачам
повышения эффективности совместной работы по поиску ответов на реальные вызовы современно-
сти.».



Практическая работа №16

Тема: Формирование единого образовательного  и культурного
пространства в Европе и отдельных регионах мира

Цели:

1. Изучить особенности современного мирового образователь-
ного пространства.

2. Дать оценку развитию единого образовательного про-
странства стран СНГ и современного образования в России.

Теоретический материал 

1. Современное мировое образовательное пространство

Мировое образование – это система учреждений и мероприятий, обес-
печивающих организацию процесса познания с учетом присущих конкретной
эпохе ведущих тенденций передачи опыта и развития личности.

Мировое  образовательное  пространство  объединяет  национальные
образовательные системы разного типа и уровня, значительно различающие-
ся по философским и культурным традициям, уровню целей и задач, своему
качественному состоянию. 

В мировой системе образования завершающегося XX века выделяют
определенные глобальные тенденции:

–   стремление к демократической системе образования, то есть доступность
образования  всему  населению  страны  и  преемственность  его  ступеней  и
уровней, предоставление автономности и самостоятельности учебным заве-
дениям;

–обеспечение права на образование всем желающим (возможность и равные
шансы для каждого человека получить образование в учебном заведении лю-
бого типа, независимо от национальной и расовой принадлежности);      



–  значительное  влияние  социально-экономических  факторов  на  получение
образования  (культурно-образовательная монополия  отдельных этнических
меньшинств, платные формы обучения, проявление шовинизма и расизма);

– увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направленных
как на удовлетворение разносторонних интересов, так и на развитие способ-
ностей учащихся;

– разрастание рынка образовательных услуг;

– расширение сети высшего образования и изменение социального состава
студенчества (становится более демократическим);

–  в сфере управления образованием поиск компромисса между жесткой цен-
трализацией и полной автономией;

– образование становится приоритетным объектом финансирования в разви-
тых странах мира;

–  постоянное  обновление и  корректировка  школьных и вузовских  образо-
вательных программ;

– отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный интерес к ода-
ренным детям и молодым людям, к особенностям раскрытия и развития их
способностей в процессе и средствами образования;

– поиск дополнительных ресурсов для образования детей с отклонениями в
развитии, детей-инвалидов.

Мировое  образование  полиструктурно:  для  него  характерны  про-
странственная (территориальная) и организационная структуры.

В решении проблем мирового образования важное  значение приобре-
тают крупные международные проекты и программы, поскольку они с необ-
ходимостью предполагают участие различных образовательных систем.

К крупным международным проектам относятся:

• ЭРАЗМУС, цель которого заключается в том, чтобы обеспечить мо-
бильность студентов Европейского Совета (например, в рамках программы
до 10% студентов должны пройти обучение в вузе другой европейской стра-
ны);

• ЛИНГВА – это программа повышения эффективности изучения ино-
странных языков, начиная с младших классов;



• ЭВРИКА, задача, которого состоит в том, чтобы осуществлять коор-
динацию исследований со странами Восточной Европы;

• ЭСПРИТ – проект,  предполагающий объединение усилий европей-
ских университетов, НИИ, компьютерных фирм в создании новых информа-
ционных технологий;                                            

• ЕИПДАС – это программа в области совершенствования планирова-
ния и управления образованием в арабских странах;                 

• ТЕМПУС представляет собой общеевропейскую программу, ориен-
тированную на развитие мобильности университетского образования;

• ИРИС – это система проектов, направленная на расширение возмож-
ностей профессионального образования женщин.

Появляются  новые  организационные  структуры  интернационального
свойства: международные и открытые университеты.

В мире выделяют типы регионов по признаку взаимного сближения и
взаимодействия образовательных систем (А.П. Лиферов).

Первый тип составляют регионы, которые выступают генераторами
интеграционных процессов.  Самым ярким примером такого региона может
служить Западная Европа. Идея единства стала стержнем всех образователь-
ных  реформ  1990-х  годов  в  западноевропейских  странах.  Стремление  к
утверждению  «европейской  идентичности»  и  «гражданственности»  под-
креплено целым рядом европейских проектов в таких областях образования и
культуры, как популяризация национальных литератур, расширение обуче-
ния иностранным языкам,  увеличение сети библиотек, проект «Европейский
город культуры».

К первому типу регионов можно также отнести США и Канаду, но их
интеграционные усилия в сфере образования реализуются в иной ситуации.

В мире формируется новый, Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) –
генератор интеграционных процессов. В него входят следующие страны: Рес-
публика Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг, а также Малайзия, Таиланд,
Филиппины  и  Индонезия.  Для  всех  этих  стран  характерна  стратегия  по-
вышенных требований к качеству обучения и подготовке  кадров.

В основе «азиатского экономического чуда» стран АТР лежит ряд фак-
торов. Один из решающих факторов заключается в финансовом приоритете
образования.



В  большинстве  стран  АТР  сформировалась  развитая  система
высшего  образования.  Например,  в  Корейской  Республике  около  1/3  всех
выпускников средней школы поступают в университеты. Свыше 30 % тай-
ваньских школьников также идут учиться в университеты (для сравнения: в
Германии – 18%, Италии – 26%, Великобритании –7%). Ныне каждый третий
иностранный студент в  мире – выходец из стран АТР. К завершению XX ве-
ка образовательный потенциал данного региона достаточно возрос. Япония
имеет самую высокую долю ученых степеней среди стран мира – 68 %, для
сравнения – 25 % в США. Республика Корея занимает первое место в мире в
расчете на душу населения по числу лиц, получивших степени доктора наук.

Государственные расходы на образование в развитых странах состав-
ляют около 950 млрд. долларов США в год, а на образование одного уча-
щегося всех ступеней в среднем – 1620 долларов.

Ко второму типу относятся регионы, позитивно реагирующие на ин-
теграционные процессы. В первую очередь это страны Латинской Америки.

Как в процессе истории, так и в настоящее время Латинская Америка
оказывается в зоне действия интеграционных импульсов со стороны США и
Западной Европы.

Страны Латинской Америки рассматривают связи с Европой как сред-
ство ослабления экономической и политической зависимости от США, а так-
же  как  возможность  оградить  от  тотального  североамериканского  воздей-
ствия развивающийся процесс культурообразования,  главными элементами
которого остаются европейские культурные традиции и остаточные элемен-
ты автохтонных индейских культур. 

Латинская  Америка  реализует  программу  под  названием  «Основной
проект ЮНЕСКО по образованию для стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна». В ее рамках к 2000 г., предполагается полностью ликвиди-
ровать неграмотность, всем детям школьного возраста дать восьми – или де-
сятилетнее образование, стать конкурентоспособными на мировом рынке. 

К  третьему  типу  относятся те  регионы,  которые  инертны  к  ин-
теграции образовательных процессов.

В эту  группу входят  большая часть  стран  Африки к  югу от Caxapы
(кроме ЮАР),  ряд государств Южной и Юго-Восточной Азии,  небольшие
островные государства бассейнов Тихого и Атлантического океанов. Продол-
жительность школьного обучения в целом ряде африканских стран ниже ми-



нимального –  4 года. В данных регионах преобладает неграмотное населе-
ние. Например, около 140 млн. африканцев, проживающих южнее Сахары,
остаются  безграмотными.  Самая  низкая  продолжительность  школьного
обучения в Нигерии – 2,l года затем в Буркина-Фасо – 2,4 года, в Гвинее – 2,7
года, в Джибути – 3,4 года. 

К концу XX века выделяются регионы, в которых по ряду экономиче-
ских,  политических,  социальных  причин  нарушается  последовательность
образовательных и интеграционных процессов. К таким регионам относятся
арабские страны, Восточная Европа и страны бывшего СССР.

В арабских странах наблюдается стремление к выделению четырех суб-
регионов, которые тяготеют к внутренней интеграции, включая и сферу обра-
зования. Это регионы Магриба (включая Ливию), Ближнего Востока (Египет,
Ирак,  Сирия,  Ливан,  Иордания),  Персидского  залива  (Саудовская  Аравия,
Кувейт,  ОАЭ,  Катар,  Оман,  Бахрейн),  страны побережья Красного моря и
Мавритания. В этих странах наблюдается крайняя неравномерность в процес-
се развития средней и высшей ступени образования. В Египте, Судане, Мав-
ритании, Алжире сосредоточено 2/3 неграмотного населения арабского мира.
В  арабских  странах  государственные  расходы  на  образование  составляют
примерно 25 млрд. долларов в год (по данным начала 1990-х гг.), а на образо-
вание одного учащегося – около 300 долларов.

В странах Восточной Европы и бывшего СССР в связи с политической
нестабильностью, экономическим кризисом и общественной дезинтеграцией
наблюдается спад в развитии образования. 

Влияние США и других стран привело к поэтапному переходу высшей
школы на многоуровневую систему образования и подготовки специалистов.
Системы образования стран Восточной Европы и бывшего СССР осуществи-
ли  «перестройку»,  основывающуюся  на  стремлении  к  демократизации.  В
1980-1990-е гг. в России сформировалось массовое инновационное движение
в области школьного образования. Оно проявилось в поисках нового: моде-
лей школы, содержания образования, образовательных технологий.

2. Развитие единого образовательного пространства
стран СНГ

Интеграция в единое образовательное пространство – это не простая



ассимиляция, тем более не поглощение сильным (в каких-то отношениях) со-
обществом слабого, а добровольное взаимовыгодное движение к такой це-
лостности, которая воплощает в себе лучшие характеристики интегриру-
емых субъектов.

Анализ  современного  состояния  образовательных  систем разных
государств  –  участников  СНГ позволил  выявить ряд  факторов,  подтвер-
ждающих интеграцию:

•  менталитет  народов  бывшего  СССР.  Особенно  это  касается  сла-
вянских народов – русских, белорусов и украинцев. Глубокие родственные
связи. К примеру, на Украине каждый пятый житель – русский;

• становление и развитие образования во всех бывших республиках 
Советского Союза на протяжении нескольких десятков лет осуществлялось 
на единой методологической, организационно-структурной и методической 
основе. На этой же основе происходит становление теперь уже национальных
систем образования во всех странах Содружества;

• важным фактором интеграции является язык общения. Далеко не все
граждане стран Содружества знают западные языки, но практически все они в
той  или  иной степени владеют русским языком.  Эта  тенденция  имеет  пе-
рспективу, о чем свидетельствует лишь один факт: в Республике Беларусь в
1997/1998 учебном г. 68% первоклассников избрали для учебы классы с рус-
ским языком обучения;

• ход интеграционных процессов во многом предопределяется главным
действующим лицом образования – педагогом. В силу этого на первый план
выдвигаются вопросы его подготовки. Изучение данной проблемы (Россий-
ская Федерация, Украина, Республика Беларусь, Республика Казахстан и др.)
дает основание сделать вывод о том, что в реформировании педагогического
образования, обновлении его концептуальных основ есть много общего: вве-
дена  многоуровневая  система  подготовки  педагогических  кадров,  осу-
ществляется  дифференциация  в  подготовке  учителя  для  различных  типов
школ,  сделан акцент на личностный подход в обучении,  увеличилась доля
самостоятельной работы студентов по самообразованию и самовоспитанию,
важное значение придается второй специальности будущих учителей, так как
она расширяет их профессиональные возможности;

• творческие связи, обмен практическим опытом. 

Процесс формирования единого образовательного пространства может



быть успешным, если:

• все граждане Содружества, входящие в единое образовательное про-
странство,  будут  иметь  возможность  получить  доступ  в  образовательные
учреждения других государств на условиях, предоставленных гражданам этих
государств (принцип единых возможностей);

• финансовая поддержка реализации этой возможности будет, в первую
очередь, осуществляться государственными органами на основе достигнутых
договоренностей;

•  все  учащиеся,  студенты  образовательных  учреждений  будут  иметь
право перехода для продолжения обучения в любое подобное учреждение на
территории единого образовательного пространства по единым правилам;

• все государства единого образовательного пространства будут содей-
ствовать гражданам других государств в освоении языка обучения;

•  все  уровни  и  ступени  образования,  установленные  в  каждом  из
государств  (субъектов)  единого  образовательного  пространства,  на  основе
взаимных соглашений, будут описаны и приравнены в единой классификаци-
онной таблице. На базе этой таблицы будет произведено официальное взаим-
ное признание учебных планов, курсов, дипломов и степеней;

• государствами единого образовательного пространства будут согласо-
ваны и реализованы принципы обмена информацией;

• образование ведется на основе единых согласованных образователь-
ных стандартов, по единой методологии осуществляются аккредитация обра-
зовательных учреждений и аттестация обучающихся;

• одним из подходов, способствующих реализации главных задач в этой
области,  будет  содействие  удовлетворению  образовательных  потребностей
населения Содружества, в том числе лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам и самобытным этническим группам, а также не являющихся
гражданами этих государств.

Формирование  единого  образовательного  пространства  имеет  особое
значение и для защиты образовательных интересов граждан, проживающих за
пределами своих государств.

Интеграция в образовании характеризуется рядом важных специфиче-
ских черт:



–  во-первых,  характером  своего  воздействия  на  интеграционные
процессы в различных сферах;

– во-вторых, опережающим характером развития интеграции в образо-
вании по отношению к ходу этих процессов;

–  в-третьих,  способствованием  целостному  развитию  непрерывного
образования в рамках Содружества.

Единому образовательному пространству как сложному, многоуровне-
вому процессу взаимосвязанных преобразований, в результате которого воз-
никает  новое  качественное  состояние  системы,  свойственны  следу-
ющие основные системные принципы:

–  принцип  целостности –  как  определенная  полнота,  внутреннее
единство  рассматриваемого  явления,  выражающееся  в  его  системности,
структурности, устойчивости, самостоятельности целого, в его способе суще-
ствования,  в  его  специфическом  качестве.  Принцип  целостности  сложной
организации педагогических явлений лежит в основе технологии системного
подхода к их исследованию, моделированию и прогнозированию;

–  принцип  взаимосвязи  системы  и  окружающей  среды. Для  образо-
вательного  пространства  взаимодействие,  при  котором  формируются  его
свойства, отличается различными экономическими, социальными и культур-
ными связями, общественно-политическими и правовыми институтами;

–  структурность  как  системный принцип,  предоставляющий возмож-
ность  описать  рассматриваемую  систему  через  выявление  основных  ее
элементов, особенностей их взаимодействия и внутренних связей;

–  множественность  описания единого  образовательного  пространства
дает возможность представления его как сложной многоуровневой системы,
включающей  экономический,  политический,  идеологический,  социально-
культурный,  правовой,  информационный,  собственно  педагогический  (со-
держательный),  научно-методический  уровни  и,  наконец,  важнейший  лич-
ностный уровень – единый образовательный стандарт, гарантирующий рав-
ные образовательные возможности. 

Основными принципами формирования единого образовательного про-
странства являются:

– сближение национальных систем образования государств – участни-
ков СНГ, интегрируемых в единое образовательное пространство;



– согласованность государственных образовательных стандартов;

– поддержка инициатив субъектов образования всех уровней (федераль-
ного,  республиканского,  регионального,  муниципального)  по  организации
сотрудничества в области образования;

– кооперация и сотрудничество в исследовательской, управленческой и
учебно-воспитательной деятельности, выполнении совместных образователь-
ных проектов;

– открытость информации о состоянии и деятельности образовательных
систем Содружества.

Основными  направлениями  формирования  единого  образовательного
пространства являются:

–  научное  обоснование  и  разработка  предложений  о  создании
законодательно-нормативной и информационно-источниковой базы, регули-
рующей вопросы интеграционных процессов в сфере образования;

– постоянное отслеживание и выявление тенденций развития образова-
ния;

– научно-педагогическое и организационно-методическое обеспечение
коррекции образовательных стандартов;

– научно-организационное обеспечение взаимного признания и эквива-
лентности документов, выданных выпускникам образовательных учреждений
разного уровня;

–  расширение  информационного  обмена  по  вопросам  образования
путем создания научных советов,  служб маркетинга по выявлению образо-
вательных  потребностей  населения  сотрудничающих  государств  Содруже-
ства;

– разработка согласованных критериев мониторинга состояния и каче-
ства образования в государствах – участниках СНГ, механизмов его совмест-
ного проведения;

–  научно-организационная,  научно-методическая  и  информационная
поддержка  существующих  и  вновь  открываемых  русскоязычных  образо-
вательных учреждений, в которых преподавание ведется на языках народов
СНГ.



Исходя из основных целей,  принципов и направлений формирования
единого образовательного пространства и учитывая различные уровни состо-
яния  экономики,  науки  и  образования,  можно выделить  следующие этапы
формирования единого образовательного пространства стран СНГ (имеется в
виду, что это неравномерный и многоуровневый процесс):

1-й этап (1998 г.) – разработка концепции непрерывного образования в
едином образовательном пространстве государств – участников СНГ;

2-й этап (1998–1999 гг.) – анализ уже согласованных законодательных
актов в области образования государств Содружества в целях формирования
единого образовательного пространства. На этом этапе предполагается разра-
ботка научно-методических и  организационных аспектов межгосударствен-
ной и национальных программ сотрудничества на основе принятых типовых
модельных законодательных актов, регулирующих отношения в сфере обра-
зования, научное обоснование социально-педагогических условий формиро-
вания единого образовательного пространства;

3-й этап (1999-2001 гг.) – создание системы социально-педагогических
и научно-организационных механизмов межгосударственного сотрудничества
в  сфере  образования  (в  общей  системе  социально-экономических  меха-
низмов)  на основе уже согласованных принципов обмена информацией по
вопросам образования. При участии межгосударственного фонда поддержки
интеграционных процессов в сфере образования предполагается разработка
согласованных критериев качества образования;

4-й этап (2001-2005 гг.) – углубление интеграции в сфере образования
стран  Содружества,  обеспечивающей  развитие  единого  образовательного
пространства.

Таким  образом, для  всего  образовательного  пространства  стран  Со-
дружества еще недавно была единая система образования, регулируемая еди-
ными нормативными актами. Это обусловливало органическую целостность
того самого образовательного пространства, которое определяло функциони-
рование системы как целостности. Разделившись в процессе государственных
преобразований на ряд самостоятельных образовательных систем, образова-
ние тем не менее в любой из стран Содружества развивается, имея сходные
стартовые позиции и в русле неотвратимых единых прогрессивных процессов
развития, отвечающих общемировым тенденциям глобализации и всемирной
интеграции. 



3. Участие России в Болонском процессе

Болонский  процесс – движение,  целью  которого  является  создание
единого  образовательного  пространства.  Российская  Федерация  присоеди-
нилась  к  Болонскому  процессу  в  сентябре  2003  г.  на  Берлинской  конфе-
ренции, обязавшись до 2010 г. воплотить в жизнь основные принципы Бо-
лонского процесса.

В настоящее время Болонский процесс объединяет 47 стран. Предпо-
лагается, что основные его цели должны быть достигнуты к 2010 г.

Страны  присоединяются  к  Болонскому  процессу  на  добровольной
основе через подписание соответствующей декларации. При этом они при-
нимают на себя определённые обязательства, некоторые из которых ограни-
чены сроками.

Формирование общеевропейской системы высшего образования в рам-
ках Болонского процесса основано на общности фундаментальных принци-
пов функционирования высшего образования.

Подписание Российской Федерацией документов Болонского процесса
автоматически  возлагало  на  страну  обязательства  воплотить  в  жизнь  его
принципы до 2010 г. В связи с этим меняется общественное отношение к Бо-
лонскому процессу в России, а обсуждение проблемы «Россия и  Болонский
процесс» приобретает новую окраску. На Втором Международном семинаре
«Россия и европейское пространство высшего образования: планы и перспек-
тивы  после  Берлинской  конференции»,  организованный  Министерством
образования РФ, Комитетом по образованию и науке Государственной Думы
РФ, Советом Европы и Санкт-Петербургским государственным университе-
том, прошел 29-30 октября 2003 г. в стенах Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, в котором приняли участие представители Совета
Европы и ЮНЕСКО, министерств и ведомств РФ, ректоры ведущих высших
учебных заведений России, представители систем образования из ближнего
зарубежья, основное внимание было обращено на промежуточные итоги ин-
теграции  российской  высшей  школы  в  общеевропейское  образовательное
пространство, динамику развития в этом направлении и обозначены перспек-
тивы участия России в Болонском процессе.

Именно на  этом семинаре  министр  образования  РФ В.М.  Филиппов
обозначил основные цели и задачи, стоящие перед системой высшего образо-
вания России в рамках работы в Болонском процессе. Министр подчеркнул,



что вхождение России в единое образовательное пространство является не
только очередным шагом в процессе общеевропейской интеграции, но также
отвечает внутренней потребности российского рынка образовательных услуг.
В связи с подписанием Болонской декларации России предстоит решить ряд
важных задач, которые потребуют значительных изменений и модернизации
российского образования. Первой из таких задач является создание многоу-
ровневой  системы  высшего  образования:  «бакалавриат  –магистратура  «.
Внедрение двухступенчатой подготовки специалистов в российской высшей
школе началось как эксперимент в 1992 г.,  и по сравнению с некоторыми
другими  «странами  Болонского  процесса»  Россия  находится  значительно
ближе к ее полноценной реализации. 

Став  участницей  Болонского  процесса,  Россия  и  российская  высшая
школа  неизбежно  должны  были  интегрироваться  в  общеевропейскую  си-
стему высшего образования, и речь здесь должна идти не о встраивании или
подстраивании под европейские системы образования, а о гармонизации си-
стем и модернизации высшей школы России. Это привело к необходимости
создания нового поколения образовательных стандартов уровневого образо-
вания (бакалавриат - магистратура). Бакалавриат, магистратура и специали-
тет «вырастают» в российской высшей школе из традиционных (моноуровне-
вых, интегрированных) образовательных программ.

Государственный образовательный стандарт как документ, регламенти-
рующий  формирование  основных  образовательных  программ,  был  введен
Законом Российской Федерации «Об образовании» в 1992 г.

Образовательные стандарты – совокупность требований, обязательных
при  реализации  основных  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего,  среднего (полного) общего, начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессионального образова-
ния образовательными учреждениями, имеющими государственную аккреди-
тацию. К образовательным стандартам, принятым до 2009 г.,  применялось
название «Государственные образовательные стандарты».

В соответствии с указанным законом в период с 1994 по 1996 гг. было
разработано и введено в действие первое поколение государственных образо-
вательных стандартов высшего профессионального образования.

В соответствии с действующим Перечнем в системе ВПО в настоящий
период действуют 240 стандартов подготовки бакалавров и магистров.



Федеральные государственные образовательные стандарты были при-
званы стать стандартами нового поколения, обеспечивающими дальнейшее
развитие  уровневого  высшего  профессионального  образования  с  учетом
требований рынка труда.

В  этих  стандартах  используются  термины и  определения  в  соответ-
ствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным Законом «О высшем и
послевузовском  профессиональном  образовании»,  а  также  с  международ-
ными документами в сфере высшего образования:

– основная образовательная программа –  совокупность учебно-методической
документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание
и реализацию образовательного процесса по данному направлению подготов-
ки (специальности) высшего профессионального образования;

– направление подготовки – совокупность образовательных программ для ба-
калавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на
основании общности фундаментальной подготовки;

– профиль – совокупность основных типичных черт какой-либо профессии
(направления  подготовки,  специальности)  высшего  образования,  опреде-
ляющих конкретную направленность образовательной программы, ее содер-
жании;

– компетенция – способность применять знания, умения и личностные каче-
ства для успешной деятельности в определенной области.

– модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисципли-
ны,  имеющая  определенную  логическую  завершенность  по  отношению  к
установленным целям и результатам обучения, воспитания;

– зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;

–  результаты  обучения  –  усвоенные  знания,  умения  и  освоенные  компе-
тенции.

Присоединение России к Болонской декларации затронуло многие сто-
роны  функционирования  высшей  школы.  Потребуется  соответствующим
образом оптимизировать  структуру  высшего  профессионального  образова-
ния, заново осмыслить место и роль различных структурных подразделений
вуза в организации учебного процесса, обновить методическое и информаци-
онное обеспечение. 
           Болонская декларация, с одной стороны, подводит черту под усилиями
предпринимаемыми на протяжении 50-ти лет и направленными на консоли-



дацию европейской сферы образования, а с другой стороны служит началом
энергичных  действий,  называемых  «Болонским  процессом»,  по  строи-
тельству  единого  европейского  образовательного  пространства.  Главной
(общей)  задачей  Болонского  процесса  является  создание  в  Европе  «самой
конкурентоспособной и динамичной экономики в мире, основанной на зна-
ниях  и  способной  обеспечить  устойчивый  экономический  рост,  большое
количество и лучшее качество рабочих мест, и большую социальную спло-
ченность». Решение такой задачи не может быть достигнуто без улучшения
качества  образования,  повышения  мобильности  и  конкурентоспособности
выпускников.

Большая часть мероприятий в рамках Болонского процесса происходит
при поддержке со стороны ЮНЕСКО, Евросоюза и Еврокомиссии с широким
вовлечением университетской общественности и конструктивным участием
студенческих организаций.

После подписания в 1999 г.  Болонской декларации появились новые
важные международные документы, среди которых:

– отчет Межправительственной группы по Болонскому процессу к встрече
министров образования в 2000 г. в Праге и последовавшее за ним в 2001 г.
Коммюнике «К созданию европейского пространства высшего образования»;

– совместный документ конференции европейских университетов и образо-
вательных организаций «Формирование будущего», принятый в 2001 г. в Са-
ламанке;

– отчет Межправительственной группы «Болонский процесс между Прагой и
Берлином»  и  на  его  основе  Коммюнике  Конференции  европейских  ми-
нистров  образования  «Создание  общеевропейского  пространства  высшего
образования», подписанное в сентябре 2003 г., на котором следует останови-
ться более подробно.

Под Болонской декларацией стоят подписи министров образования со-
рока европейских стран, в том числе и России, которая присоединилась к Бо-
лонскому процессу в сентябре 2003 г. Однако, подготовка к участию России
в Болонском процессе началась значительно раньше. Так, в 2002 и 2003 гг. в
Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета прошли Международные семинары «Интеграция российской высшей
школы в общеевропейскую систему высшего образования: проблемы и пе-
рспективы»; в этот же период на базе Российского университета дружбы на-
родов  состоялись  два  Всероссийских  совещания  «Проблемы  введения  си-
стемы зачетных единиц в высшем профессиональном образовании». В 2003 г.



в  Санкт-Петербурге  состоялось  совещание  рабочей  группы  по  изучению
аспектов Болонского процесса.

В результате  был разработан План мероприятий по включению рос-
сийской  системы  высшего  профессионального  образования  в  Болонский
процесс на 2002-2010 гг.

К  настоящему  времени  в  большинстве  этих  стран  функционируют
многоуровневые системы подготовки, завершается введение системы сопо-
ставимых кредитов и фактически решена проблема взаимного признания ква-
лификаций. Болонский процесс не означает начало нового этапа коренных
реформ высшего образования в странах Западной Европы, а лишь дальней-
шее продолжение стыковки уже существующих систем высшего образования
в соответствии с общеполитическими и экономическими условиями форми-
рования  единой  Европы.  Это  подтверждается,  в  частности,  характером  и
масштабами преобразований, осуществляемых в высшей школе трех круп-
нейших стран Европы, Великобритании, Франции и Германии.

Созданная  к  настоящему  времени  в  Российской  Федерации  многоу-
ровневая структура высшего профессионального образования по многим па-
раметрам достаточно органично соответствует положениям Болонской декла-
рации. И поэтому можно исходить из того, что существующие у нас ступени
высшего образования (1-я ступень  – бакалавр, 2-я ступень –  специалист и
магистр) могут быть приняты за основу рекомендуемой Болонской деклара-
цией структуры квалификаций. При этом первая из них нуждается в усиле-
нии  практической  направленности  и  практической  востребованности.  Но
вопрос этот скорее технологический, хотя и требует детального обсуждения.

После присоединения России к Болонскому процессу все положения
Декларации  приняли  для  нас  характер  международных  обязательств,
подлежащих исполнению. В такой ситуации наиболее целесообразной пред-
ставляется  прагматичная  позиция,  аналогичная  занимаемой  ведущими  ев-
ропейскими странами:
– не торопиться с резкими и недостаточно обоснованными изменениями;

– внимательно отслеживать характер и масштабы преобразований, осу-
ществляемых другими странами;

– во всех случаях руководствоваться исключительно интересами развития на-
циональной системы образования.

Таким образом, дальнейшее совершенствование российского образова-
ния связанно с  интеграцией российской высшей школы в единое европей-
ское образовательное пространство.

4. Современное образование в России



В современной России идёт процесс модернизации всех сфер жизни
общества.  Происходящие изменения выдвигают высокие требования ко всем
ступеням профессионального образования, к качеству подготовки специали-
стов.  Сегодня  именно  профессиональное  образование  является  главным
стратегическим фактором социально-экономического,  интеллектуального  и
духовного развития российского общества.

Важнейшим  направлением  политики  России  является   создание
оптимальных условий для улучшения качества профессионального образова-
ния, отвечающего современным требования рынка труда.
Обеспечение качества образования возможно только при наличии прочной
нормативно-правовой базы,  Отношения в сфере образования  в России регу-
лируются  Конституцией Российской  Федерации    (1993  г.),  Федеральным
законом  «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. N 273), а также другими
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  Рос-
сийской Федерации,  законами и  иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие от-
ношения в сфере образования.

Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» регули-
рует общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий
прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реали-
зации права на образование (далее – отношения в сфере образования) (ст. 1).

Федеральный  закон  устанавливает  правовые,  организационные  и
экономические  основы  образования  в  Российской  Федерации,  основные
принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образо-
вания, общие правила функционирования системы образования и осуществ-
ления образовательной деятельности, определяет правовое положение участ-
ников отношений в сфере образования.

Современная государственная политика  в сфере образования  строится
на следующих основных принципах (ст.3.): 

1) признание приоритетности образования;

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дис-
криминации в сфере образования;

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че-
ловека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-
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ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей
среде, рационального природопользования;

4) единство образовательного пространства на территории Российской Фе-
дерации,  защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций на-
родов Российской Федерации в условиях многонационального государства;

5)  создание  благоприятных  условий  для  интеграции  системы  образования
Российской Федерации с системами образования других государств на равно-
правной и взаимовыгодной основе;

6) светский характер образования в государственных, муниципальных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность;

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребно-
стям человека, создание условий для самореализации каждого человека, сво-
бодное  развитие  его  способностей,  включая  предоставление  права  выбора
форм  получения  образования,  форм  обучения,  организации,  осу-
ществляющей образовательную деятельность, направленности образования в
пределах, предоставленных системой образования, а  также предоставление
педагогическим  работникам  свободы  в  выборе  форм  обучения,  методов
обучения и воспитания;

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями  личности,  адаптивность  системы  образования  к  уровню
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы
педагогических  работников  и  обучающихся,  предусмотренные  настоящим
Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность
образовательных организаций;

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей  (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образо-
вательными организациями;

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере обра-
зования;

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в
сфере образования.
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Правительство Российской Федерации ежегодно в рамках обеспечения
проведения единой государственной политики в сфере образования представ-
ляет Федеральному Собранию Российской Федерации доклад о реализации
государственной  политики  в  сфере  образования  и  опубликовывает  его  на
официальном сайте Правительства Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

   В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на
образование независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния,  имущественного,  социального  и  должностного  положения,  места  жи-
тельства,  отношения к религии,  убеждений,  принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоятельств (ст.5) .

   В России гарантируются общедоступность и бесплатность в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания,  среднего  профессионального  образования,  а  также  на  конкурсной
основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервые.

Реализация  права  каждого  человека  на  образование  обеспечивается
путем  создания  федеральными  государственными  органами,  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами мест-
ного  самоуправления  соответствующих  социально-экономических  условий
для  его  получения,  расширения  возможностей  удовлетворять  потребности
человека в получении образования различных уровня и направленности в те-
чение всей жизни.

В целях реализации права каждого человека на образование федераль-
ными государственными органами, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления:

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации каче-
ственного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ран-
ней  коррекционной  помощи  на  основе  специальных  педагогических  под-
ходов  и  наиболее  подходящих  для  этих  лиц  языков,  методов  и  способов
общения и  условия,  в  максимальной степени способствующие  получению
образования определенного уровня и определенной направленности, а также
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации ин-
клюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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2) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся способно-
сти и к которым в соответствии с настоящим Федеральным законом относят-
ся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и
творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследо-
вательской деятельности, в научно-техническом и художественном творче-
стве, в физической культуре и спорте;

3) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содер-
жания  лиц,  нуждающихся  в  социальной  поддержке  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, в период получения ими образо-
вания.

Общее и профессиональное образование реализуются по уровням обра-
зования. 

Устанавливаются следующие уровни общего образования:        1) до-
школьное образование; 2) начальное общее образование; 3) основное общее
образование; 4) среднее общее образование. Профессиональное образование
включает следующие уровни: 1) среднее профессиональное образование; 2)
высшее образование –  бакалавриат;  3)  высшее образование -  специалитет,
магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалифи-
кации. 

Законом определено, что право на занятие педагогической деятельно-
стью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образо-
вание и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалифи-
кационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Номенкла-
тура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций утверждается Правительством РФ. Определен правовой статус
педагогических работников, их права и свободы, гарантии их реализации.

 Предусмотрены обязанности и ответственность педагогических работ-
ников, общий порядок аттестации педагогических работников. В организаци-
ях,  осуществляющих образовательную деятельность по реализации образо-
вательных  программ  высшего  образования  и  дополнительных  профессио-
нальных программ, предусматриваются должности педагогических работни-
ков и научных работников, которые относятся к научно-педагогическим ра-
ботникам.  Педагогические  работники  относятся  к  профессорско-препода-
вательскому составу указанных организаций. 



В образовательных организациях  наряду  с  должностями педагогиче-
ских работников, научных работников предусматриваются должности инже-
нерно-технических,  административно-хозяйственных,  производственных,
учебно-вспомогательных,  медицинских  и  иных  работников,  осу-
ществляющих вспомогательные функции. 

  Таким образом, принятие закона создаст правовые условия, обеспе-
чивающие превращение образования в движущую силу и ресурс социально-
экономического развития,  в  важный механизм формирования инновацион-
ного потенциала общества и экономики, повышения конкурентоспособности
страны при одновременном сохранении юридических  гарантий свободы и
равного доступа к образованию, наиболее полного удовлетворения образо-
вательных потребностей личности, повышения социального статуса педагога.

Выполните задания:

Задание 1.

Ответьте на вопросы:

1. Дайте определение понятия  «Единое образовательное  и культурное про-
странство.

2. Какое участие принимает Российская Федерация в формировании единого
образовательного   и  культурного  пространства  в  Европе  и  отдельных
регионах мира?

3. Опишите процесс формирования единого образовательного и культурного
пространства на территории Российской Федерации.

4. Поясните, почему сегодня именно профессиональное образование является
главным стратегическим фактором социально-экономического,  интеллекту-
ального и духовного развития российского общества.
5. Какими нормативно-правовыми актами регулируется  образовательная де-

ятельность в России?



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17.
Тема: Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 
массовой культуры 
Цель:  определить цели и задачи «новой» Российской культуры;
  перечислить и охарактеризовать современные тенденции в развитии информацион-
ного общества; 
 оценить влияние западной системы ценностей на формирование массовой культуры в 
России,
 Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литература, карточ-
ки - задания; портреты политических лидеров периода; мультимедиа проектор. 
Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - внимательно прочитать
задание; - изучить текст; - письменно выполнить задание.
 Работа с текстом. Проанализируйте статью 

Культурно-духовное пространство России, ее культурный облик в постиндустриальном обществе
Вступление России в эпоху либеральных реформ характеризуется глубочайшим потрясением культур-

ной и духовно-нравственной сфер общественной жизни. Исчезла централизованная система управления и еди-
ная, жестко проводимая сверху, политика в этой сфере. Конституция РФ признает «идеологическое многооб-
разие» «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 лю-
дей 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 элемен-
тов в их единстве.

Культурологический подход к социальной сети информационного общества заключается в двух глав-
ных позициях:

 глобальная сеть организации социокультурного воспроизводства должна основываться на од-
них 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 ме-
тодологических 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 пер-
вой 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 форму-
лированию 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 совпа-
дать. 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 Новго-
род, Сергиев Посад, Великий Новгород. Национальным флагом признано историческое знамя России — трико-
лор. Новая российская власть активно поддерживала эти процессы. В октябре1993 г. была создана Государ-



ственная комиссия по перезахоронению останков царской семьи. В июле1998 г. состоялась торжественная цере-
мония перезахоронения в Петропавловском соборе.

Процесс изменения культурного облика россиян положил начало формированию новой модели коллек-
тивной самоидентификации, роли в ней личной позиции. Этот процесс распадался на два этапа. В1992-2000 гг. 
антикоммунизм часто заменял отсутствие собственной позитивной позиции. Защита национальных интере-
сов 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 государ-
ственности, 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 коммерче-

ские 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 «прия-
тельского капитализма».

4. Миграция населения из стран СНГ, переезд из благополучных регионов (Север, Дальний Восток, Чеч-
ня), 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 государствен-
ном 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 марк-
сизма-ленинизма шли либеральные теории, на которых базировалось информационное общество. Но се-
рьезное воздействие оказывали и идеи православных мыслителей. В них духовно наполненная жизнь проти-
вопоставлялась суетной деловитости как сути предпринимательства.

5. Нравственность большинства россиян не примирялась с тем, что имущественный критерий на практи-
ке 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 старто-
вый уровень образованности всего общества и, как следствие, завышенный уровень ожиданий. Он стал психо-
логической помехой в новых условиях жизни. Социологи заговорили о возрождении в России«культуры 
бедности».Эта«культура бедности»являлась частью советской традиции (несколько преодоленной в брежнев-
ский 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 комму-
нисты и «почвенники».Партии либерального спектра не осознавали, что массовое сознание нуждается в 
реалистическом подтверждении идей либерализма. В повседневной жизни россиянин нуждался в конкрет-
ном объяснении конкретной связи роста цен на нефть, либерализации валютной системы с его личным интере-
сом. 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 труд-
ных условиях.

Творческая элита оказалась психологически не готова к интеллектуальной модернизации страны, утрачива-
ла 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 мо-
лодежи 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, социологиче-
ских, 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 оте-
чественного «Билла Гейтса». Им интереснее тип владельца компании по продвижению мобильных средств свя-
зи, 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 электрон-
ные 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 Всемир-
ной паутине. В1997 г. количество пользователей Интернетом составляло всего108590человек. В2002г. Интерне-
том 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. К 
2000 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 теле-
фонов, 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 го-
родах многие имели по две и более SIM карты.

В феврале 2001 г. Председатель Правительства подписал распоряжение о разработке федеральной целе-
вой программы «Электронная Россия». Государственная власть стремилась стать столь же конкурентоспособ-
ной, что и общественные или рыночные институты

Главная проблема заключалась в человеке, использующем новейшие технологии, и целях их ис-
пользования. 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 фи-
лософов, в частности Н. Бердяева, о том, что «классовая борьба — первородный грех человеческих общества». 
Верные теоретически, эти оценки плохо корреспондировались с результатами экономических реформ.«Шоко-
вая терапия» уже к 1993 г. выявила глубочайшие проблемы в ключевой идее либерализма – личной сво-
боде 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 иде-
ями 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, сепара-
тистских проявлений в ряде субъектов Федерации (Якутия-Саха, Татарстан) наметился кризис представ-
лений 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 (колони-
ального прошлого, репрессированных народов, трагедии коллективизации и т. п.) переключается на реализацию
начавшихся в 2005 г. реформ в социальной, образовательной сферах. Национальные программы ставят цель по-
высить личную ответственность за выбор, сделанный каждым, понимание нового образа российской государ-
ственности, 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 созна-
ния эстетику жизненных перемен.

Духовные и мировоззренческие настроения и самочувствие россиян обрастают опытом взаимодействия 
ценностных критериев, обслуживающих информационное общество и каждого индивидуума с собственным на-
циональным 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. Рос-
сияне не хотят воссоздания ни плановой экономики, ни государства тайной полиции. Не осталось ранее при-
вычной единой системы предпочтений. В период капитальной реконструкции российское общество переформи-
ровывает свою культурную систему. Общество начинает воспринимать специфический характер и функцию 
самой культуры, ее отличие от советской культуры, когда одна идеология определяла общественный и индиви-
дуальный менталитет, одно литературное или художественное направление формировало общественное созна-
ние. На место регулирующей идеологии и политики партии пришла «информационная власть». В обще-
стве идет интенсивная интеллектуальная работа. Уточняется отношение к историческим и национальным цен-
ностям и культурным феноменам. Они и противостоят, и сосуществуют в культурно-духовном пространстве, не
теряя функцию духовного богатства, обретая прагматические и коммерческие черты, облик средств коммуника-
ции.

Выполните задание. Задание 1.Ответте 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 факто-
ры на нее влияли?
 Задание 2.Заполнить таблицу «Изменения в социальной структуре».

Критерии изменений Элементы соци-
альной структуры

Критерий деле-
ния по слоям

Основной иде-
ал общества

Правовая 
основа

Советский период

Постсоветский период

Задание 3.Охарактеризуйте влияние постиндустриального общества на молодежь и культуру в 90-е - 
2000-е гг. Какие «новшества» были «освоены» россиянами в начале2000-ых г.г.? 
Задание 4. Что, по мнению автора статьи, представляет собой культурный облик россиян 2000 – 2009 
гг. На чем основывается автор в своих выводах. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18
Тема: Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 
«свобода совести» в России (4ч.)
 Цель: выяснить процесс экспансии в Россию западной системы ценностей и формирова-
ние «массовой культуры».
Определить тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 
«свобода совести» в России. 
Приобретаемая компетентность: самостоятельность мышления, умение ставить и решать 
задачи. 
Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литература, карточки -
задания; портреты политических лидеров периода; мультимедиа проектор.
 Порядок выполнения: - подготовиться к выполнению заданий; - внимательно прочитать 
задание; - изучить текст; - письменно выполнить задание.
 Проблема! Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идео-
логия. Обоснуйте свою позицию.
 Работа с текстом 

Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. В течение долгого времени ее 
культура формировалась на основе развития национальных культур населяющих ее народов, с раз-
ной степенью взаимовлияния. Подобно большинству стран Запада, в настоящее время Россия 
столкнулась с проблемой сохранения исторического культурного наследия в условиях нашествия 
такого глобального явления как масскульт, или массовая культура. 

Массовая культура – явление глобализирующегося мира.

Появление массовой культуры связано со становлением на рубеже XIX-XX вв. массового 
общества. Материальной основой произошедших в XIX в. существенных перемен стал переход к 
машинному производству. Но индустриальное машинное производство предполагает стандарти-
зацию, причем не только оборудования, сырья, технической документации, но и умений, навыков 
работников, распорядка рабочего дня и т. д. Затронули процессы стандартизации и духовную 
культуру.

Достаточно четко обозначились две сферы жизни работающего человека: работа и досуг. 
В результате возник платежеспособный спрос на те товары и услуги, которые помогали провести 
досуг. Рынок на этот спрос ответил предложением «типового» культурного продукта: книг, 
фильмов, граммофонных пластинок и т. д. Они были предназначены, прежде всего, для того, что-
бы помочь людям интересно провести свободное время, отдохнуть от монотонного труда.

Использование в производстве новых технологий, расширение участия масс в политике по-
требовали определенной образовательной подготовки. В индустриально развитых странах делают-
ся важные шаги, направленные на развитие образования, прежде всего начального. В результате 
в ряде стран появилась обширная читательская аудитория, а вслед за этим зародился один из пер-
вых жанров массовой культуры - массовая литература.

Ослабленные с переходом от традиционного общества к индустриальному, непосредствен-
ные связи между людьми, отчасти, заменили появившиеся средства массовой коммуникации, 
способные быстро транслировать разного рода сообщения на большую аудиторию.

Основные особенности массовой культуры.

Общедоступность. Доступность и узнаваемость стали одной из основных причин успеха 
массовой культуры. Монотонная, изнуряющая работа на промышленном предприятии усиливали 
потребность в интенсивном отдыхе, быстром восстановлении психологического равновесия, 
энергии после трудового дня. Для этого человек искал на книжных прилавках, в кинозалах, в сред-
ствах массовой информации, прежде всего легкие для восприятия, развлекательные представле-
ния, фильмы, публикации.



В рамках массовой культуры работали выдающиеся деятели искусства: актеры Чарли 
Чаплин, Любовь Орлова, Николай Черкасов, Игорь Ильинский, Жан Габен, танцовщик Фред 
Астер, всемирно известные певцы Марио Ланца, Эдит Пиаф, композиторы Ф. Лоу (автор мюзикла 
«Моя прекрасная леди»), И. Дунаевский, кинорежиссеры Г. Александров, И. Пырьев и др.

Занимательность. Она обеспечивается обращением к таким сторонам жизни и эмоциям, 
которые вызывают неизменный интерес и понятны большинству людей: любовь, секс, семейные 
проблемы, приключения, насилие, ужасы. В детективах, «шпионских рассказах» события сменяют
друг друга с калейдоскопической быстротой. Герои произведений также просты и понятны, они не
предаются долгим рассуждениям, а действуют.

Серийность, тиражируемость. Эта черта проявляется в том, что продукты массовой 
культуры выпускаются в очень больших количествах, рассчитанных на потребление действитель-
но массой людей.

Пассивность восприятия. Эту особенность массовой культуры отмечали уже на заре ее 
становления. Беллетристика, комиксы, легкая музыка не требовали от читателя, слушателя, зрите-
ля интеллектуальных или эмоциональных усилий для своего восприятия. Развитие визуальных
жанров (кино, телевидение) только усилило эту черту. Читая даже облегченное литературное 
произведение, мы неизбежно что-то домысливаем, создаем свой образ героев. Экранное восприя-
тие не требует от нас этого.

Коммерческий характер. Продукт, создаваемый в рамках массовой культуры, - это товар,
предназначенный для массовой продажи. Для этого товар должен быть демократичным, т. е. под-
ходить, нравиться большому числу людей разного пола, возраста, вероисповедания, образования. 
Поэтому производители подобной продукции стали ориентироваться на самые фундаментальные 
человеческие эмоции.

Произведения массовой культуры создаются в основном в рамках профессионального 
творчества: музыку пишут профессиональные композиторы, сценарии фильмов - профессиональ-
ные литераторы, рекламу создают профессиональные дизайнеры. На запросы широкого круга 
потребителя ориентируются профессиональные создатели продукции массовой культуры.

Итак, массовая культура - это феномен современности, порожденный определенными 
социальными и культурными сдвигами и выполняющий ряд достаточно важных функций. Массо-
вая культура имеет как негативные, так и позитивные аспекты. Не слишком высокий уровень ее 
продукции и коммерческий, главным образом, критерий оценки качества произведений, не отме-
няет того очевидного факта, что массовая культура предоставляет человеку невиданное ранее 
изобилие символических форм, образов и информации, делает восприятие мира многообразным, 
оставляя за потребителем право выбора "потребляемого продукта". К сожалению, потребитель не 
всегда выбирает лучшее. Иногда массовую культуру называют «пещерным искусством 20 века».

Массовая культура всеохватна. Она навязывается извне СМИ, Интернетом, назойливой ре-
кламой. Она унифицирует человека, стирает его индивидуальность и национальность. Во многих 
странах мира с этим явлением пытаются вести борьбу. 

Смысловой диапазон массовой культуры весьма широк - от примитивного китча (ранний 
комикс, мелодрама, эстрадный шлягер, "мыльная опера") до сложных, содержательно насыщен-
ных форм (некоторые виды рок-музыки, "интеллектуальный" детектив, поп-арт). Для эстетики 
массовой культуры характерно постоянное балансирование между тривиальным и оригинальным, 
агрессивным и сентиментальным, вульгарным и изощренным. Актуализируя и опредмечивая ожи-
дания массовой аудитории, массовая культура отвечает ее потребностям в досуге, развлечении, иг-
ре, общении, эмоциональной компенсации или разрядке и др.

Вообще, культура (от лат . cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие, по-
читание), это исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способно-
стей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их вза-
имоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Понятие 



"культура" употребляется для характеристики определенных исторических эпох (античная культу-
ра), конкретных обществ, народностей и наций (культура майя), а также специфических сфер дея-
тельности или жизни (культура труда, политическая культура, художественная культура); в более 
узком смысле - сфера духовной жизни людей. Включает в себя предметные результаты деятельно-
сти людей (машины, сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы морали и 
права и т. д.), а также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (знания, уме-
ния, навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстетического развития, мировоззрение, спосо-
бы и формы общения людей).

Из определения словосочетания «массовая культура» следует, что:
1. развитая инфраструктура и доступность средств массовой информации - предпосыл-

ки возникновения массовой культуры как явления.
2. смысловой диапазон понятия, хотя и широк, но все же имеет много больше ограничений, 

нежели культура вообще.
3. ориентир на массы, а значит, и общедоступность массовой культуры ведет к достаточно 

низкому уровню массовой культуры, как культуры.
Массовую культуру называют по-разному: развлекательным искусством, искусством «анти-

усталости», полу культурой. Характеризуя её, американский психолог М. Белл подчеркивает: «Эта
культура демократична. Она адресована всем людям без различия классов, наций, уровня 
бедности и богатства. Кроме того, благодаря современным средствам массовой коммуникации 
людям стали доступны многие произведения искусства, имеющие высокую художественную 
ценность».

Многие люди говорят, что массовая культура оказывает отрицательное влияние на общество, 
подрывает его моральное и нравственное здоровье. Кто-то считает, что массовая культура помога-
ет людям отдохнуть и развлечься.

Ее вкусы и идеалы меняются с огромной быстротой в соответствии с потребностями моды. 
Массовая культура обращается к широкой аудитории и претендует на то, чтобы быть народным 
искусством.

Но, всё же массовая культура, предоставляет продукцию, которая легко воспринимается, поз-
воляет окунуться в мир грез и иллюзий, создает впечатление обращения к конкретному индивиду. 
Она очень часто противостоит национальной, истинной, «высокой» культуре, и в довольно агрес-
сивной форме».

 Задание 1. Определите и выпишите основные характеристики массовой культуры. При-
ведите примеры массовой культуры.
 Задание 2. Заполните таблицу «Плюсы и минусы массовой культуры» 
Задание 3.Ответьте на вопросы: 1. Каково Ваше отношение к массовой культуре? 2. 
Выживет ли в условиях нашествия массовой культуры, культура национальная?
 



Практическая работа №19
Тема: Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движе-

ния.
Цели: изучить проблему экспансии в Россию западной системы ценностей,

и  ее влияние на формирование «массовой культуры».
Теоретический материал

Ценностно-идеологическая экспансия России как проблема геополитики

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

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

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

− во-первых, имеют ориентацию не только на решение прикладных внешне-
политических  целей,  но  и  на  распространение  своей  системы  ценностей;
− во-вторых, носят не проектный характер, а имеют разработанные государ-
ством комплексные стратегию и тактику;

− в-третьих, проводятся специально созданными формальными и неформаль-
ными институтами и органами.



Законопроект сенатора С. Браунбэка 2008 г. о полной реструктуриза-
ции государственной пропаганды на зарубежные страны ставит целью «влия-
ние на мнение зарубежных аудиторий для поддержки американских идеалов
и противодействия насильственному экстремизму, а также для того, чтобы в
зарубежных  странах  лучше  понимали  политику,  ценности,  институты  и
культуру США». Руководитель нового французского телеканала для вещания
за  рубеж  France24  Ален  де  Позиляк  считает,  что  он  должен  продвигать
«французские ценности». В качестве примера можно привести опыт построе-
ния одной из самых успешных государственных систем осуществления цен-
ностно-идеологической  экспансии  –  США.  В  нижеприведенной  таблице
очень кратко представлена хронология создания нормативных актов и инсти-
тутов и целей, ставившихся перед ними.

«Американское искусство, музыка, кино и литература продолжают ока-
зывать воздействие на жителей иностранных государств, вне зависимости от
их  политических  воззрений.  Культурная  дипломатия  демонстрирует  наши
ценности и борется со стереотипами,  гласящими,  что американцы поверх-



ностны, агрессивны и безбожны» (Бюро публичной дипломатии и связей с
общественностью, 2005 г.).

В  настоящее  время  США  обсуждают  проект  принципиального  пе-
реустройства существующей с 1948 г. системы зарубежного информацион-
ного влияния и создание мощной государственной информационной и  ве-
щательной организации – Национального центра стратегических коммуника-
ций с передачей ему части функций Госдепартамента.

На этом фоне у России существуют две масштабные проблемы. Первая
– это воспроизводство собственной традиционной системы ценностей и ее за-
щита  от  конкурентов.  Очевидно,  что  арена  данной части  ценностно-идео-
логической конкуренции – это собственно внутрироссийское пространство.

Перестройка и последовавшая за ней общественно-политическая транс-
формация  разрушили  советскую  ценностно-идеологическую  конструкцию,
закреплявшуюся в нескольких поколениях. В течение последних нескольких
лет заметны попытки строительства новой конструкции на основе сочетания
досоветских, советских элементов и модернизации – возрождение роли пра-
вославия, «имперскость» российско-советского толка, максимально центра-
лизованная государственная власть, общинность, патриотизм вплоть до изо-
ляционизма,  экономическое  могущество  и  тому  подобное.  Эффективность
таких попыток можно оценить только после смены поколений.

Очевидно, что на самом внутрироссийском пространстве жизнеспособ-
ность этих и других ценностей проверяется конкуренцией с проникновением
конкурирующих конструкций. Самая успешная из них – так называемая за-
падная система ценностей, которая выдается за «глобальную». Чаще всего
она описывается в идеалах рыночной экономики, либерализма, индивидуа-
лизма, рационализма и демократического политического устройства.

Советский  тип  противодействия  внешней  культурной  экспансии  –
путем запретов – показал свою неэффективность. Похоже, даже избрав путь
частичного контроля за  информационным пространством,  нынешнее руко-
водство это понимает и применяет прочие механизмы конкуренции.

Важным  принципом,  который  необходимо  соблюдать  в  этой  конку-
ренции, является недопущение создания преград процессу модернизации и
прогресса в уг интересам ценностно-идеологической конкуренции.

Мы здесь лишь обозначили существование данной проблемы на внут-
рироссийском  поле,  не  давая  каких-либо  развернутых  рекомендаций,  по-



скольку  считаем,  что  вторая  проблема  гораздо  менее  рефлексируется
государством  и,  соответственно,  представляет  большую  угрозу  интересам
превращения России в полноценный «полюс» многополярного мира.

Итак, вторая проблема состоит в том, что Россия последовательно теря-
ет информационные позиции за рубежом, включая уже и свое ближайшее
окружение. Информационная поддержка внешнеполитических действий Рос-
сии по абсолютному большинству событий проигрывает зарубежным конку-
рентам; проблемы с российским телевещанием ощущаются уже не только в
Балтии, Грузии и на Украине, но и в Белоруссии; даже в максимально про-
российской Армении есть сложности с выходом в Рунет.

В связи со всем этим необходимо переформулировать задачи информа-
ционных усилий России во внешнем мире. По итогам нескольких масштаб-
ных  информационных  провалов  была  поставлена  цель  улучшения  образа
России за рубежом. Такая постановка задачи рефлексивна, она не выглядит
стратегическим инструментом и способна лишь играть роль обслуживания
внешнеполитической деятельности.

Вместо этого необходимо ставить цель планомерного и долгосрочного
осуществления ценностно-идеологической экспансии России во внешнем ми-
ре.  Такая формулировка предполагает уже не обслуживание,  а  собственно
внешнеполитическую деятельность. Она не является лишь ответом на чью-то
внешнюю более успешную деятельность,  она сама инициативна и предпо-
лагает собственные правила игры. Самое главное – она носит не тактический,
а стратегический характер. Ключевыми в российской ценностно-идеологиче-
ской экспансии должны стать те направления, которые способны дать мак-
симально быстрый и сильный эффект. Представляется, что такими направле-
ниями должны стать следующие:

3. Язык и культура

Самый эффективный носитель национальной системы ценностей – язы-
ковая среда. Потери России в зоне своего языкового влияния в постсоциали-
стический период огромны и продолжают расширяться: преподавание рус-
ского языка в школах в странах на постсоветском пространстве и за его пре-
делами продолжает сокращаться. На фоне победоносного шествия англосак-
сонских  ценностей  по  фултоновскому  сценарию,  успехов  франкофонного



проекта,  усилий германофонии и прочего наше отступление выглядит как
продолжающийся процесс капитуляции в этой области.

Потенциал экспансии культурных проектов огромен, но неконкуренто-
способный менеджмент значительного их числа за рубежом подчас работает
на распространение ценностного капитала не России, а страны происхожде-
ния менеджера. Именно поэтому, скажем, мировые гастроли Большого или
Мариинского театра во многом планируются исходя из интересов западного
менеджмента, а не интересов российской культурной экспансии. Решение –
создание  и  эффективное  управление  единым русским  информационным и
культурным пространством.

Так, например, несмотря на плотный гастрольный график, в том числе
и по Северной Америке,  балетная труппа Мариинского театра 6 (!)  лет (с
2002  по  2008  гг.)  не  выступала  в  Нью-Йорке  –  одном  из  трех  главных
глобальных городов мира, где принимаются мировые решения не только в
сфере культуры. За этот срок могли смениться как поколения зрителей, так и
артистов, незнакомых друг с другом. Это вполне можно воспринимать как
геополитическую потерю России.

4. Медиа  и телевидение

Телевидение  сегодня  и  в  ближайшей  перспективе  остается  лидером
информационного воздействия на мировую аудиторию. Перспектива слияния
телевидения, интернета и прочих средств коммуникации только усиливает
его значение.  Очевидный проигрыш России прочим полюсам многополяр-
ного мира в масштабах контроля глобальных телевизионных сетей отнюдь не
окончателен, российские телетехнологии и потенциально, и реально конку-
рентоспособны в мире.

Очевидным прорывным направлением для России может стать проект
распространения телевидения прямого доступа. Проекты спутникового веща-
ния исключают посредников между производителем контента и конечным
потребителем.  Примеры  формирования  как  бюджетных,  так  и  «элитных»
проектов  (например,  «Триколор ТВ»,  НТВ+ и  др.)  показывают,  что  чисто
коммерческие проекты телевидения прямого доступа способны получить ми-
ллионные аудитории за два-три года развития. Распространение телевидения
прямого  доступа  должно  включать  в  себя  как  пакеты  русскоязычных



каналов,  включая  специализированные  (например,  общественно-политиче-
ские  для  соотечественников,  образовательные  –  языковые  и  специальные,
общекультурные, религиозные и прочие), так и иноязычные, способные кон-
курировать на местных медиарынках. Иноязычные пакеты должны формиро-
ваться на основе включения в них местного контента в сочетании с контен-
том российского производства.

5. Сетевое влияние

Эффективным каналом решения проблемы усиления влияния России в
мире могут стать соотечественники, проживающие за рубежом: использова-
ние  этого  ресурса  не  требует  значительных  затрат  времени  и  средств.
Рассматривать соотечественников в качестве именно информационного ре-
сурса можно и нужно по нескольким причинам.

Во-первых,  там,  где  медийный  ресурс  России  оказывается  менее
эффективным по  сравнению с  информационным оппонентом,  необходимо
искать иные каналы коммуникации. Одним из таких каналов, часто весьма
эффективным,  выступают  межличностные  и  межгрупповые  контакты.  Со-
седи  поверят  соседям  с  большей  долей  вероятности,  чем  зарубежным
лидерам и СМИ. Широко прозвучала в российских СМИ история девочки-
осетинки и ее матери, которые, несмотря на противодействие ведущего од-
ной американской телекомпании, упорно пытались сказать правду о нападе-
нии грузинских войск на Цхинвал.

Во-вторых, у российских соотечественников, включенных в информа-
ционный, бытовой, политический и прочий контекст в стране проживания,
гораздо  больше  шансов  найти  правильные,  понятные  местной  аудитории
формы подачи информации о событиях и процессах, происходящих в России.

И  первая,  и  вторая  упомянутые  особенности  способствуют,  помимо
прочего,  правильному  выбору  также  и  целевой  аудитории,  способной по-
зитивно воспринять информацию о России. На Берлинском круглом столе,
посвященном  созданию  единого  русского  информационного  пространства
Европы,  приводился  опыт  русской  общины  в  Ирландии.  Русскоязычная
диаспора Ирландии организовала кампанию против несправедливости в осве-
щении событий в Южной Осетии местными СМИ, которая оказалась очень
эффективной для изменения общественного мнения в отношении конфликта.



Была организована кампания по отправке писем в местные печатные
СМИ. Многие члены общины выступили по местным каналам радио и ТВ с
осуждением англо-американской позиции. Были взяты интервью у очевидцев
событий и переведены на английский язык. Организаторы акции учли мест-
ную  специфику,  заключающуюся  в  традиционной  нелюбви  ирландцев  к
англичанам, и использовали тот факт, что простые обыватели больше дове-
ряют иммигрантам, нежели официальной английской пропаганде.

Оказалось,  что наиболее эффективный метод донесения достоверной
информации заключается в информировании именно на локальном уровне.
Например, организаторами акции была инициирована кампания под назва-
нием «Югоосетинский болельщик кельтского футбола». Представители рус-
ской общины Ирландии нашли в интернете и разослали в ирландские СМИ
фотографию жителя Цхинвала Гозы Садоева на фоне сожженных грузинских
танков в футболке команды ирландского футбольного клуба из провинции
Турон. Житель Цхинвала действительно оказался фанатом кельтского футбо-
ла. Ирландские журналисты дозвонились до фотографа Associated Press, сде-
лавшего снимок, и он подтвердил данные о любви осетина к ирландскому
футболу. Фотограф сообщил, что футболку подарил Гозе Садоеву его сын.

Ни одно российское СМИ, ни одно осваивающее российские деньги за-
падное пиар-агентство не может с такой точностью воздействовать на свою
целевую аудиторию, с такой эффективностью определить оптимальный ме-
тод коммуникации. А самое главное, наши соотечественники обладают тем
ресурсом, который недоступен ни одному из других средств, которыми рас-
полагает Россия: они могут обращаться непосредственно к общественности,
к обывателям стран проживания, и объяснять им те разночтения, на которых
спекулируют традиционные СМИ. И это пример только одной из стран.

Российские  соотечественники имеют еще  одно  мощнейшее  средство
информационного и даже политического воздействия на аудиторию страны
проживания – это общественные инициативы, акции и движения. Ресурс со-
отечественников  потенциально наименее затратен и  наиболее  подготовлен
для  трансляции  именно  позитивной  информации  о  России,  особенно  в
условиях информационной войны.

Как сказал Олдос Хаксли:  «В будущем будет создана такая форма
контроля над обществом, аналога которому не знает история .... бесчислен-
ное  множество  людей,  равных  и  одинаковых,  будут жить в  постоянной
погоне за все новыми и новыми удовольствиями. Они полностью подчинять-



ся той силе, что эти удовольствия поставляет, и сила этой власти будет
абсолютна и незыблема».

7. Молодёжный экстремизм

Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десятиле-
тия на постсоветском пространстве выражающееся в пренебрежении к дей-
ствующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их,
можно рассматривать с различных позиций. Ученые исследуют философско-
психологическую  природу  экстремизма,  чтобы  охарактеризовать  этот  фе-
номен во всех его  проявлениях,  классифицировать  и  типизировать случаи
экстремистского поведения. Не менее важным является и установление при-
чины возникновения молодежного экстремизма, для того, чтобы понять его
как явление.

Как известно, любое явление в истории человечества имеет свою при-
чинно-следственную связь. Не является исключением и такое явление нашей
действительности как молодежный экстремизм, активному распространению
которого способствуют определенные факторы. Эти факторы можно условно
разделить на:

 социально-экономические;
 психологические;
 правовые;
 политические;
 демографические и географо-климатические.

Экономический  и  политический  кризис  общества,  возникшие  после
распада СССР,  стали моральным и личностным кризисом для многих мо-
лодых  людей  начала  1990-х  гг.  Наметившееся  в  это  время  социальное
расслоение общества, принесшее одним богатство другим же материальные
лишения, вызывало в некоторых представителях молодежи чувство разочаро-
вания, утраты жизненной перспективы, а также чувство отчаяния. Настрое-
ния безысходности и отчаяния, охватившее некоторые слои молодежи нашли
проявления в различных формах антисоциального поведения.

Социальное отчуждение проявляется чаще всего в апатии, безразличии
к политической жизни общества, в позиции «стороннего наблюдателя». В хо-
де  анкетного  опроса  учащихся  старших  классов  петербургских  школ
«участие в политической жизни» в шкале ценностных суждений заняло по-
следнее место.

«Политикой» интересуется лишь 16,7% опрошенных.



Такая  «размытость»,  неопределенность,  отчуждение  от  основных
нормативных ценностей привела к созданию в России различных форм «суб-
культуры». Молодежная субкультура – это кривое зеркало взрослого мира
вещей, ценностей, отношений, которые в последнее время также постоянно
снижается.

Развитию идей экстремизма в стране в немалой степени способство-
вало  создание  средствами  массовой  информации  и  коммуникации  образа
внутренней напряженности в обществе. На телевизионном экране все чаще
демонстрируется насилие и эротика, которые с социально-психологической
точки зрения вносят свой вклад в криминализацию современной жизни, осо-
бенно влияя на детей,  подростков и молодежь.  Особенно активно воспри-
нимают эти идеи, и убеждения подростки, сознание, которых еще не сформи-
ровались.

Специфические причины и условия несовершеннолетнего экстремизма
лежат в основном в сферах формирования и жизнедеятельности подростка:
семье, школе, трудовой деятельности и его досуге. Сегодня, к сожалению,
причинами подросткового экстремизма являются:

 нужда, нищета в большинстве семей;
 резкое снижение возможности семьи защитить детей от дурного

влияния, обеспечить необходимый уровень их интеллектуального
и нравственного развития;

 рост числа семей, характеризующихся крайним нравственным не-
благополучием;

Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление индиви-
дуальности подростка, как со стороны родителей, так и педагогов приводит к
социальному и культурному инфантилизму, к социальной неадаптированно-
сти,  дети  начинают  совершать  поступки  противоправного  или  экс-
тремистского характера. Агрессивный стиль воспитания порождает агрессив-
ную молодежь.

В сфере образования:

незаинтересованность школы в сохранении и вовлечении в активный
учебный процесс  каждого  ученика,  особенно когда к  нему нужен особый
подход (вопиющим явлением следует признать тот факт, что более 1,5 млн.
детей и подростков в России вообще не посещают школ и нигде не учатся);



неспособность  школы стать  инструментом  компенсации  недостатков
семейного воспитания, активным предупреждением преступлений со сторо-
ны своих учеников и т.д.

Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной
среде:

во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной
среде.  Он  постоянно  подпитывается  неопределенностью  положения  мо-
лодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее.

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуаци-
ях, характерных отсутствием действующих нормативов, установок, ориенти-
рующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами.

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах,
где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют
игнорированию прав личности.

В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с
так называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорван-
ной, деформированной, не являющей собой целостности.

В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим
идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, осо-
бенно в средствах достижения целей.

Причиной  возникновения  экстремистских  проявлений  в  молодежной
среде, можно выделить следующие особо значимые факторы:

– это обострение социальной напряженности в молодежной среде (характери-
зуется  комплексом  социальных  проблем,  включающим  в  себя  проблемы
уровня и качества образования, «выживания» на рынке труда, социального
неравенства, снижения авторитета правоохранительных органов и т.д.);

– это криминализация ряда сфер общественной жизни (в молодежной среде
это выражается в широком вовлечении молодых людей в криминальные сфе-
ры бизнеса и т.п.);

–  это изменение ценностных ориентаций (значительную опасность представ-
ляют зарубежные и религиозные организации и секты, насаждающие религи-
озный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и конституционных обязан-
ностей, а также чуждые российскому обществу ценности);



– это проявление так называемого «исламского фактора» (пропаганда среди
молодых  мусульман  России  идей  религиозного  экстремизма,  организация
выезда молодых мусульман на обучение в страны исламского мира, где осу-
ществляется вербовочная работа со стороны представителей международных
экстремистских и террористических организаций).  Это – рост национализма
и  сепаратизма  (активная  деятельность  молодежных  националистических
группировок и движений, которые используются отдельными общественно-
политическими силами для реализации своих целей);

–  это  наличие  незаконного  оборота  средств  совершения  экстремистских
акций (некоторые молодежные экстремистские организации в противоправ-
ных целях занимаются изготовлением и хранением взрывных устройств, обу-
чают обращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.).

–  это  использование  в  деструктивных  целях  психологического  фактора
(агрессия,  свойственная  молодежной  психологии,  активно  используется
опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций
экстремистской направленности);

– это использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает
радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и
пропаганде  своей  деятельности,  возможность  размещения  подробной
информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых
акциях).

Существующая  система  российского  законодательства,  отражающая
правовую стратегию противодействия  терроризму и  экстремизму,  в  целом
обладает достаточно полным набором правовых норм, позволяющих эффек-
тивно осуществлять борьбу с терроризмом и экстремизмом. 

На  фоне  сохранения  и  укрепления  силовой  составляющей  борьбы с
конкретными  террористическими  проявлениями  важно  кардинально  повы-
сить эффективность противодействия идеологии терроризма, поставить на-
дежные барьеры на путях ее проникновения в общественное сознание. Это
возможно при использовании возможностей поликультурной педагогики и
поликультурного воспитания.

Поликультурная педагогика – сравнительно молодая отрасль научного
знания, которая привлекает внимание не только специалистов, но и широких
слоев общественности, так как является весьма адекватной педагогической
реакцией на столь острые проблемы, как глобализация в современном мире,
межличностные,  межгрупповые  и  межэтнические  конфликты,  различные   



дискриминационные явления, классовые, политические и религиозные про-
тиворечия. 

Развитие этого направления современной педагогической науки и обра-
зовательной практики обусловлено самой сутью процессов демократизации и
гуманизации социальной жизни, стремлением создать общество, в котором
культивируются уважительное отношение к личности, защита достоинства и
прав каждого человека.

Поликультурное воспитание – демократический педагогический ответ
многокультурных  и  полиэтнических  обществ,  одна  из  приоритетных  пе-
дагогических проблем, стоящих перед мировой цивилизацией.

Поликультурное воспитание оказывается средством сохранения и раз-
вития этнических культур, включения их ценностей в практику воспитания и
обучения и тем самым решения актуальных проблем педагогики.

Интерес  к  поликультурному  воспитанию  обусловлен  расширением
международного сотрудничества,  усилением борьбы этнических и расовых
меньшинств за свои права в сообществах с полиэтническим составом.

Страны,  где  в  той или иной степени предусмотрена политика поли-
культурного  воспитания,  можно  разделить  на  несколько  групп:
1. с исторически давними и глубокими национальными и культурными раз-
личиями (Россия, Испания);

2.  сделавшиеся поликультурными вследствие своего прошлого как колони-
альных метрополий (Великобритания, Франция, Голландия);

3. ставшие поликультурными в результате массовой добровольной иммигра-
ции. (США, Канада, Австралия).

Поликультурное воспитание фокусируется на нескольких педагогиче-
ских принципах:

1. воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств;

2.  воспитание для  сосуществования  социальных групп различных рас,  ре-
лигий, этносов;

3. воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству.

К числу функций поликультурного воспитания можно отнести:

1. формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи;



2. осознание важности культурного многообразия для самореализации лично-
сти;

3.  воспитание  позитивного  отношения  к  культурным  различиям;
4. развитие умений и навыков взаимодействия носителей разных культур на
основе толерантности и взаимопонимания.

Таким образом, важнейшим направлением воспитательного процесса 
молодёжи является профилактика экстремизма.

В условиях экономической  и политической интеграции все большее
значение придается сохранению национальной специфики, в том числе и в
воспитании.  Поликультурное воспитание призвано поддерживать  многооб-
разие больших и малых наций в условиях глобализации современного мира. 

Выполните задания:

Задание 1.

Ответьте на вопросы:

1.  Поясните,  как  вы понимаете  следующие понятия:  «массовая  культура»,
«политкультурность», «молодёжные экстремистские движения»

2. В чём заключается проблема экспансии в Россию западной системы ценно-
стей,  и  как она влияет на формирование «массовой культуры».

3. Какие молодёжные экстремистские движения  известны?  

Задание 2. Напишите эссе по теме: «Моё отношение к молодёжному   экс-
тремизму»



Практическая работа №20

Тема: Перспективные направления и основные  проблемы развития РФ
на современном этапе

Цели:

1.Выявить основные  проблемы развития Российской Фе-
дерации на современном этапе.

 2.Охарактеризовать перспективные направления модерниза-
ции экономики России.

3. Дать оценку экономике России на современном этапе.

Теоретический материал
1. Основные  проблемы развития РФ на современном этапе

Одновременно с распадом Советского Союза наша страна приобрела
целый «букет» как  внутренних,  так  и  внешних проблем.  На  современную
внешнеполитическую  ситуацию  оказывают  сильное  влияние  не  только
«достижения» дипломатов и политиков на ниве международных отношений,
но  внутриполитическая  и  экономическая  обстановка  в  нашей  стране.  В
первую очередь, ослабление национальной безопасности и международных
связей делает Россию весьма уязвимой для самых разнообразных угроз как
внешнего,  так  и  внутреннего  характера.  Среди  наиболее  серьезных  угроз
национальной  безопасности,  отмечаются  как  внешние  (международный
терроризм,  экспансия  исламского  фундаментализма,  попытка  диктата  со
стороны  США),  так  и  внутренние  (научно-техническое  и  экономическое
отставание,  угроза  распада  России).  Угрозы  национальной  безопасности
России, в %:

• 61,0%  –  Международный  терроризм,  экспансия  исламского
фундаментализма и его распространение на территорию России,

• 58,6%  –  Низкая  конкурентоспособность  России  в  экономической
сфере,

• 54,8% – Растущее отставание России по уровню научно-технического
потенциала от США и других стран Запада,

• 52,9% – Дальнейшее расширение НАТО на Восток и включение в этот
блок бывших республик СССР (страны Балтии, Украина, Грузия и т. п.),



• 51,4% – Установление мирового господства США и их ближайших
союзников,

• 51,0%  –  Давление  на  Россию  со  стороны  международных
экономических  и  финансовых институтов  с  целью устранения  России как
экономического конкурента,

• 26,2% – Угроза Распада России,
• 18,6% – Информационные войны, информационно-психологическое

воздействие на Россию,
• 16,7% – Ослабление позиций ООН и разрушение мировой системы

коллективной безопасности,
• 15,7% – Крупномасштабные техногенные катастрофы,
• 11,9% – Несанкционированное распространение ядерного оружия,
• 10,0%  –  Глобальные  угрозы  (потепление  климата,  разрушение

озонового слоя, СПИД, истощение природных ресурсов и т. п.),
• 7,1%  –  Территориальные  претензии  к  России  со  стороны

сопредельных государств,
• 3,3%  –  Никакой  реальной  существенной  угрозы  национальной

безопасности России не существует. Обращает на себя внимание также то,
что российские эксперты не придают существенного значения глобальным
угрозам,  которые  все  больше  перемещаются  в  центр  внимания  западного
сообщества.

Представляется, что это во многом связано с тем, что Россия в целом, и
эксперты в данном случае не являются исключением, уже давно живет, что
называется  «сегодняшним  днем».  Несмотря  на  то,  что  среди  угроз
национальной  безопасности  в  первую  очередь  выделяется  возрастание
напряженности  в  отношениях  с  США  и  западным  сообществом,  тем  не
менее, возможность возвращения к состоянию холодной войны в основном
представляется не слишком вероятной. Дело в том, что при всех сложностях
взаимных  отношений  между  Россией  и  Западом,  особенно  с  США,  уже
пройден  большой  путь  не  только  политического,  но  и  культурного
взаимодействия:  западная  массовая  культура  стала  обыденной  в  России,
многократно  возросли  образовательные,  туристические  контакты  и  т.д.  В
настоящее  время  большинство  россиян,  не  верят  в  вероятность  жесткого
противостояния России и США.

Но  все,  же  главными  угрозами  не  только  основам  национальной
безопасности  страны,  но  и  ее  авторитету  на  международной  арене,
продолжают  оставаться  такие  внутренние  проблемы  страны,  как  ее
экономическая слабость, коррупция и преступность. Война же в Чечне как
фактор, подрывающий авторитет России, хотя и остается в числе наиболее
значимых,  тем не менее,  расценивается сегодня в качестве такового в два
раза реже, чем пять лет назад.

Однако  если  за  основу  оценки  перспективы  России  в  мировом
сообществе брать валовой национальный продукт, то все выглядит не столь
уж угрожающим, как это кажется на первый взгляд. Все становится хуже,
если  рассмотреть  структуру  наших  доходов  и  ближайшую  перспективу,



сферы, в которых Россия может рассчитывать на реальное укрепление своих
позиций на мировом рынке в ближайшие 8-10 лет.

В  последние  годы  наряду  с  ростом  добывающих  отраслей,
катастрофически падает доля наукоемкого производства. Россия выбивается
в мировые лидеры по производству сырья, кувалд и лопат. Развиваются те
виды производства, которые основаны на применении тяжелого физического,
неквалифицированного труда.  Конкурентоспособность  России создается  за
счет низкой оплаты труда, связанной с ней низкой культуры производства,
высокой  трудоемкости.  Квалификация  труда,  его  экономическое  качество
быстро  и  неуклонно  падают.  Несмотря  на  всю  серьезность  внутренних
проблем нашей страны, не последнюю роль в потере Россией авторитета на
международной арене играют внешнеполитические и внешнеэкономические
стратегии последнего времени. Если Советский Союз, как известно, имел на
международной арене и безусловных сторонников, и явных геополитических
противников,  то  в  настоящее  время  внешнее  окружение  России  носит  не
столь однозначный и очевидный характер.

Основных  дипломатических  и  торговых  партнеров  России  можно
условно разделить на несколько групп:

• К  первой  группе  «братских»  стран  можно  отнести  Белоруссию,
Армению и Индию.

• Ко второй группе «дружеских» – Югославию, Казахстан, Китай, Иран
и Германию.

• Третья  группа  –  страны  «скорее  дружеские».  Это  –  Узбекистан,
Украина, Израиль, Франция.

• Четвертую группу стран можно охарактеризовать как «нейтральные».
Это – Азербайджан, Япония, Великобритания, Чехия.

• Пятая  группа  –  «недружественные».  Это  –  Афганистан,  страны
Балтии и США. Кроме того, к «недружественным» странам можно отнести
также Грузию, Польшу и Венгрию.

Особняком  на  этом  фоне  выглядят  российско-американские
отношения. Если еще пять лет назад число считающих США дружественной
страной было примерно таким же, как и сейчас (8% и 10% соответственно),
то  доля  экспертов,  оценивающих  отношения  США  к  России  как
недружественные, выросла в настоящее время более чем в два раза (с 22% до
59%).  Тому много причин,  и  одна из  них –  балканский кризис 1999 г.,  в
результате которого, было зафиксировано новое соотношение сил в мире с
доминированием  США.  Среди  экспертов  не  находит  широкого
распространения  точка  зрения  о  том,  что  во-первых,  среди  европейских
держав возросли настроения дистанцирования от США, и, во-вторых, что в
результате  этого  кризиса  возникли  предпосылки  для  более  тесного
политического  союза  между Россией  и  Европой.  Прямо  противоположная
тенденция наблюдается,  судя  по  оценкам экспертов,  в  отношениях  между
Россией и Германией. За последние пять лет почти в три раза (с 19% до 52%)
возросла  доля  экспертов,  относящих  Германию  к  дружественным  по
отношению к России странам при сохранении доли тех,  кто относит ее  к



недружественным государствам (10% в 1996 г. и 13% в 2001 г). В качестве
проблем  все  еще  осложняющих  российско-германские  отношения
отмечаются:

• Задолженность России Германии.
• Так называемый «Калининградский фактор».
• Избыточная интегрированность Германии в ЕС и НАТО.
• Несостыковка  экономических  систем  России  и  Германии

(несовершенство законодательной базы в России, отсутствие гарантий прав
собственников и инвесторов, коррупция и т.д.).

• Проблема  перемещенных  культурных  ценностей  (реституция).
Немало  препятствий  и  на  пути  налаживания  нормальных  отношений  с
другими  странами  ЕС,  причем,  большинство  экспертов  на  первое  место
ставят некоторую предубежденность против России со стороны европейских
государств.

Основные причины сложностей в отношениях России и ЕС, в %:
• 71,9%  –  В  ЕС  сохраняются  определенные  предубеждения  против

России,
• 57,6%  –  Интересы  России  и  ЕС  по  объективным  причинам  не

совпадают,
• 51,9% –  ЕС не  заинтересован  в  интеграции России в  европейские

структуры,
• 22,9% – Россия претендует на особый привилегированный статус в

европейских делах, неприемлемый для ЕС,
• 21,4% – На самом деле Россия просто не стремится интегрироваться в

европейские структуры.
В  условиях  все  нарастающих  дезинтеграционных  тенденций  в

отношениях  России  и  стран  СНГ  особое  значение  приобретают  так
называемые  транснациональные  корпорации,  т.е.  фирмы,  имеющие  свои
хозяйственные подразделения в двух и более странах и управляющие этими
подразделениями из центра на основе проведения согласованной политики
для достижения наивысшего результата. 

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.  В  целом  ТНК  обеспечивают  около  50 %  мирового
промышленного  производства.  На  ТНК  приходится  более  70 %  мировой
торговли, причем 40 % этой торговли происходит внутри ТНК, то есть они
происходят  не  по  рыночным  ценам,  а  по  так  называемым  трансфертным
ценам, которые формируются не под давлением рынка, а под долгосрочной
политикой  материнской  корпорации.  Очень  большие  ТНК  имеют  бюджет,
превышающий  бюджет  некоторых  стран.  Из  100  наибольших  экономик  в

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


мире,  52 – транснациональные корпорации,  остальные — государства.  Они
оказывают  большое  влияние  в  регионах,  так  как  имеют  обширные
финансовые средства, связи с общественностью, политическое лобби.
Транснациональные корпорации играют важную роль в глобализации.

Целью  ТНК  является  развитие  межгосударственной  торговли,
расширение сбыта продукции на общей территории и предоставления услуг
путем создания в этих странах дочерних предприятий и производственных и
торговых  филиалов.  Благодаря  этому  у  многих  ТНК  «иностранный
компонент»  в  производстве,  торговле,  услугах,  капиталах,  общем  числе
занятых достигает  50-90%.  Возникла  уникальная  возможность  объединить
весь  цикл  –  научные  исследования,  технологические  разработки,
производство, сбыт и последующее обслуживание в ходе комплектования – в
единое целое, не ограниченное государственными пределами и с широким
использованием  конкурентных  методов.  На  600  крупнейших  зарубежных
ТНК  приходится  20-25%  всей  добавленной  стоимости  в  товарах  стран  с
рыночной  экономикой.  Еще  один  традиционный  приоритет  внешней
политики России  –  Европа.  Мы неразрывно  связаны  с  этим континентом
географически, исторически, цивилизационно; от ситуации в Европе и наших
отношений с европейскими странами напрямую зависят безопасность России
и  перспективы  ее  политического  и  экономического  реформирования.
Отношения с ЕС имеют для России ключевое значение. При этом эксперты
называют  несколько  основных  направлений  сотрудничества  России  и  ЕС.
Наиболее важные для России направления сотрудничества с ЕС, в %:

• 80,0%  –  Участие  России  в  общеевропейских  технологических
проектах  (авиация,  космонавтика,  атомная  энергетика,  инфраструктура),  •
64,3%  –  Сотрудничество  в  борьбе  с  международным  терроризмом  и
организованной преступностью,

• 56,7% – Укрепление системы общеевропейской безопасности,
• 54,3% – Отмена остаточной дискриминации в торговле,
• 38,6% – Расширение  формата  и  повышение  результативности

политического  диалога.  Однако,  не  смотря  на  мнение  экспертов  о
приоритетности  научно-технического  сотрудничества  России  и  ЕС,  в
«Концепции  внешней  политики»  во  главу  ставятся  военно-политические
связи:  «Характер  отношений  с  ЕС  определяется  рамками  Соглашения  о
партнерстве  и  сотрудничестве,  учреждающего  партнерство  между
Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и
их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г. которое еще
не заработало в полную силу. Конкретные проблемы, прежде всего проблема
адекватного учета интересов российской стороны в процессе расширения и
реформирования  ЕС,  будут  решаться  на  основе  одобренной  в  1999  г.
Стратегии  развития  отношений  Российской  Федерации  с  Европейским
союзом.  Предметом  особого  внимания  должно  стать  формирующееся
военно-политическое  измерение  ЕС.  Россия  не  может  обеспечить
национальные интересы в полном объеме, не укрепив своего положения в
Азии.  Наши основные  цели  в  регионе:  обеспечение  безопасности  границ;

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


сохранение стабильности в прилегающих к ним районах, характеризующихся
достаточно  высоким  конфликтным  потенциалом;  использование
экономического  сотрудничества  с  азиатскими  государствами  для
модернизации  национальной  экономики,  прежде  всего  в  восточной  части
России.  Важнейший  наш  ресурс  –  взаимопонимание  с  Китаем  и  Индией.
Совпадение  взглядов  с  этими  странами  по  многим  вопросам  мировой
политики способствует региональной и глобальной стабильности. В обоих
случаях задачей является подтягивание экономических контактов до уровня
политического  взаимодействия.  Существует  возможность  достижения
подлинного  добрососедства  с  Японией,  отвечающего  интересам  обеих
сторон.  В  рамках  существующих  переговорных  механизмов  следует
продолжать  поиск  взаимоприемлемого  оформления  государственной
границы. Перспективен курс на расширение сотрудничества с Ассоциацией
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которую следует рассматривать
как  один  из  важных  центров  складывающейся  системы  международных
отношений. Необходимо последовательно вести дело к подписанию Индией
и Пакистаном Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и
их  присоединению  к  Договору  о  нераспространении  ядерного  оружия,
поддерживать линию на создание в Азии зон, свободных от ядерного оружия.
Нельзя  не  обратить  внимания  и  на  нарастание  геополитических
противоречий  в  Азиатско-тихоокеанском  регионе  между  США  и  КНР.
Наступающей стороной является Китай, который стремительно накапливает
совокупную мощь и все напористее проецирует ее на регион. Не случайно
КНР втянута почти во все острые проблемы АТР: «узлы» напряженности,
гонку  вооружений,  распространение  ракетного  оружия,  межэтнические
конфликты. Именно азиатское направление внешней политики большинство
экспертов считает наиболее приоритетным.

Главным  национальным  приоритетом  России  является  укрепление
национальной  безопасности  страны,  которая  сегодня  является  одним  из
самых  слабых  звеньев  российской  внешней  и  внутренней  политики.  Мир
вступил в новый XXI век с еще большим количеством глобальных проблем,
и не поддаться сиюминутным порывам, остаться целостным независимым,
сильным, перспективным государством – это и есть главный национальный
приоритет России.

2. Перспективные направления модернизации экономики России

Модернизация  –  это  переход от  того состояния страны,  которое мы
имеем в настоящее время к тому, каким оно должно быть для ее успешного и
благополучного развития в высоко конкурентном мире. 



Д.А.  Медведев

Главная ближайшая цель модернизации – создать в России новое инду-
стриальное общество, то есть новую, современную экономику и соответству-
ющие ей социальные взаимосвязи.                                  Главная текущая зада -
ча - «перезапустить» национальную промыш-
ленность. Страна должна научиться в массо-
вых  масштабах  производить  конкуренто-
способные товары - и сама должна стать кон-
курентоспособной. 

 По словам председателя правительства
Российской  Федерации  Д.А.  Медведева:
«Мы прекрасно понимаем, что современную
экономику  невозможно  построить  сверху  и  по  приказу.  Сколько  бы  гос-
компаний у нас ни было, модернизация будет
проведена,  прежде  всего,  силами  частного
бизнеса. И только при наличии конкуренции.
А  роль  государства  –  создавать  для  российских  и  иностранных  предпри-
нимателей  благоприятный деловой климат»

Перспективными  направления  модернизации  российской  экономики
являются:

Первое – беспрецедентная программа приватизации крупных государ-
ственных активов.  Перечень стратегических предприятий сокращен в пять
раз. 

Второе –  создание  в  ближайшее  время  специального  суверенного
фонда, который разделит риски с иностранными инвесторами путем совмест-
ных инвестиций в проекты модернизации. 

Третье – развитие российского финансового сектора, в котором не бу-
дут введены специальные налоги.  Наоборот,  с  1  января отменен налог на
доходы от реализации ценных бумаг при осуществлении долгосрочных инве-
стиций. Государство не намерено дополнительно ограничивать финансовую
деятельность, напротив, максимально расширять возможности для финансо-
вых институтов.  Москва должна стать крупным международным финансо-
вым центром,  который должен  стать  катализатором развития  финансовых
рынков всего постсоветского пространства, а также Центральной и Восточ-
ной Европы. 

Четвертое – создание новых, крупных рынков с едиными правилами
регулирования. Россия уже давно готова к вступлению в ВТО, этот процесс



должен завершиться в текущем г. За этим последует присоединение России к
ОЭСР.  Все  эти  процессы стратегически  значимы  и  не  противоречат  друг
другу. Более того, в случае успеха будет создан единый рынок от Атлантики
до Тихого океана. Огромный рынок, на котором всем будет интереснее и вы-
годнее работать. 

Пятое –  формирование  новых  возможностей  для  инновационного
предпринимательства и венчурных инвестиций. Предложен закон, дающий
право университетам открывать предприятия с использованием интеллекту-
альной собственности. Таких компаний уже около тысячи, и их число растет
с  каждым месяцем.  В  этом  г  полностью заработает  законодательство,  де-
лающее удобным венчурное финансирование. 

Шестое – программа повышения энергоэффективности. Любые новые
проекты, государственные или частные, будут отвечать современным требо-
ваниям к эффективности использования энергии. Такие стандарты либо уже
установлены, либо вскоре будут введены в действие. 

Не менее важно, что и сам энергетический сектор должен стать одним
из главных двигателей инноваций. Именно с этой целью его модернизация
будет  осуществляться  с  помощью  эффективных  глобальных  партнерств,
основанных на обмене активами 

Седьмое –  использование  механизмов  трансферта  технологий.
Совместная работа и обмен технологиями важны, в том числе, и в оборонной
сфере. В перспективе они создадут новый уровень общей безопасности в ми-
ре. Вот почему Россия особо приветствует создание российско-французского
консорциума по строительству вертолетоносцев класса «Мистраль». 

Восьмое – программа распространения широкополосного Интернета по
всей России. Государство готово предоставить неограниченные возможности
для  любого  законного  бизнеса  с  его  использованием.  Самым  важным
государственным проектом в этой сфере является интеграция банковских и
публичных услуг на основе универсальных платежных карт. Это также – се-
рьезный инструмент борьбы с коррупцией. 

Девятое –  образование.  В  современном мире  источник  силы любой
страны и ее способности лидировать в глобальной экономике - это умные,
образованные люди,  наделенные знанием,  воображением и желанием тво-
рить. Специалисты, знающие, как устроен сегодняшний мир и умеющие кон-
курировать на глобальном уровне, нужны стране как воздух. 



Россию необходимо сделать более привлекательным местом для луч-
ших умов мира. С этой целью государство готово пойти в одностороннем по-
рядке на автоматическое признание дипломов и ученых степеней, получен-
ных в ведущих вузах мира. Также упрощен миграционный режим для при-
езжающих высококвалифицированных специалистов.

Десятое – инфраструктурные проекты. В частности, проведение в Рос-
сии крупнейших международных спортивных соревнований – это реальный
шанс  обновить  инфраструктуру,  сделать  ее  удобной  для  граждан  и  для
торговли. Все проекты будут осуществляться на основе частно-государствен-
ного партнерства, и для каждого из них будет найдена выгодная для бизнеса
форма работы. 

Таким  образом,  в  период  своего  развития  Россия  прошла  три  этапа
основных этапа модернизации. 

Сегодня инновационная экономика в России – это четко обозначенный
приоритет  государственного  развития,  поддержанный  вполне  конкретным
набором мер. В частности, создана президентская комиссия по модернизации
и технологическому развитию экономики, создана правительственная комис-
сия по высоким технологиям и инновациям. Именно в связи с решениями
этих органов приняты первые серьезные законодательные меры, направлен-
ные на стимулирование инновационных процессов. Параллельно функциони-
рует  правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям.
Одними из важнейших направлений в модернизации российской экономики
на  современном  этапе  являются  проект  «СКОЛКОВО»  и  инновационный
центр «РОСНАНО». 

Центральная проблема модернизации - как стимулировать инновацион-
ное поведение предпринимателей,  как создать такие условия,  чтобы капи-
таловложения в инновации и модернизацию были бы более выгодны, чем
альтернативные пути использования ресурсов. Также сегодня одна из суще-
ственных  проблем  –  состояние  основных  фондов.  Чтобы  внедрять  инно-
вации, необходима соответствующая техническая база. А в свою очередь об-
новление фондов и внедрение инноваций требуют также обновления кадров.
Человеческий фактор сегодня играет все более значимую роль. Сегодня Рос-
сия столкнулась с проблемой внедрения инновационных процессов и управ-
ления ими на всех уровнях и стадиях развития общественного производства. 

Для  модернизации  российской  экономики  необходимо  не  только
сформулировать  её  содержание и направление,  но и  определить основные



контуры  в  отраслевом  и  территориальном  разрезах,  а  также  подготовить
основу для эффективного взаимодействия основных функциональных систем
управления. Следует разработать долгосрочный стратегический план модер-
низации развития  не  только  на  федеральном уровне,  но  и  в  федеральных
округах, а также в субъектах РФ. Упор должен быть сделан на использование
специфических природных, экономических, финансовых и интеллектуальных
активов. Главная текущая задача – «перезапустить» национальную промыш-
ленность. Страна должна научиться в массовых масштабах производить кон-
курентоспособные товары – и сама должна стать конкурентоспособной. 

К перспективным направлениям в модернизации России относятся: со-
здание  в  специального  суверенного  фонда;  развитие  российского  фи-
нансового сектора, в котором не будут введены специальные налоги; созда-
ние новых, крупных рынков с едиными правилами регулирования; формиро-
вание новых возможностей для инновационного предпринимательства и вен-
чурных инвестиций; программа повышения энергоэффективности; использо-
вание механизмов трансферта технологий; программа распространения ши-
рокополосного Интернета по всей России; образование и инфраструктурные
проекты. 

3. Развитие малого предпринимательства как перспективное направле-
ние развития экономики России

В настоящее время в России полным ходом идет развитие рыночной
экономики. Проведение реформ и развитие рыночных отношений определи-
ли необходимость формирования и развития новых форм хозяйствования, в
частности, предприятия малого и среднего бизнеса. Что экономически выгод-
но, так как появление большого числа фирм приводит к появлению новых
рабочих мест, малым предприятием легче управлять в условиях нестабиль-
ного курса национальной валюты, а также это приносит реальные деньги в
федеральный бюджет и бюджет регионов Российской Федерации. Развитие
малого бизнеса  в первую очередь необходимо старым крупномасштабным
предприятиям, так как они дают им новую жизнь, и в союзе с ними получают
значительную выгоду, как для себя, так и для рыночной экономики в целом.
В  виду  того,  что  развитие  малого  и  среднего  бизнеса  является  одним  из
условий перехода России к полноценным рыночным отношениям, устойчи-
вому развитию экономики, а также обеспечению стабильности в социальной



сфере, я считаю данную тему наиболее актуальной в современной жизни на-
шей страны.

Сегодня перед государством стоит задача развития производства и под-
держки  малого  бизнеса.  Малый  бизнес  не  должен  быть  сосредоточен  в
только крупных городах страны. Россия имеет огромные природные ресурсы,
но использует их нерационально, либо не использует вообще. С такими при-
родными  богатствами  и  при  грамотной  экономической  стратегии  Россия
имеет все шансы стать богатейшей страной в мире и с самой высокоразвитой
экономикой.  Мировой финансовый кризис серьёзно осложняет экономиче-
скую обстановку в стране. По последний данным Экономика России в январе
2009  г.  сократилась  на  8,8  процента  по  сравнению  с  первым  месяцем
прошлого года.  17 февраля Минэкономразвития озвучило пересмотренный
прогноз по росту ВВП России в текущем г. Согласно новой оценке, экономи-
ка страны сократится на 2,2 процента. Ранее ожидалось уменьшение ВВП на
0,2 процента. Спад промышленного производства по итогам года составит
7,4 процента.

Причиной замедления темпов роста экономики России стало влияние
на нее глобального финансового кризиса, снижение цен на нефть на мировом
рынке, а также сокращение объемов промышленного производства. Согласно
оценке Центробанка России, промышленное производство в России в декаб-
ре прошлого года сократилось на 10,3 процента в годовом исчислении. По
предварительным данным, снижение показателя в январе 2009 г. составило
3,5 процента.

Малый бизнес – это экономика государства, мелкие предприятия иг-
рают заметную роль в занятости, производстве отдельных товаров, исследо-
вательских и научно-производственных разработках.

Сектор МП способен создавать новые рабочие места, а следовательно,
может обеспечить снижение уровня безработицы и социальной напряженно-
сти в стране.

Малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики в целом
и, следовательно, лучший выход для России – это создание такой политики
государства, которая была бы направлена на расширение и развитие предпри-
ятий малого предпринимательства в нашей стране.

Развитие малого бизнеса на Западе идет более быстрыми темпами, по-
скольку  национальные  власти  придают  большое  значение  предприятиям
малого бизнеса и оказывают им поддержку на федеральном уровне. Малый



бизнес в развитых странах в настоящее время представляет собой средний
класс,  который  служит  базой  для  стабильного  развития  экономики.  Даже
бывшие развивающиеся страны именно с развитием малого, среднего бизне-
са совершили большой экономический рывок.

Следовательно, в связи с тем, что малый бизнес играет в экономике
любой страны довольно большую роль. Он является неотъемлемой частью
социально-экономической  системы  страны,  обеспечивая  стабильность
рыночных отношений,  втягивая  большую часть  граждан страны в  эту  си-
стему отношений путем открытия ими собственного дела, обеспечивая высо-
кую эффективность производства путем глубокой специализации и коопера-
ции производства, что благоприятно сказывается на экономическом росте на-
циональной экономики. Становление и развитие его является одной из основ-
ных проблем экономической политики в условиях нормального функциони-
рования рыночного механизма. Малый бизнес в рыночной экономике – веду-
щий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и каче-
ство валового национального продукта; во всех развитых странах на долю
малого  бизнеса  приходится  60-70  процентов  ВНП.  Поэтому  абсолютное
большинство развитых государств всемерно поощряет деятельность малого
бизнеса.

4. Экономика России на современном этапе,  

политика  правительства страны по стимулированию социально-
экономического развития

В последние годы в российской экономике наблюдается стабилизация.
17  апреля  2013  г.,  выступая  с  отчетом  о  деятельности  правительства  в
Государственной думе, Д.А. Медведев заявил, что у правительства есть свое
видение того, что необходимо предпринять для выправления экономической
ситуации  в  России  в  связи  с  сохраняющейся  тенденцией  к  замедлению
экономического роста в мире. 

На встречах  с президентом России Владимиром Путиным был дан ана-
лиз экономики и обсуждались меры по стимулированию экономического раз-
вития. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в 2012 г. вырос на 3,4 проц.,
реальная зарплата на протяжении практически всего 2012 г. была выше, чем
в 2011 г. /темп ее роста увеличился с 2,8 проц. до 8,4 проц. в 2012 г/.



Снизился уровень безработицы – 5,5 проц. /против 6,5 проц. в 2011 г.
Потребительская инфляция за 2012 г. незначительно превысила предыдущий
показатель –  на 0,5 процентного пункта и составила 6,6 проц. Федеральный
бюджет был исполнен с небольшим дефицитом в 0,06 проц. ВВП – в отличие
от многих развитых стран. Для примера бюджетный дефицит в США –  око-
ло 9 проц., в Японии –  10 проц., в Великобритании –  8,2 проц.

Доля нефтегазовых доходов возросла на 0,2 проц. ВВП /до 10,3 проц./,
а доля ненефтегазовых доходов осталась на уровне прошлого года –  10,3
проц. ВВП. Безусловным достижением 2012 г. стало снижение госдолга, он у
России составляет 10,5 проц. ВВП. 

Надёжность финансовой системы неоднократно подчёркивалась 

Д.А. Медведевым, именно  она  позволяет России осуществлять выгодные
заимствования для финансирования бюджетных приоритетов. 

В 2012 г. на международном рынке капитала размещены облигационные зай-
мы Российской Федерации общим объемом 7 млрд. долларов США. А заем
со  сроком погашения  до  30  лет  стал  первым столь  длинным российским
выпуском.

Для  того,  чтобы  Россия  успешно  развивалась   в  условиях  жесткой
экономической,  технологической,  интеллектуальной  конкуренции  необхо-
димо  продолжить  работу  по  улучшению  делового  климата,  повышению
эффективности экономики и социальной сферы.  Создавать условия для раз-
вития человеческого потенциала, конкурентоспособности наших людей. 

Одним из важнейших направлений политики в данный период стало
развитие пенсионной системы. В 2012 г. в Правительство РФ внесён Проект
Стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030 г. Минтрудом России
определены  социальные  приоритеты  и  ориентиры,  а  также  механизмы
государственной политики в сфере пенсионного страхования на отдельных
этапах ее реализации. Стратегия направлена на развитие трехуровневой пен-
сионной  системы  для  групп  с  разными  доходами  (для  средне  –  и  высо-
кодоходных категорий – с опорой на добровольное пенсионное страхование
и негосударственное пенсионное обеспечение).

В Стратегии в краткосрочной перспективе предлагается:

–  установление  дополнительного  тарифа  страховых  взносов  для  страхо-
вателей в отношении застрахованных лиц, работающих на рабочих местах с



особыми условиями труда, для обеспечения пенсионных прав соответству-
ющих категорий пенсионеров;

– изменение тарифной политики для самозанятых граждан в целях полного
финансового обеспечения их пенсионных выплат;

– приведение показателей ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по
старости  в  соответствие  с  фактической  (статистической)  продолжительно-
стью жизни;

– введение системы гарантий сохранности средств пенсионных накоплений;

- расширение перечня финансовых инструментов инвестирования пенсион-
ных накоплений. 

В дальнейшем планируется:

– установление актуарно обоснованного тарифа страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование;

– уточнение параметрических условий пенсионной системы в целях форми-
рования и реализации пенсионных прав граждан;

- введение механизма по осуществлению выплаты пенсии с учетом совокуп-
ного дохода пенсионера, в том числе принимая во внимание факт осуществ-
ления пенсионером работы и получение им заработной платы выше средней
по экономике;

– расширение охвата населения корпоративным пенсионным обеспечением
до 70%;

– оптимизация механизма преференций по уплате страховых взносов в Пен-
сионный  фонд  Российской  Федерации  отдельными  категориями  страхо-
вателей. Стратегия с августа 2012 г. проходит общественное обсуждение.

К  2012  г  удалось  снизить  остроту  демографической  проблемы.
Благодаря тому, что в течение последних лет принимались системные меры
для  устойчивого  роста  рождаемости,  снижения  смертности  и  увеличения
продолжительности жизни. В 2012 г. в нашей стране родилось почти 2 млн.
детей, что на 102,5 тыс. больше, чем в 2011 г, причем доля вторых и последу-
ющих  рождений  увеличилась  до  51,5  проц.,  а  суммарный  коэффициент
рождаемости достиг самого высокого показателя после 1991 г. 

Как отметил Д. Медведев, рождение ребенка не должно быть связано
со снижением уровня жизни. Он напомнил, что материнский капитал регу-



лярно индексируется, в текущем г он составил 409 тыс. руб. Всего сертифи-
каты получили более 4 млн. семей. В 71 субъекте Федерации выдается регио-
нальный материнский капитал. 

С начала года из федерального бюджета осуществляется софинансиро-
вание расходов 50 регионов с наиболее сложной демографической ситуаци-
ей.  В них введена ежемесячная денежная выплата  на  третьего и  последу-
ющих детей. Она производится, пока ребенок не достиг трех лет. В среднем -
это около 7 тыс руб.  В федеральном бюджете на 2013 г.  на эти выплаты
предусмотрено  около  6  млрд  руб.  14  регионов  самостоятельно  ввели  эту
выплату за счет собственных средств. 

Российская экономика  в 2013 г. продемонстрировала рост на уровне
стран Евросоюза – основные макроэкономические показатели стабильны. По
итогам  2013 г.  экономика  РФ продемонстрировала,  хоть  и небольшой,
но рост:  ВВП  увеличился  на 1,3%  по сравнению  с предыдущим  годом,
а за первый квартал этого года – на 0,8%.  Большая часть макроэкономиче-
ских и социальных показателей стабильны или находятся в положительной
динамике. 

 По информации  РИА,  ЕЦБ прогнозирует  рост  экономики  еврозоны
в 2014 г. на уровне 1,2%.

Анализируя экономику России в 2014 г. президент России Владимир
Путин подчеркнул, что, несмотря на то, что экономика страны стабильно раз-
вивается, но как существующие, так и прогнозируемые темпы роста власть
не устраивают. Глава государства призвал к большей динамике в развитии на
совещании по экономическим вопросам. «Конечно, нам бы хотелось боль-
шего, мы рассчитывали на большее. Имеющиеся и прогнозируемые сегодня
правительством  темпы  роста  не  могут  нас  устраивать,  нам  нужно
добиться большей динамики в развитии», – пояснил глава государства, пере-
дает агентство РБК. При этом по сравнению с ведущими экономиками дела
в России выглядят неплохо, есть положительные сдвиги в ряде отраслей -
сельском хозяйстве, транспорте и связи.  Также снизились безработица и
инфляция. «Особое внимание нужно уделить финансовым институтам под-
держки проектов в реальном секторе экономики, в промышленности», - под-
черкнул Путин.

В феврале 2014 г. Центробанк (ЦБ)  понизил свой прогноз роста ВВП в
полтора раза. Мегарегулятор снизил прогноз по росту ВВП на этот год с 2 до
1,5-1,8%, следует из опубликованного доклада о денежно-кредитной полити-



О.Ю. Голодец

ке. Прогноз на следующие два года – 1,7-2% (ранее – 2,5-3%), но даже столь
скромное ускорение будет возможно лишь при условии восстановления ми-
ровой экономики и улучшения инвестклимата внутри страны, подчеркивают
монетарные власти. Основными сдерживающими рост факторами в ЦБ по-
прежнему  считают  внешние:  это  низкая  деловая  активность  в  странах  –
торговых партнерах России, особенно в еврозоне, и, как следствие, слабый
спрос  на  российскую  продукцию,  а  также  возможное  увеличение  добычи
нефти, что ставит под угрозу высокие цены на нефть.

В  2014 г. по-прежнему перспективными и приоритетными направлени-
ями развития науки и технологий в России являются информационно-комму-
никационные технологии, биотехнологии, медицина и здравоохранение, но-
вые  материалы  и  нанотехнологии,  рациональное  природопользование,
транспортные  и  космические  системы,  энергоэффективность  и  энергосбе-
режение.

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, стратегия и конкретные
планы, разработанные на основе прогноза, будут представлены на утвержде-
ние  правительства  в  I  квартале  текущего  года.  «Мы  надеемся,  что  такая
программа действительно будет корреспондировать с теми целями, которые
мы для себя ставим и в плане увеличения ассигнований на науку. Я напомню,
что по планам научных исследований доля расходов на науку должна увели-
читься с 1,2% ВВП в 2020 г. до 3% к 2030 г., и эта программа научных иссле-
дований должна быть подкреплена именно содержательной частью, к кото-
рой мы стремимся и которая будет заложена в ближайшее время», – отметила
О. Голодец.

По ее словам, Россия в настоящее время тратит
на фундаментальные исследования из различных ис-
точников  700  млрд.  рублей  в  год,  из  которых  360
млрд. – это средства федерального бюджета.

Как  говорится  в  материалах  правительства,  в
рамках  прогноза  выделены  направления,  оказы-
вающие наибольшее влияние на сферу науки и техно-
логий,  а  также  вызовы  долгосрочного  развития
экономики, науки и общества. Кроме того, определе-
ны  риски  и  новые  возможности  для  научно-техно-
логического развития России.

http://www.rbc.ru/persons/golodets.shtml
http://www.rbc.ru/persons/golodets.shtml


По мнению внешних политиков и экономистов России и мира в 
ближайшей перспективе для экономики нашей страны существует ряд рис-
ков.

Эксперты Организация экономического сотрудничества и развития –
(ОЭСР), в среднесрочной перспективе борьба с инфляцией в России услож-
нится. Несмотря на снижение темпов роста потребительских цен в 3 квартале
2013, годовой показатель может выйти за рамки целевого коридора и соста-
вить  в  2013  г  6,6%.  В  дальнейшем,  несмотря  на  решения  правительства
временно отказаться от индексации цен на коммунальные услуги и заморо-
зить зарплаты госслужащих, темпы роста цен ожидаются выше целевых по-
казателей – на уровне 5,7% в 2014 г – и только к 2015 г могут уложиться в це-
левой коридор ЦБ, снизившись до 4,5%.

Новые риски для экономики РФ, по мнению экспертов ОЭСР, несет
взрывной  рост  потребительского  кредитования.  Однако  ужесточение  пру-
денциального контроля, по мнению экспертов, является в настоящее время
более целесообразным, чем повышение процентных ставок.

Среди других рисков – ухудшение ситуации в зоне евро, что скажется
на дальнейшем замедлении развивающихся экономик. Ухудшение настрое-
ний инвесторов на финансовом рынке может привести к усилению оттока
капитала. Исправить ситуацию в данном случае может только более реши-
тельное проведение структурных реформ в РФ, причем эффект от них может
проявиться  уже  в  2015  г.,  полагают  эксперты ОЭСР.  Как  написал  амери-
канский Forbes со ссылкой на Всемирный банк, в последующие 20 лет ВВП
России будет отставать от среднемирового уровня. А это, как уже пишут на-
ши экономисты, напоминает не «застой».

Выполните задания:

Задание 1.

Ответьте на вопросы:

1.  Определите  основные   проблемы  развития  Российской  Федерации  на
современном этапе



2. Какие  перспективные направления модернизации экономики России вам
известны? 

3. Расскажите о развитии малого предпринимательства как перспективное 
направление развития экономики России.

4. Охарактеризуйте  экономику России на современном этапе,  

политика  правительства страны по стимулированию социально-экономиче-
ского развития



Практическая работа №21

Тема: Территориальная целостность России,  

уважение прав её населения и соседних народов - главное условие
политического развития

Цели:

1. Изучить территориальную целостность России как главное условие сосед-
них народов – главное условие политического развития.

Теоретический материал

1.Обеспечение территориальной целостности России

Суверенитет и  территориальная целостность имеют  ключевое значе-
ние  для жизни и  деятельности  любого  государства,  так  как составляют
его основу, без  чего государство не может существовать. Их обеспечение яв-
ляется одной из основных задач в области обеспечения национальной без-
опасности России.

Согласно сложившемуся  в науке пониманию целостность  –
это обобщенная характеристика объектов, обладающих сложной внутрен-
ней структурой. Понятие целостности выражает интегрированность, са-
модостаточность,  автономность  этих  объектов,  их  противопоставлен-
ность окружению, связанную с их внутренней активностью. Оно характе-
ризует их качественное своеобразие, обусловленное присущими им специфи-
ческими закономерностями функционирования и развития. 

Иногда целостностью называют и сам объект, обладающий такими
свойствами, – в этом случае это понятие употребляется как синоним понятия
«целое». Указанные характеристики следует понимать не в абсолютном, а в
относительном смысле, поскольку сам объект обладает множеством связей
со средой, существует лишь в единстве с ней. Кроме того, представления о
целостности  какого-либо  объекта  исторически  преходящи,  обусловлены
предшествующим развитием научного познания данного объекта.  Методо-
логическое значение представления о целостности состоит в указании на не-



обходимость  выявления  внутренней  детерминации  свойств  целостного
объекта и на недостаточность объяснения специфики объекта извне.

Территориальная  целостность государства является  одним  из
основополагающих  принципов  международного  права,  направленным  на
обеспечение  стабильности  в  межгосударственных  отношениях.  Сущность
этого принципа, утвердившегося с принятием Устава ООН в 1945 г., состав-
ляет защита территории государства от любых посягательств. Устав ООН за-
претил угрозу силой или ее применение против территориальной целостно-
сти (неприкосновенности)  и политической независимости любого государ-
ства.  Территориальная целостность государства означает незыблемость его
границ и неприкосновенность территории. Конституция РФ прямо предписы-
вает Российской Федерации обеспечивать целостность и неприкосновенность
своей территории.

2. Осуществление мер территориальной целостности 

России

Принцип государственной  целостности не может быть поставлен под
сомнение в связи с федеральным характером Российского государства. Тер-
риториальная целостность является приоритетной по отношению к федера-
тивному устройству Российской Федерации. «Федеративное устройство Рос-
сийской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве
системы государственной власти».

Для федеративных государств, правовое закрепление своей террито-
рии,  имеет  не  только  международно-правовое,  но  и  внутреннее,  государ-
ственно-правовое значение, поскольку непосредственно связано с такими по-
нятиями как целостность территории и целостность государства. Как отме-
чается в Концепции национальной безопасности России, интересы государ-
ства на сегодняшний день, наряду с иными, состоят в незыблемости консти-
туционного строя, суверенитета и территориальной целостности России. 

Обеспечение  целостности  территории  Российской  Федерации осу-
ществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоя-
щим Федеральным законом, другими федеральными законами и международ-
ными договорами Российской Федерации. Существуют общие положения по
обеспечению целостности территории РФ:



1. Отделение любой части территории Российской Федерации
от Российской Федерации не допускается.

2. Передача любой части территории Российской Федерации
иностранному государству, за исключением случая,  указанного в пункте 4
настоящей статьи, не допускается.

3. Обмен  между  Российской  Федерацией  и  сопредельным
иностранным государством  равными  участками  территории  допускается  в
пограничной зоне и только в целях делимитации, демаркации или редемарка-
ции Государственной границы Российской Федерации, осуществляемых в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «О Государственной границе
Российской Федерации».

4. Обмен  между  Российской  Федерацией  и  сопредельным
иностранным государством равными участками территории, в соответствии
с пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется только при условии заклю-
ченного  и  ратифицированного  международного  договора  Российской  Фе-
дерации.

К числу конституционных  гарантий территориальной целостности и
неприкосновенности территории Российской Федерации можно отнести, пре-
жде всего: 

1. провозглашение в тексте Конституции единства государства, территори-
альной целостности Российской Федерации (преамбула, ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст.
5); 

2. закрепление обязанности государства обеспечивать целостность и непри-
косновенность своей территории (ч. 3 ст. 4);

3. конституционное установление состава  территории Российской Федера-
ции (ч. 1 ст. 67);

4. включение  принципов  и  норм  международного  права,  международных
договоров России (в том числе об установлении Государственной грани-
цы, сотрудничестве в сфере обороны и безопасности) в ее правовую си-
стему (ч. 4 ст. 15).

Существенным  фактором  обеспечения территориальной  целостно-
сти и неприкосновенности территории федеративного государства  являются
правовые механизмы вмешательства федерации в компетенцию ее субъектов,
в том числе осуществление федеральными органами отдельных полномочий
органов субъектов федерации. Соответствующие механизмы можно рассмат-
ривать как институт федерального вмешательства или «федеральной интер-
венции». Нарушение, а иногда и сама угроза нарушения территориальной це-
лостности  могут  и  должны  вызывать  ответную  реакцию  Российского
государства. 

Формами  федерального  вмешательства  могут  быть  финансово-
экономическое воздействие; отмена нормативных актов субъекта, если они



противоречат федеральному законодательству, в том числе органами консти-
туционного контроля; расформирование органов власти субъекта и управле-
ние  им  через  специально  уполномоченное  должностное  лицо  (например,
комиссара) либо непосредственно из центра (например, прямое президент-
ское правление), а также применение вооруженной силы, т.е. ввод специаль-
ных подразделений полиции и (или) собственно вооруженных сил. Формы,
пределы и процедуры федерального вмешательства в различных федерациях
различаются в зависимости от угроз безопасности государства, его историче-
ских традиций,  уровня экономического и  правового развития соответству-
ющей  страны,  степени  интегрированности  общества.  Кроме  того,  от
концепции  федерального  вмешательства  как  обеспечительной,  пра-
вовосстановительной  или  карательной  меры  будут  зависеть  и  конкретные
формы федерального вмешательства.

Согласно Конституции  Российской Федерации в нашей стране для
обеспечения  государственного  единства  и  территориальной   целостности
России  могут быть  реализованы  нормы  о  согласительных  процедурах  (ст.
85), а также о чрезвычайном (ст. 88) и военном положении (ст. 87). Постоян-
но  действующими  структурами,  обеспечивающими  государственное
единство и территориальную целостность Российской Федерации, являются
уполномоченные представители Президента (п. «к» ст. 83), прежде всего, в
федеральных округах

Введение военного положения, как и чрезвычайного положения, на
территории  Российской  Федерации  или  части  ее  территории  означает
установление специального правового  режима. Режим военного положения
определяется рассматриваемым Федеральным конституционным законом и
включает в себя комплекс экономических, политических, административных,
военных и иных мер, направленных на создание условий для отражения или
предотвращения агрессии против Российской Федерации.  

Неотъемлемой  частью  сохранения  и обеспечения  территориаль-
ной целостности и  единства  территории  страны  является  разрешение  тер-
риториальных споров. Существует несколько правил, которые констатируют
порядок мер по обеспечению целостности территории РФ:

 1. В целях обеспечения целостности территории Российской Федера-
ции  органы  государственной  власти  Российской  Федерации  и  органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
их компетенцией обязаны принимать необходимые меры по разрешению тер-



риториальных споров, возникших между субъектами Российской Федерации,
между Российской Федерацией и иностранным государством.

2.  Территориальные  споры между субъектами Российской  Федера-
ции разрешаются в соответствии  с Конституцией Российской Федерации.

3.  Территориальные споры Российской Федерации с иностранными
государствами разрешаются исключительно мирными средствами путем при-
нятия политических, дипломатических, экономических, правовых, организа-
ционных, административных, судебных и иных мер в соответствии с Уставом
Организации  Объединенных  Наций,  общепризнанными  принципами  и
нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации.

Существует  также ответственность за  нарушение  настоящего  Фе-
дерального закона, за которое предусматривается наказание.  За нарушение
положений настоящего Федерального закона, других федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, ка-
сающимся  обеспечения  целостности  территории  Российской Федерации,  а
также за правонарушения, совершенные в период действий особого режима,
устанавливаемого  в  соответствии  со статьей  5 настоящего  Федерального
закона,  виновные  лица  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, введение специальных правовых режимов в соответ-
ствии с Конституцией и федеральным конституционным законодательством
на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее частях являет-
ся  важным  конституционно-правовым  механизмом  обеспечения  непри-
косновенности территории и территориальной целостности Российской Фе-
дерации. В целом к числу конституционно-правовых средств обеспечения не-
прикосновенности  территории и  территориальной целостности Российской
Федерации относится конституционное закрепление единства, неделимости
территории, территориальной целостности государства, обязанности государ-
ства обеспечивать целостность и неприкосновенность своей территории; кон-
ституционное  установление  состава  территории  государства;  включение
общепризнанных принципов и норм международного права, международных
договоров государства в его правовую систему; установление и реализация
(при  необходимости)  механизмов  федерального  вмешательства,  режимов
чрезвычайного  и  военного  положения.  В  целом  Российская  Федерация
обладает широким спектром конституционно-правовых средств обеспечения



неприкосновенности своей территории и территориальной целостности стра-
ны. Насущной задачей остается эффективное их использование на практике.

3. Территория Российской Федерации и ее конституционно-пра-
вовой статус

Конституционно-правовой  статус  Российской  Федерации -  это  со-
вокупность прав и обязанностей Российской Федерации   как субъекта кон-
ституционно-правовых  отношений.  Конституционно-правовой  статус  Рос-
сийской Федерации определяется следующими основными моментами:

1. Российская Федерация – суверенное государство. Государственный
суверенитет  принадлежит только Российской Федерации,  но не  субъектам
Российской Федерации. Провозглашение в ст. 5 Конституции РФ республик
государствами не соответствует понятию государства в конституционном и
международном праве.

2. Российская Федерация имеет территорию, на которую распростра-
няется ее суверенитет. Территория Российской Федерации включает в себя:

 территории ее субъектов (сухопутная территория);
 внутренние  воды –  воды  морских  портов,  заливов,  бухт,

губ,  лиманов,  «исторических  вод»  и  других  водных  пространств,  распо-
ложенных в сторону берега от исходных линий, от которых отсчитывается
территориальное море;

 территориальное море – примыкающий к сухопутной тер-
ритории или внутренним морским водам государства морской пояс шириной
до 12 морских миль;

 воздушное  пространство над  сухопутной  территорией,
внутренними водами и территориальным морем высотой до 100 км.

Российская Федерация также обладает суверенными правами и осу-
ществляет  юрисдикцию  на  континентальном  шельфе  и  в  исключительной
экономической зоне Российской Федерации. Континентальный шельф вклю-
чает в себя морское дно и недра подводных районов, простирающиеся за пре-
делы его территориального моря на всем протяжении естественного продол-
жения его сухопутной территории (то есть вдоль берега) до внешней границы
подводной окраины материка или на расстояние 200 морских миль от берега,
когда  внешняя  граница  подводной  окраины  материка  не  простирается  на
такое расстояние. В случае если шельф выходит за пределы 200 миль, внеш-
няя его граница не может простираться далее 350 морских миль от берега или



далее  100  морских  миль  от  2500-метровой изобаты,  которая  представляет
собой линию, соединяющую глубины в 2500 м.

Исключительная экономическая  зона – это прилегающий к террито-
риальному морю морской район шириной до 200 морских миль от берега, в
котором прибрежное государство имеет суверенные права в целях разведки,
разработки и сохранения природных ресурсов, как живых, так и неживых, в
водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах, а также в
целях управления этими ресурсами и в отношении других видов деятельно-
сти по экономической разведке и разработке зоны.

Субъект Российской Федерации или сокращённо субъект федерации –
название территориальной  единицы  верхнего  уровня в  России.  Соглас-
но Конституции России 1993 г. Россия является федеративным государством
и состоит из равноправных субъектов Российской Федерации.

Согласно Конституции, Российская Федерация состоит из республик,
краев,  областей,  городов  федерального  значения,  автономной  области,
автономных  округов.  Каждый  субъект  федерации,  помимо  федеральных
органов, имеет свою исполнительную (как правило, губернатора или главу),
законодательную (региональные парламенты) и судебную (конституционный
(уставный) суд субъекта) ветви власти. 

Субъекты имеют свою собственную конституцию либо устав, а также
собственное законодательство, принимаемое региональными парламентами.
Субъекты  федерации  имеют  по  два  представителя  в  верхней  палате рос-
сийского парламента – Совете Федерации. Во взаимоотношениях с федераль-
ными  органами  государственной  власти  все  субъекты  федерации  между
собой равноправны. Субъекты имеют полномочия решать вопросы, отнесён-
ные Конституцией к ведению субъектов. Субъекты Российской Федерации
не имеют права выхода из её состава.

Современная  Россия  унаследовала  перечень  регионов  от РСФСР.  В
1992 г.  российскими  регионами  был  подписан  Федеративный  договор  о
разграничении  полномочий,  который  был  включён  в  текст Конституции
РСФСР 1978     г  . В 1993 г., когда была принята ныне действующая Конститу-
ция, насчитывалось 89 субъектов. С 1 марта 2008 г. после объединения реги-
онов стало 83 субъекта Российской Федерации, а с 18 марта 2014 г. после
присоединения Республики Крым к России и образования двух новых субъ-
ектов Республики Крым и города федерального значения Севастополь в Рос-
сии, субъектов в Российской Федерации стало – 85.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9)_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9)_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Типов субъектов Российской Федерации имеют свои особенности.

В таблице 1 приводятся особенности конституционно-правового ста-
туса каждого из субъектов Российской Федерации. В скобках указаны ста-
тьи Конституции России, содержащие соответствующие положения. Сувере-
нитет Российской Федерации над территорией Крымского полуострова,  на
котором в 2014 г. образованы 2 субъекта Российской Федерации: Республика
Крым и город федерального значения Севастополь, признаётся не всеми ино-
странными государствами.

Особенности конституционно-правового статуса каждого    из субъ-
ектов Российской Федерации

Таблица 1

Республика

охарактеризована в Конституции России как «государство« 
(часть 2 статьи 5);

статус определяется Конституцией России и своей конституци-
ей (часть 2 статьи 5, часть 1статьи 66);

вправе устанавливать свои государственные языки (часть 2 ста-
тьи 68).

Край, область,

город фе-
дерального 
значения

статус определяется Конституцией России и своим уставом, 
принимаемым краевым (областным, городским) законодатель-
ным (представительным) органом (часть 2 статьи 5, часть 2 ста-
тьи 66).

Автономная 
область

статус определяется Конституцией России и своим уставом, 
принимаемым законодательным (представительным) органом 
автономной области (часть 2 статьи 5, часть 2 статьи 66);

может быть принят федеральный закон об автономной области 
(часть 3 статьи 66).

Автономный 
округ

статус определяется Конституцией России и своим уставом, 
принимаемым законодательным (представительным) органом 
автономного округа (часть 2 статьи 5, часть 2 статьи 66);

может быть принят федеральный закон об автономном округе 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_68
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_68
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


(часть 3 статьи 66);

отношения автономных округов, входящих в состав края или 
области, могут регулироваться федеральным законом и догово-
ром между соответствующим автономным округом и краем или
областью (часть 4 статьи 66).

В связи с присоединением 18 марта 2014 г. и Республики Крым и Сева-
стополя  к Российской Федерации,  количество субъектов возросло до  85. Из
них: 46 областей, 22 республики, 9 краёв, 3 города федерального значения, 1
автономная область, 4 автономных округа.

Полный список субъектов РФ приведен в статье 65 Конституции РФ
(нумерация проставлена автором поста, не включает пока Республику Крым
и город Севастополь) (Приложение 5.)

4. Присоединение Крыма к России

Присоединение Крыма к России – вхождение в состав Российской Фе-
дерации территории  полуострова  Крым с  расположенными  на  ней
Автономной Республикой Крым (Республикой Крым) и городом Севастопо-
лем. Выход Крыма из состава Украины и последующее присоединение к Рос-
сии можно рассматривать как одно из последствий политического кризиса на
Украине конца 2013 – начала 2014 гг.

Объективно  описать  процессы
присоединения  Крыма  к  России  не-
возможно  без  предыстории  невозмож-
но. 

18  октября  1921  г.  в  составе
РСФСР  была  образована  многонацио-
нальная  Крымская АССР. В 1939 г. на-
селение Крымской АССР составляло 1
млн. 126 тыс. человек (49,6 % русских, 19,4 % крымских татар, 13,7 % укра-
инцев, 5,8 % евреев, 4,5 % немцев).

После депортации в  1944-1946 гг.  крымских  татар  25  июня  1946  г.
Крымская АССР была упразднена и преобразована в Крымскую область.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2013%E2%80%942014)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2013%E2%80%942014)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_66


В апреле 1954 г. Крымская область была передана в состав Украинской
ССР со следующей формулировкой:  «Учитывая  общность  экономики,  тер-
риториальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между
Крымской областью и Украинской ССР». По мнению некоторых российских
исследователей и политиков, Севастополь в 1954 г. формально не передавал-
ся Украинской ССР в составе Крымской области, поскольку с 1948 г. являлся
городом  республиканского  подчинения  РСФСР.  Данной  позиции  при-
держивался и Верховный Совет Российской Федерации, когда 9 июля 1993 г.
принимал постановление № 5359-1 «О статусе города Севастополя» (см. Пра-
вовой статус Севастополя).

В 1989 г. депортация крымских татар была признана Верховным Сове-
том СССР незаконной и преступной. Крымским татарам было разрешено се-
литься в Крыму. Началось массовое возвращение крымскотатарского народа
на историческую родину.

В  ноябре  1990  г.  был  поднят  вопрос  о  восстановлении  Крымской
АССР. 20 января 1991 г. в Крымской области был проведен референдум по
воссозданию  Крымской  автономии.  В  референдуме  приняло  81,37 %
крымчан,  внесённых в  списки для голосования.  За  воссоздание Крымской
АССР высказалось 93,26 % граждан, принявших участие в референдуме.

12 февраля 1991 г. Верховный Совет Украинской ССР принял Закон «О
восстановлении  Крымской  Автономной  Советской  Социалистической  Рес-
публики». В статье 1 было сказано:

«Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую
Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской
ССР».

19 июня того же года упоминание о восстановленной автономии было
включено в конституцию Украинской ССР 1978 г.

1 декабря 1991 г. на всеукраинском референдуме 54 % жителей Крыма
поддержали независимость Украины. Однако при этом была нарушена статья
3 Закона СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной
республики из СССР», согласно которой в Крымской АССР должны были
провести отдельный референдум по вопросу её пребывания в составе СССР
или в выходящей союзной республике – Украинской ССР.

26 февраля 1992 г. по решению Верховного Совета автономии Крым-
ская АССР была переименована в Республику Крым, а 6 мая того же года бы-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(1991)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_09.07.1993_%E2%84%96_5359-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0


ла принята крымская конституция, которая подтвердила данное наименова-
ние, а также установила вхождение Крыма в состав Украины на договорных
отношениях, однако Верховный Совет Украины не утвердил наименование
«Республика Крым».

21  мая  1992  г. Верховный  Совет  Российской  Федерации принял  по-
становление  № 2809-1,  которое  признавало Постановление  Президиума
Верховного  Совета  РСФСР  от  5  февраля  1954  г.  «О  передаче  Крымской
области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» »не имеющим юриди-
ческой силы с момента принятия» ввиду того, что оно было принято «с нару-
шением Конституции  (Основного  Закона)  РСФСР и  законодательной
процедуры». Однако российский парламент уточнил, что из-за конституиро-
вания последующим законодательством РСФСР факта передачи Крымской
области и заключения между Украиной и Россией двустороннего договора от
19 ноября 1990 г., в котором стороны отказываются от территориальных при-
тязаний, и закрепления данного принципа в договорах и соглашениях между
государствами СНГ считает необходимым урегулирование вопроса о Крыме
путём  межгосударственных  переговоров  России  и  Украины  с  участием
Крыма и на основе волеизъявления его населения.

В 1992-1994 гг. пророссийскими политическими силами предпринима-
лись попытки отделения Крыма от Украины. Эти действия были пресечены
Киевом, однако автономия Крыма была сохранена. В сентябре 1994 г. Верхо-
вный Совет  Украины переименовал  Крымскую АССР (Республику  Крым)
в Автономную Республику Крым, а в марте 1995 г. в одностороннем порядке
отменил конституцию Республики Крым 1992 г.

К 1994 г. был достигнут наивысший до 2014 г. успех крымского про-
российского движения. По сути, «посредством выборов в начале 1990-х гг.
был  реализован  лозунг  о  возврате  Крыма  в  Россию».  Однако  после
триумфальной победы на выборах пророссийское руководство Крыма столк-
нулось с отсутствием финансовой, экономической, управленческой базы для
реальной автономии, а также с крайне негативной позицией России, руковод-
ство которой пыталось в то время сблизиться с Западом и потому рассмат-
ривало поддержку России избирателями за рубежом как неприятную помеху.

В результате уже в 1995 г. украинские власти добились изменения кон-
ституции Крыма и упразднения поста президента республики, официальная
реакция России на эти события отсутствовала.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_05.02.1954
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_05.02.1954
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_05.02.1954
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


В.Ф. Янукович

Возможность возникновения нового конфликта в Крыму в связи с но-
вым переделом мира считалась высокой уже в начале 2000-х гг. Русскоязыч-
ное большинство населения и политика украинских элит позволили исследо-
вателям уже в 2010 г предположить, что политический раскол на Украине
может привести к крымскому референдуму о присоединении к России.

С началом и разрастанием с ноября 2013 г. политического кризиса на
Украине руководство АР Крым твёрдо придерживалось линии на поддержку
политических решений президента Януковича и правительства Азарова,  не-
однократно  высказывало  свою  озабоченность  действиями  оппозиции,
угрожающими политической и экономической стабильности страны. Верхов-
ный  Совет  Автономной  Республики  Крым поддержал  решение  премьер-
министра  приостановить  процесс  евроинтеграции и  призывал  крымчан
«укреплять дружеские связи с регионами Российской Федерации». 

4 февраля 2014 г. Президиум Верховного Совета Крыма постановил «в
условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка» инициировать
проведение общекрымского опроса о статусе полуострова. Депутаты также
обсуждали возможность обращения к президенту и Госдуме Российской Фе-
дерации с призывом выступить гарантом незыблемости статуса автономии
Крыма.  Служба безопасности Украины в  связи с  этим открыла уголовное
производство по факту подготовки к посягательству на территориальную це-
лостность Украины. 

22  февраля  Верховная  Рада  Украи-
ны объявила о самоустранении от власти пре-
зидента  Виктора  Януковича,  исходя  из  того,
что президент, по мнению Верховной Рады, не-
конституционным способом отказался  от  осу-
ществления своих полномочий (сам В.Ф. Яну-
кович  определил  действия  Верховной  Рады
как государственный переворот).

Неконституционное  отстранение  пре-
зидента Украины от должности и другие дей-
ствия бывшей оппозиции, пришедшей к власти
в Киеве, вызвали резкий всплеск активности политических сил в Крыму. В
отличие от 1992-1994 гг., эти выступления были активно поддержаны Рос-
сийской Федерацией.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2013%E2%80%942014)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2013%E2%80%942014)


С.В. Аксёнов

А.М. Чалый 

В ночь с 26 на 27 февраля группой вооружённых лиц было захвачено
здание Верховного  Совета и  Совета  министров АР  Крым в  Симферополе.
Над зданиями были подняты российские флаги,  перед  зданиями были со-
оружены  баррикады.  Также  ранним  утром  27  февраля  были  установлены
блокпосты  на Перекопском  перешейке и Чонгарском  полуострове,  через
которые осуществляется сухопутное  сообщение между Крымом и  матери-
ковой Украиной. 

Этот день ознаменовал начало активных и решительных действий про-
российских сил, закончившихся присоединением Крыма к России.

23 февраля 2014 г. в Севастополе жи-
тели города, отказавшиеся подчиняться но-
вым властям Украины, на «народном схо-
де» выбрали родившегося и выросшего в
Севастополе ныне доктора технических на-
ук  и  предпринимателя  Алексея  Чалого
«народным мэром».

27  февраля решением Верховного
Совета  Автономной  Республики  Крым лидер партии

«Русское
единство» Сергей  Ак-

сёнов был назначен на пост  председателя правительства
автономии.  Решение  не  было  признано  киевскими  вла-
стями. Как Сергей Аксёнов, так и председатель Верхов-
ного совета Крыма Владимир Константинов заявили, что
по-прежнему  считают  Виктора  Януковича  юридически
избранным президентом Украины, через которого крым-
ским властям удалось договориться о помощи со сторо-
ны России. 

1 марта Сергей Аксёнов переподчинил себе все
силовые  структуры республики и  официально  обра-
тился к российскому президенту Владимиру Путину с
просьбой «об оказании содействия в обеспечении ми-
ра и спокойствия на территории АРК». В тот же день
Путин внёс в Совет Федерации обращение об исполь-
зовании  Вооружённых  Сил  России  на  территории
Украины  «до  нормализации  общественно-политиче-
ской обстановки в этой стране».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0


В.А.  Константинов

С. К. Шойгу

 Совет Федерации дал своё согласие на ввод войск на Укра-
ину.

Действия  Миноборо- ны  РФ  в  Крыму  в
ходе  крымского  кризиса, по разъяснению ми-
нистра обороны РФ  Сергея Шойгу,  осу-
ществлялись  силами  нахо- дящегося  в  Крыму
контингента Черномор  -  ского  флота  ВМФ
России и  были  обусловле-
ны угрозой жизни мирного населения полуострова
и опасностью захвата экстремистами российской военной инфраструктуры. 

При этом, пояснил Шойгу, не было нарушено ни одного двустороннего
договора  Российской  Федерации  и  Украины,  а  также  были  соблюдены
международные  обязательства  России,  касающиеся  предельно  допустимой
численности контингента Черноморского флота по личному составу и боевой
технике.  Украинские воинские части и штабы на территории Крыма были
заблокированы, воздерживались от каких-либо действий и соблюдали ней-
тралитет до тех пор, пока Крым не вошёл в состав России и военнослужащие
были поставлены перед выбором – эвакуироваться и продолжать службу на
Украине или принять российскую присягу.

 17 апреля 2014 г. президент России Владимир Путин также признал,
что российские войска оказали поддержку крымским отрядам самообороны
при проведении референдума с целью сохранения мирной обстановки на по-
луострове и обеспечения условий свободного волеизъявления крымчан.

11 марта 2014 г. Верховный Совет Автономной Республики Крым и Се-
вастопольский  городской  совет приняли декларацию  о  независимости
Автономной Республики Крым и города Севастополя. В соответствии с де-
кларацией, в случае решения народов Крыма в результате референдума войти
в состав Российской Федерации, Крым будет объявлен суверенной республи-
кой и именно в таком статусе обратится к Российской Федерации с пред-
ложением  о  принятии  на  основе  соответствующего  межгосударственного
договора в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Рос-
сийской Федерации.

27 февраля  2014 г.  Верховный совет  Автономной Республики Крым
объявил  о  проведении  всекрымского  референдума  о  статусе  автономии  и
расширении её полномочий. С соответствующим обращением к гражданам
Крыма выступил президиум Верховного совета. Согласно принятому крым-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D1%83,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


В.В. Путин

ским парламентом постановлению, на референдум предполагалось вынести
вопрос: «Автономная республика Крым обладает государственной самостоя-
тельностью и входит в состав Украины на основе договоров и соглашений
(да или нет)». Голосование было запланировано на 25 мая 2014 г. В газете
Верховного  совета  АРК  «Крымские  известия»  от  28  февраля  были  даны
разъяснения в отношении вопроса, выносимого на местный референдум. По-
яснялось, что в вопросе, предложенном для референдума, нет положений о
независимости  АРК,  выходе  АРК  из  состава  Украины,  вхождении  АРК в
состав  другого  государства.  «Вопрос,  вынесенный  на  референдум,  не  со-
держит положений о нарушении территориальной целостности Украины. Це-
лью референдума является усовершенствование статуса АРК, чтобы права
автономии были гарантированы при любых изменениях центральной власти
или Конституции Украины. Все предпринятые шаги направлены на то, чтобы
с автономией считались, разговаривали и согласовывали решения централь-
ных  органов  власти».  С  опубликованием  документа  постановление  крым-
ского парламента о проведении референдума 25 мая вступило в силу.

1 марта 2014 г. власти Крыма перенесли дату референдума и назначили
новую  дату  голосования –  30  марта  2014  г.  По  словам  Сергея  Аксёнова,
решение было вызвано тем, что «конфликт вышел за пределы разумного».

4  марта Владимир  Путин заявил,  что  Россия  не
рассматривает вариант присоединения Крыма к России,
«только сами граждане в условиях свободы волеизъяв-
ления в условиях безопасности могут и должны опреде-
лять свое будущее». В начале марта, как признал Путин
10 апреля,  в  Крыму для выяснения настроений людей
были проведены тайные социологические опросы, в хо-
де  которых  было  выяснено,  что  подавляющее  боль-
шинство жителей выступают за  присоединение к  Рос-
сии. После получения результатов тайных опросов Пу-
тиным были приняты окончательные решения о присо-
единении Крыма.

6  марта  2014  г.  власти  Автономной  Республики  Крым и  Севастопо-
ля объявили об изменении формулировки вопроса референдума и переносе
самого  голосования  на  16  марта  2014  г.  На  референдум  вынесены  два
вопроса:  «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Рос-
сийской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Рес-
публики Крым 1992 г. и за статус Крыма как части Украины?» Ответ на пер-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)


вый вопрос означает согласие с присоединением Крыма Российской Федера-
цией; ответ на второй – согласие на возврат к конституции Крыма 1992 г.
Возможности ответить «нет» на оба вопроса не предусмотрено. Вопрос, по-
лучивший большинство голосов, считается выражающим прямое волеизъяв-
ление населения Крыма.

14 марта 2014 г. Конституционный суд Украины принял решение, что
референдум  является  некон-
ституционным. В тот же день,
14  марта,  постановле-
ния Верховного  Совета
Автономной  Республики
Крым и городского  совета  Се-
вастополя о проведении обще-
крымского референдума, с точ-
ки зрения правительства Арсе-
ния Яценюка, утратили силу.

Референдум был проведён в назначенный день, несмотря на проти-
водействие властей Украины. По официально опубликованным данным, на

территории АР Крым 96,77 % проголосовавших выбрало первый пункт бюл-
летеня – «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской
Федерации», в Севастополе – 95,6 %. 17 марта результаты референдума были

утверждены Верховным Советом Автономной Республики Крым и Город-
ским советом Севастополя. 17 марта 2014 г., опираясь на результаты рефе-
рендума, Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил

Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в кото-
рой Севастополь имеет особый статус.

Республика Крым в лице своего высшего органа власти –Государствен-
ного  Совета  Республики  Крым —  обратилась  к  Российской  Федерации  с
предложением о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации
в качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики.
Парламент  Крыма  в  ускоренном  порядке  подготовил  проект  межгосудар-
ственного договора о вступлении Республики Крым в состав Российской Фе-
дерации.

В тот  же  день,  учитывая  волеизъявление  народов  Крыма,  президент
Путин подписал указ о признании в качестве суверенного и независимого
государства Республики Крым. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B


Выполните задания:

Задание 1.

Ответьте на вопросы:

1.  Расскажите  о  значении  территориальной  целостности  России  для  её
дальнейшего развития. 

2. Какие меры осуществляются правительством России для сохранения це-
лостности государства?

3. Расскажите о территории РФ и ее конституционно-правовом статусе.

4. Опишите процесс присоединения Крыма к России

Задание 2. 

Изучите и законспектируйте «Договор между Российской Федерацией и Рес-
публикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» от 18 марта
2014 г., Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 21
марта 2014 г. N 6-ФКЗ

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».



Практическая работа №22

Тема: Инновационная деятельность – приоритетное направление  в нау-
ке и экономике. 

Сохранение  традиционных нравственных ценностей и индивидуальных
свобод человека – основа развития культуры 

в Российской Федерации

Цели:

1. Определить приоритетные направления развития экономики РФ на 
современном этапе;
дать характеристику  инновационным процессам; охарактеризовать  роль 
инноваций в современном мире.

Теоретический материал

1. Инновационная деятельность – приоритетное 
направление  в науке и экономике

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на ис-
пользование и коммерциализацию результатов научных исследований и раз-
работок для расширения и обновления перечня и улучшения качества выпус-
каемой  продукции  (товаров,  услуг),  совершенствования  технологии  их
изготовления  с  последующим внедрением  и  эффективной  реализацией  на
внутреннем и зарубежных рынках, предполагающая целый комплекс науч-
ных,  технических,  технологических,  организационных,  финансовых  и
коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инно-
вациям.

Инновация (нововведение) – использование в той или иной сфере обще-
ства  результатов  интеллектуальной  (научно-технической)  деятельности,
направленных на  совершенствование процесса  или его результатов.  Инно-
вации могут относиться к сферам производства, экономическим, правовым,
социальным отношениям,  областям науки,  культуры,  образования,  другим
сферам деятельности общества. Инновация – это не всякое новшество или
нововведение,  а  только  такое,  которое  серьёзно  повышает  эффективность
действующей системы.

В последнюю четверть XX века человечество вступило в новую стадию
своего развития – стадию построения постиндустриального, информацион-
ного общества, что было вызвано происходящей в современном мире соци-



ально-экономической революцией.  В основе каждой социально-экономиче-
ской революции лежат определенные специфические технологии, производ-
ственно-технологические  системы  и  производственные  отношения.  Для
постиндустриального общества эту роль, прежде всего, играют информаци-
онные технологии и компьютеризированные системы, высокие наукоемкие
технологии, являющиеся результатом новых физико-технических и химико-
биологических принципов, и основанные на них инновационные технологии,
инновационные системы и инновационная организация различных сфер че-
ловеческой деятельности. Ее конечным итогом должно стать создание новой
формы организации экономики – инновационной экономики.

В  основе  инновационного  типа  развития  лежат  целенаправленный
поиск, подготовка создания и реализации наукоемких нововведений, позво-
ляющих повысить эффективность функционирования общественного произ-
водства, уровень удовлетворения потребностей общества и его членов, обес-
печить улучшение жизнедеятельности общества, включая высокую степень
социальной защищенности личности. Инновационный тип развития, базиру-
ясь, прежде всего на постоянно наращиваемой мощи, возможностях и силе
науки, техники, высоких технологий и компьютеризации, становится доми-
нирующей линией в развитии современной цивилизации.

Сохранение природной среды и подъем жизненного уровня населения,
повышение общей производительности экономики, создание новых отраслей
промышленного производства, сферы услуг, улучшение качества обслужива-
ния и рост конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рын-
ке,  сокращение торгового и товарного дефицита должны стать следствием
формирования и развития инновационной экономики.

Постоянное и непрерывное создание и реализация инноваций, развитие
инновационной деятельности – главного фактора преуспевания в конкурент-
ной борьбе и ускоренного социально-экономического развития страны – яв-
ляются основной функцией инновационной экономики. 

Инновационная экономика –  это  экономика общества,  основанная на
знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии новых идей, машин, си-
стем и технологий, готовности их практической реализации в различных сфе-
рах человеческой деятельности. Она выделяет особую роль знаний и инно-
ваций, прежде всего знаний научных. Эффективность науки в национальной
инновационной системе определяется:



  её способностью обеспечивать качество получаемых знаний, масшта-
бы их производства;

 взаимосопряженностью и взаимосвязностью взаимодействий научного
сообщества;

 ориентацией определенной части научного сообщества на приложение
полученных новых знаний к созданию инноваций;

 наличием эффективных связей между научным сообществом и бизнес
средой.
Наука не только является источником инноваций и экономического ро-

ста, но и выполняет роль важнейшего фактора повышения качества жизни, а
также обеспечения безопасности государства. Кроме того, она представляет
собой  базу  для  формирования  научно-технологической  и  социально-
экономической политики.

В инновационной экономике под влиянием научных и технологических
знаний традиционные сферы материального производства трансформируют-
ся и радикально меняют свою технологическую основу, ибо производство, не
опирающееся  на  новые  знания  и  инновации,  в  инновационной экономике
оказывается нежизнеспособным.

Информационные технологии, компьютеризированные системы и вы-
сокие  производственные  технологии  являются  базовыми  системами  инно-
вационной экономики.

2. Инновационная политика в Российской Федерации

Создание  инновационной  экономики  становится  стратегическим
направлением развития нашей страны в первой четверти XXI века. Все боль-
шее число российских экспертов приходят к выводу, что без инновации в
России не может быть длительного и мощного экономического подъема. 

В настоящее время инновационная деятельность в России переживает
трудные времена.  По большинству показателей,  характеризующих уровень
развития научно-технического прогресса, Россия уступает не только разви-
тым странам, но и развивающимся экономикам Индии и Китая. 

Согласно официальным данным, в среднем инновациями занимаются
10% промышленных предприятий. Сопоставимые показатели для развитых
стран – 25-30%. В российской экономике роль промышленности в финанси-



ровании технологических инноваций составляется всего 30%, тогда как в раз-
витых странах и странах Юго-Восточной Азии этот показатель примерно в
два раза выше. Разработка более 50% инноваций в России происходит за счет
правительственных  учреждений,  которые  не  занимаются  их  практическим
внедрением и освоением. В результате происходит отток научных работни-
ков за рубеж («утечка мозгов»), утрата целыми отраслями и секторами ква-
лифицированных специалистов. Продолжается также старение научных и на-
учно-технических кадров, углубляется разрыв между начальной и конечной
стадиями инновационного цикла.  Средний возраст оборудования промыш-
ленных предприятий 18-20 лет.

В  структуре  отечественного  экспорта  товаров  и  услуг  на  долю
промышленных товаров, включая военную технику, приходится лишь 10%, в
то время как сырьевые товары в среднем составляют около 80%. Российский
импорт в основном составляют товары длительного пользования и товары
повседневного спроса. Структура экспорта и импорта подтверждает низкий
технико-экономический  уровень  отечественного  производства,  углубление
инновационного  отставания  производства  от  общемировых  тенденций.  Во
многих странах основа экономического роста – это производство и экспорт
высокотехнологичных и наукоемких продуктов. Так, свыше 50% объем экс-
порта Финляндии, Израиля и других развитых стран составляет наукоемкая
продукция. В Индии свыше 10% экспорта приходится на программное обес-
печение.

Между тем преимущества российской экономики не ограничиваются
только богатыми запасами природных ресурсов. Следует отметить достаточ-
но  высокий  общий  образовательный  уровень  населения.  Россия  занимает
лидирующее положение на международном рынке ядерных технологии, кос-
мической техники и услуг. Так, доля нашей страны на мировом рынке обору-
дования и услуг для строительства АЭС составляет 11%, переработки ядер-
ных отходов – 8-9%, космических запусков – 11%. Имеются уникальные и
конкурентоспособные на мировом рынке разработки и технологии в области
химической промышленности, медицины, военной техники. 

Поэтому специфика сложившейся на сегодняшний день ситуации за-
ключается в том, что в стране имеются значительные технологические заде-
лы, уникальная научно-производственная база и высококвалифицированные
кадры, но в то же время в связи с общим экономическим упадком существует
крайне слабая ориентация этого инновационного потенциала на реализацию
научных достижений. 



Отсюда и появляется необходимость в разработке и реализации инно-
вационной политики государства, которая представляет собой совокупность
методов воздействия государства на производство с целью выпуска новых
видов продукции и технологии,  а  также расширения рынков сбыта отече-
ственных товаров.  Главная задача заключается в создании такой системы,
которая позволит в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью исполь-
зовать в  производстве  интеллектуальный и научно-технический потенциал
страны. Грамотно проводимая инновационная политика сама по себе являет-
ся  мощным инструментом,  с  помощью которого  государство  в  состоянии
преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и на-
сытить рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией. 

Инновационная политика государства разрабатывается Правительством
РФ  и  является  важной  частью  государственной  социально-экономической
политики. Она определяет основные направления инновационной стратегии
и механизмы поддержки приоритетных инновационных проектов.  В марте
2002 г. состоялось совместное заседание Совета Безопасности, президиума
Госсовета и Совета по науке и технике при Президенте РФ, на котором об-
суждались «Основы политики Российской Федерации в области развития на-
уки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу». Целью
государственной  политики  в  этом  документе,  подписанном  Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным, назван «переход к инновационному
пути развития на основе выбранных приоритетов».

«Основы политики Российской Федерации в области развития науки и
технологий на период до 2010 г.  и  дальнейшую перспективу» определили
важнейшие направления государственной политики в области развития нау-
ки и технологий:

 развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных иссле-
дований и разработок;

 совершенствование  государственного  регулирования  в  области
развития науки и технологий;

 формирование национальной инновационной системы;
 повышение эффективности использования результатов научной и

научно-технической деятельности;
 сохранение  и  развитие  кадрового  потенциала  научно-техниче-

ского комплекса;
 интеграция науки и образования;
 развитие международного научно-технического сотрудничества.



В документе особо отмечается,  что фундаментальная наука является
одной  из  стратегических  составляющих  развития  общества:  «результаты
фундаментальных  исследований,  важнейших  прикладных  исследований  и
разработок служат основой экономического роста государства, его устойчи-
вого развития, являются фактором, определяющим место России в современ-
ном мире». 

Для перехода к инновационному пути развития страны на основе из-
бранных приоритетов должны быть решены следующие задачи:

 создание организационных и экономических механизмов для по-
вышения востребованности инноваций отечественным производ-
ством,  обеспечения  опережающего  развития  фундаментальной
науки, важнейших прикладных исследований и разработок;

 совершенствование нормативно-правовой базы научной, научно-
технической и инновационной деятельности;

 адаптация научно-технического комплекса к условиям рыночной
экономики,  обеспечение  взаимодействия  государственного  и
частного капитала в целях развития науки, технологий и техники;

 рациональное  сочетание  государственного  регулирования  и
рыночных механизмов, мер прямого и косвенного стимулирова-
ния научной, научно-технической и инновационной деятельности
при реализации приоритетных направлений развития науки, тех-
нологий и техники;

 поддержка  научных исследований  и  экспериментальных  разра-
боток в приоритетных направлениях развития науки, технологий
и техники с учетом мировых тенденций в этой сфере;

 укрепление научно-исследовательского сектора высшей школы;
 активизация деятельности по обмену знаниями и технологиями

между оборонным и гражданским секторами экономики, разви-
тие технологий двойного применения и расширение их использо-
вания;

 ускоренная реализация научных и научно-технических достиже-
ний, способствующих предотвращению возникновения военных
конфликтов,  техногенных и экологических катастроф и сниже-
нию ущерба от них;

 разработка и модернизация вооружения, военной и специальной
техники,  содействие  развитию  оборонно-промышленного
комплекса;

 совершенствование технических средств, форм и способов борь-
бы с терроризмом, в том числе международным.

Были также утверждены «Приоритетные направления развития науки,
технологий и техники». В документе представлены следующие направления:



безопасность  и  противодействие  терроризму;  живые  системы;  индустрия
наносистем и материалов; информационно-телекоммуникационные системы;
перспективные вооружения,  военная и специальная техника;  рациональное
природопользование;  транспортные,  авиационные  и  космические  системы;
энергетика и энергосбережение.

Современная  Россия  обладает  уникальными  национальными  ресур-
сами,  которые  будут  способствовать  формированию  инновационной
экономики. 

Во-первых, это интеллектуальный потенциал страны - Российская ака-
демия наук, отечественная высшая школа, сохранившаяся высокотехнологич-
ная  и  наукоемкая  промышленность,  в  том  числе  военно-промышленный
комплекс. 

Во-вторых –  российские  природные  богатства:  гидро-  и  топливная
энергетика; лесные и рыбные богатства; минеральные ресурсы, рента от экс-
плуатации которых должна перемещаться в приоритетные сферы развития
национальной инновационной экономики. 

В-третьих,  ёмкость  внутреннего  рынка,  в  котором  спрос  –  стимул
производства и инвестиций – далеко ещё не удовлетворен. 

Формирование инновационной экономики – это сложный многоплано-
вый и длительный процесс, затрагивающий интересы большого количества

регионов, предприятий и организаций, сотен тысяч специалистов, ра-
ботающих на них. Лишь широкомасштабная государственная политика,

строгое государственное регулирование в сочетании с механизмом цивилизо-
ванного рынка помогут осуществлению подобных сложных социально-

экономических программ.

3. Культура в современном мире

В развитии современного мира важную роль играет развитие культуры,
положение  которой  существенно  меняется.  В  современных  исследованиях
подчеркивается, что вне учета культурной специфики общества невозможна
реализация той или иной модели общественного развития. Именно культура
формирует и упорядочивает картину мира, создавая единую систему мира и
единые  способы оценки поведения.  Отсутствие  такой  системы ценностей,
которая бы признавалась большинством населения в качестве нравственной



опоры жизнедеятельности – один из факторов, влияющих на социальную си-
туацию  в  переходный  период  и  создающих  предпосылки  торможения
реформ. 

Устойчивое развитие требует бережной защиты и передачи следующим
поколениям исторического опыта общества и его культурных достижений.
Культурное наследие – это нравственный и духовный опыт, накопленный по-
колениями,  источник  вдохновения  и  творчества,  это  и  важнейший фактор
поддержания культурной идентичности и духовной жизни народа. Высокая
значимость культурного наследия и его уязвимость делают его охрану одним
из основных направлений культурной политики, как на национальном, так и
международном  уровне.  Рамки  того,  что  сегодня  признается  в  качестве
культурного наследия, расширяются, включая памятники культуры и исто-
рии с окружающей их природой и поселенческой средой, уникальные исто-
рико-ландшафтные территории, нравственные и эстетические идеалы, нормы
и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и
обычаи,  исторические  топонимы,  фольклор,  художественные  промыслы  и
ремесла, традиционные знания в различных дисциплинах.

Интенсивные изменения в обществе  день ото дня порождают новые
проблемы  с  культурным  наследием,  его  сохранением  и  возрождением.
Культурное наследие в условиях динамичного мира подвергается угрозам от
загрязнения  окружающей среды,  уничтожается  в  результате  военных  дей-
ствий, разрушается при ограниченных ресурсах, недостатках знаний, страда-
ет от неконтролируемого туризма. В мире существуют проблемы, связанные
с использованием культурного наследия для достижения экономических це-
лей, с незаконной торговлей произведениями искусства, манипулированием
деятельностью музеев. Нуждаются в проработке вопросы доступности архи-
вов  и  музейных  коллекций,  развития  исследований  по  интерпретации
культурного наследия и т.д.

Культура становится составной частью материального производства. С
одной  стороны,  она  сформировала  новые  потребности,  влияющие  на
функции и качество товаров, выпускаемых промышленностью. С другой –
сама  стала  отраслью,  индустрией  культуры.  В  сфере  индустрии  культуры
сегодня создаются тысячи рабочих мест, а сама она составляет крупную до-
лю национального производства в каждой стране. Такие формы культуры как
кинематограф, телевидение, книгоиздание, производство аудио- и видеозапи-
сей  развиваются  преимущественно на  коммерческой основе.  С  деятельно-
стью предприятий индустрии культуры, прежде всего, связано изменение со-



держания культуры как внутри стран и на международном уровне. В между-
народных документах индустрия культуры предстает как динамичная сфера,
вносящая вклад в развитие культуры на национальном, региональном и мест-
ном  уровнях,  а  также  способствующая  распространению  культурной
продукции той или иной страны за рубежом. 

Культурной  индустрии  отводится  значительная  роль  в  современном
общественном  развитии,  в  генерации  культурного  достояния.  Важнейшим
аспектом рассмотрения индустрии культуры становится анализ ее возможно-
стей с точки зрения продвижения коллективного и индивидуального творче-
ства,  а  также развития демократического доступа к культуре,  активизации
культурного  диалога.  Она  также  важный  источник  занятости  и  создания
материального богатства, – ведь индустрия культуры производит продукцию,
пользующуюся спросом на рынке.

В условиях, когда мир движется к усиливающейся взаимозависимости,
более чем когда-либо, необходимо сотрудничество в этой сфере между пра-
вительствами разных стран. Те направления, по которым могло бы проис-
ходить взаимодействие, – это содействие развитию общих рынков культур-
ной  продукции,  создание  сетей  для  обмена  информацией,  развитие  теле-
коммуникаций, совместное производство телевизионных и радиопрограмм,
видео-  и  мультимедийной продукции,  фильмов,  разного  рода публикации,
обмен актуальным опытом, обучение. В сфере культуры необходимо усиле-
ние взаимодействия между государственным, бизнес секторами, различными
организациями гражданского общества, осуществление совместных проектов
в индустрии культуры (производство, вложение средств, передача прав), по-
ощрение исследований, посвященных изучению культуры и ее распростране-
ния в средствах массовой информации (в том числе оценка программ).

4. Развитие культуры в России

Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных
свобод человека – основа развития культуры в РФ. 

Основным  содержанием  культуры  являются  базовые  национальные
ценности,  хранимые  в  социально-исторических,  культурных,  семейных
традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к
поколению и обеспечивающие развитие страны в современных условиях. Ба-
зовые национальные ценности производны от национальной жизни России во
всей её  исторической и  культурной полноте,  этническом многообразии.  В



сфере национальной жизни можно выделить источники нравственности и че-
ловечности, т.е. те области общественных отношений, деятельности и созна-
ния, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным
влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, саму систему обще-
ственных отношений. 

Традиционными  источниками  нравственности  являются:  Россия,
многонациональный народ Российской Федерации,  гражданское  общество,
семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Соответствен-
но традиционным источникам нравственности определяются и базовые наци-
ональные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравствен-
ных ценностей (представлений): патриотизм – любовь к России, к своему на-
роду, к своей малой родине, служение Отечеству; социальная солидарность –
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского  общества,  справедливость,  милосердие,  честь,  достоинство;
гражданственность  –  служение  Отечеству,  правовое  государство,  граж-
данское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода со-
вести и  вероисповедания;  семья –  любовь и  верность,  здоровье,  достаток,
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода; труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целе-
устремлённость и настойчивость; наука – ценность знания, стремление к ис-
тине, научная картина мира; традиционные российские религии – представ-
ления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиоз-
ного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессио-
нального  диалога;  искусство  и  литература  –  красота,  гармония,  духовный
мир  человека,  нравственный  выбор,  смысл  жизни,  эстетическое  развитие,
этическое развитие; природа – эволюция, родная земля, заповедная природа,
планета Земля, экологическое сознание; человечество – мир во всём мире,
многообразие  культур  и  народов,  прогресс  человечества,  международное
сотрудничество.

В аспекте глобализационных процессов возрастает важность сохране-
ния  культурного  наследия  и  культурной  традиции  как  своеобразного
фильтра, необходимого сообществу для понимания и восприятия глобальных
перемен. 

В нормативно-правом акте «Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре» подробно определены индивидуальные права и свободы
человека в области культуры: право на творчество, право на личную культур-
ную самобытность, право на гуманитарное и художественное образование,



право  вывозить  за  границу  результаты  своей  творческой  деятельности.
Государство гарантирует каждому свободу всех видов творчества, право на
все виды и формы творческой деятельности в соответствии с его интересами
и способностями. Права и свободы человека в сфере культуры неотчуждаемы
и принадлежат  каждому от  рождения.  Государство  гарантирует  равенство
прав и свобод человека в сфере культуры независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а  также других обстоятельств.  Запрещаются
любые формы ограничения прав человека в сфере культуры по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности.

Каждый имеет право на участие в культурной жизни посредством:

 свободного определения своего образа жизни, основанного на тех
или иных ценностях, традициях и верованиях;

 свободного осуществления любого вида профессиональной и не-
профессиональной (любительской) творческой деятельности;

 личного участия в любых видах культурной деятельности, преду-
смотренных настоящим Федеральным законом;

 создания культурных ценностей и пользования ими;
 пользования любыми культурными благами;
 свободного  определения  своей  принадлежности  к  любому

культурному сообществу и участия в его деятельности;
 иных форм индивидуального или совместного с другими лицами

участия в культурной жизни.
Целями  государственной  политики  Российской  Федерации  в  сфере

культуры являются:

 обеспечение конституционных прав и свобод человека,  этниче-
ских, социально-демографических и иных культурных сообществ Российской
Федерации в сфере культуры;

 сохранение  и  поощрение  культурного  разнообразия  (на  основе
гарантии свободы выражения мнений,  плюрализма  средств  информации и
коммуникации,  языкового  разнообразия,  равного  доступа  к  возможностям
для художественного творчества, к знаниям, в том числе с использованием
цифровых технологий, и обеспечения физическим лицам, этническим и иным
культурным  сообществам  Российской  Федерации  доступа  к  средствам
выражения и распространения идей);

 сохранение,  поддержка  и  развитие  культурного  наследия  Рос-
сийской Федерации;

 обеспечение и поддержка системы образования в сфере культуры
и искусства;



 обеспечение  равноправия  культурных  сообществ,  их  взаимной
толерантности  и  условий  для  межкультурного  диалога  (полилога)  и
транскультурного взаимодействия;

 развитие индустрий культуры, обеспечивающих культурное со-
держание сфер досуга и развлечений, поддержка конкурентоспособности эт-
нических форм массовой и популярной культуры;

 развитие культурного туризма как деятельности, имеющей целью
приобщение  людей к  культурному наследию,  популяризацию культурного
наследия Российской Федерации;

 обеспечение  стабильных условий  развития  всех  форм государ-
ственно-частного  партнерства,  привлечение  и  эффективное  использование
государственных, муниципальных и частных ресурсов, включая материаль-
ные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы для разви-
тия сферы культуры;

 обеспечение  развития  информационных  и  коммуникационных
технологий в сфере культуры, в особенности телевидения и сети «Интернет»,
обеспечивающих участие  российской культуры в  процессах  глобализации,
приобщение населения Российской Федерации к ценностям мировой культу-
ры, а также сохранение и развитие единого культурного пространства на тер-
ритории Российской Федерации;

 оптимальное  применение  имеющихся  в  распоряжении государ-
ства и общества возможностей по сохранению культурных и нравственных
ценностей, укреплению духовного единства российского народа;

 повышение уровня базовых культурных навыков жизнедеятель-
ности, достижение высокого уровня творческой самореализации, внутренней
ответственности и роста профессионализма граждан Российской Федерации.

В последние годы облик российской культуры значительно изменился
под воздействием, как общественных перемен, так и других факторов, среди
которых немалую роль играют новые технологии и телекоммуникации, что
вызывают  новые  тенденции  ее  саморазвития.  Открытость  культурной
политики и расширение ее перспектив позволяют связать ее с глобальными
процессами, протекающими в различных сферах человеческого бытия. Для
России  достижение  такого  результата  потребует  активной  мобилизации
культурного потенциала, ускоренного развития тех областей культуры, кото-
рые определяют ее облик как равноправного участника глобальных культур-
ных процессов.

Выполните задания:

Задание 1.



Ответьте на вопросы:

1. Какую деятельность необходимо считать инновационной?

2.  Расскажите об инновационной деятельности в России.

3. Почему сохранение традиционных нравственных ценностей и индивиду-
альных свобод человека – основа развития культуры в РФ.



Критерии оценки:

Оценивание выполненных заданий проводится дифференцированно, по пя-
тибалльной системе. Оценка за ответ на каждый вопрос выставляется с уче-
том:

 корректности (правильности) ответов, которая определяется при
сравнении их с эталонами правильных ответов:
 их логической составляющей;
 грамматической и стилистической формы.

Каждый ответ оценивается в баллах.
 2 балла – ответ полностью совпадает с эталоном; грамотный с

точки зрения логической, грамматической, орфографической и стили-
стической составляющей;
 1 балл –  ответ  содержит как  совпадения,  так  и  отклонения  от

эталона,  имеются нарушения правил логики, грамматики, орфографии.
 0 баллов – ответ отсутствует либо не совпадает с эталоном.

Критерии оценивания
Оценка «5» (отлично) – 100-90% правильных ответов
Оценка «4» (хорошо) – 89-75% правильных ответов
Оценка «3» (удовлетворительно) – 74-60% правильных ответов
Оценка «2» (неудовлетворительно) – менее 60% правильных ответов



ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов к дифференцированному зачёту
1 вариант

1.Чем характеризуется современное развитие стран мира:

А) холодной войной Б)глобализацией В)агрессией

2. Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992-1993 г.г.) были
отмечены:

А)падением объёмов производства

Б)развитием военно-промышленного комплекса

В)макроэкономической стабилизацией

Г)увеличением доходов большинства населения

3. Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане 
в период:

А)1990-1999 г.г.

Б)1970-1989г.г.

В)1979-1989г.г.

Г)1999-2000г.г.

4. Лидер партии ЛДПР в РФ

А)Г. Явлинский

Б)М. Прохоров

В)В. Жириновский

Г)Г. Зюганов

5. Террористический акт в Беслане произошёл:

А)1 сентября 2011г.

Б)11 сентября 2001г.

В)1 сентября 2004г.



Г)1 сентября 2000г.

6. Какое название носит денежная единица европейского характера введён-
ная в 1999 г.:

А) франки

Б)европейские доллары

В)евро

Г)иена

7. Дефолт в РФ произошёл в :

А)2000г.

Б)1995г.

В)1993г.

Г)1998г.

8. Какие из перечисленных ниже конфликтов относятся к самым противоре-
чивым 21 века

А)чеченская война

Б)ливийская война

В)арабо-израильский конфликт

Г)революция на Украине

9. Какое объединение было создано между государствами Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, Южно-Африканская Республика

А)НАТО

Б)БРИКС

В)АСЕАН

Г)»Великая пятёрка»

10. С какого процесса начался распад СССР

А) «деколонизация»

Б) «модернизация»



В) «перестройка»

Г) «Парад суверенитетов»

11. Какое объединение создано странами Азии для взаимопомощи и под-
держки друг друга

А)НАТО

Б)БРИКС

В)АСЕАН

Г)СЭВ

12. «Шоковая терапия» - это политика, проводимая в:

А)странах НАТО

Б)Российской Федерации

В)Великобритании

Г)Японии

13. Кто руководит ООН

А)Генеральный секретарь

Б)президент

В)премьер-министр

Г)секретарь

14. Причина политики перестройки:

А)распад СССР

Б)стремление демократов быстрее прийти к власти

В)экономический и политический кризис

Г)приход на пост Генерального секретаря М. С. Горбачёва

15. Кризис 1993 г. в РФ касался:

А)создания ГКЧП и захвата им власти

Б)противоречий между президентом и парламентом



В)распада СССР

Г)недоверия Б. Н. Ельцину

16.Сопоставьте международные организации и входящие в них страны:

1.АСЕАН  (организация стран юго-восточной Азии)

2.ЕС  (Евросоюз)

3. НАФТА  (североамериканская зона свободной торговли)

А)Тайланд б)Британия в)Канада г)Египет

17.Международный суд находится в

А) Брюсселе

Б) Гааге

В) Маастрихте

Г) Антверпене

18.Первая из глобальных проблем – проблема предотвращения …

19.Международная организация, объединяющая арабские государства. назы-
вается :

А) Организация арабских стран

Б) Панарабийский союз

В)Лига арабских государств

Г)Всеарабская организация

20. Важным направлением экономической реформы российского прави-
тельства в 1990-е гг. была…

А)приватизация предприятий

Б)ликвидация рыночных механизмов хозяйствования

В)индустриализация

Г)интенсификация производства

21.Какой из этих договоров и соглашений не относится к советско-амери-
канским договорам 80-90-х годов



А) договор об обычных вооруженных силах в Европе
Б) об отказе от вмешательства во внутренние дела братских стран
В) о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Г) о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений

22.Выборы президентов РФ

Годы проведения вы-
боров

Фамилии избранных пре-
зидентов

1996

2000

2004

2008
23.Какое государство в одностороннем порядке вышло из договора о проти-
вовоздушной обороне

А) Германия Б) США В)Великобритания

24.Международная трудовая миграция - это:

А) Перемещение жителей одной страны в другую страну на постоянное ме-
сто жительства.
Б) Выезд работников за границу в командировку, которую оплачивает фирма 
в стране постоянного проживания.
В) Выезд трудоспособного населения страны за границу для работы на тер-
ритории принимающей страны при условии получения зарплаты на зарубеж-
ном предприятии. 

Г)Выезд трудоспособного населения в другую страну для получения граж-
данства

25.Соотнесите имена и события:

А)Проведение политики «перестройки»      1) В. В. Путин

Б)Принятие Конституции 1993 г.                  2) М. С. Горбачев

В)Авария на Саяно - Шушенской ГЭС         3) Д. А. Медведев

Г)Зимняя олимпиада в Сочи                          4) Б. Н. Ельцин

2 вариант

1. Цель международной политики стран мира

А)раздел мира на сферы влияния



Б)интеграция во всех сферах жизни

В)стремление к гегемонии

Г)разобщённость

2. Страны какого региона лидируют в области нефтедобычи и продажи?

А)Юго-Восточной Азии

Б)Арабского Востока

В)Российская Федерация

Г)Латинская Америка

3. Когда было подписано Беловежское соглашение

А)15 марта 1991г.

Б)30 декабря 1991г.

В)21 октября 1991 г.

Г)21 августа 1991г.

4. Одной из самых острых проблем современности является:

А)международный бандитизм

Б)международный терроризм

В)антиглобализм

Г)национализм

5. Когда был совершён террористический акт против США, вследствие кото-
рого в корне поменялись международные отношения и международная 
политика

А)11 сентября 2001г.

Б)1 сентября 2008г.

В)29 октября 2010г.

Г)11 марта 2011г.

6. Кто являлся премьер-министром Великобритании

А)Г. Браун



Б)Н. Саркози

В)А. Меркель

Г)Б. Обама

7. После распада СССР, страны, входящие в него, создали международный 
блок:

А)НАТО

Б)СЭВ

В)СНГ

Г)ЕС

8. Стабилизация внутреннего и внешнего развития РФ произошла:

А)при Б. Н. Ельцине

Б)при Г. Н. Зюганове

В)при В. В. Путине

Г)при Д. А. Медведеве

9. Процесс совершенствования и перестройки науки и научных достижений 
второй половины 20 начала 21 веков называется:

А)неолитическая революция

Б)НТР

В)промышленная революция

Г)чудо

10. Конституция РФ была принята:

А)в 1992г.

Б)в 1991г.

В)в 1993г.

Г)в 1996г.

11. Какая террористическая организация является основным организатором 
мировых терактов?



А)Сыны Аллаха

Б)Абу Нидаль

В)Абу Сайяф

Г)Аль Каида

12. Какая политическая партия занимает лидирующее место в политической 
системе страны

А) «Справедливая Россия»

Б)ЛДПР

В)КПРФ

Г) «Единая Россия»

13. Какое событие 20 в. послужило толчком к созданию ООН

А)начало освоения космоса

Б)открытие атома

В)создание лекарств

Г)Вторая мировая война

14.Кто из российских лидеров участвовал в создании СНГ

А) М. Горбачев

Б) В. Путин

В) К. Черненко

Г)Б. Ельцин

15.Ассоциация государств Юго-Восточной Азии называется:

А) АНЗЮС

Б)ООН

В)АСЕАН

Г)ОАГ

16.Вторжение советских войск в Чехословакию для подавления там полити-
ческой оппозиции произошло в:



А) 1970 г.

Б) 1963 г.

В) 1956 г.

Г) 1968 г.

17.Наряду с Россией … оружием обладают: Великобритания, США, Индия, 
Франция, Китай, Пакистан, Северная Корея.

18.Бескровные политические перевороты произошедшие в странах Восточ-
ной Европы в 90-е гг. получили название … революций

19.Членом СНГ не является:

А)Эстония

Б)Россия

В)Беларусь

Г)Казахстан

20. 3. В конце XX века произошел распад государства:
А) Болгария
Б) Румыния
В) Югославия
Г) Польша

21.Большинство граждан РФ реально выиграли от приватизации
а) Аэрофлота б) предприятий ВПК
в) жилья г) колхозов

22.Расставьте в хронологической последовательности

А)принятие Конституции «развитого социализма»

Б)первые выборы в Государственную Думу РФ

В)подписание Беловежского соглашения

Д)избрание М.С.Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС

23.Когда разразился мировой экономический кризис

А) 2006-2007гг. Б) 2007-2008гг. В) 2008-2009гг.

24.Международная трудовая миграция - это:



А) Перемещение жителей одной страны в другую страну на постоянное ме-
сто жительства.
Б) Выезд работников за границу в командировку, которую оплачивает фирма 
в стране постоянного проживания.
В) Выезд трудоспособного населения страны за границу для работы на тер-
ритории принимающей страны при условии получения зарплаты на зарубеж-
ном предприятии. 

Г)Выезд трудоспособного населения в другую страну для получения граж-
данства

25.Военная операция США и ряда европейских государств «Буря в пустыне» 
была проведена по решению Совета Безопасности ООН в 1991 г.

А) в Ираке Б) в Иране В) в Афганистане Г) в Пакистане

Эталоны ответов

1 вариант

1.-Б

2. -А

3. -В

4. -В

5. -В

6. -В

7. -Г

8. -В

9. -Б

10. -Г

11. -В

12. -Б

13. -А

14. -В

15. -Б



16. -1-а 2-б 3-в

17.-Б

18. Мировой ядерной войны

19. -В

20. -А

21.-Б

22. –Ельцин, Путин, Путин, Медведев

23. –В

24. –В

25. –А-2, Б-4, В-3, Г-1

2 вариант

1. -Б

2. -Б

3. -Б

4. -Б

5. -А

6. –А

7. -В

8. -В

9. -Б

10. -В

11. -Г

12. -Г

13. -Г

14. -Г

15. -В



16.- Г

17.-ядерным

18.-бархатных

19. -А

20. -В

21. –В

22.А,Д, Б, В

23. –В

24. –В

25. –А

Критерии оценивания:

При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по пяти-
балльной шкале.

За верное выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл.

За верное выполнение всех заданий работы можно максимально получить 25 
баллов.

На основании числа баллов, полученных за выполнение всех заданий работы,
определяется оценка экзаменующегося.

Количество набранных баллов

Оценка 15-18-« 3» (удовлетворительно)

19-21-« 4» (хорошо)

22-25 – «5» (отлично)
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