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АННОТАЦИЯ 
Учебно-методическое пособие «Конспект лекций» по дисциплине 

«ОГСЭ. 02» является частью УМК.  

Пособие содержит учебно-методические материалы и рекомендации 

для преподавателя и курсантов (студентов) на 3 учебный семестр 

(аудиторная нагрузка 48 часов, в том числе практических занятий 8 часов). 

Задания на практические занятия и самостоятельную работу в настоящее 

пособие не включены. 

В пособии тематика лекций полностью соответствует календарно-

тематическому плану. Лекция содержит: цели урока (образовательные, 

воспитательные и развивающие), план лекции, конспект учебного материала. 

К конспекту сформулированы тезисы о планируемых результатах обучения, 

комплект дополнительных заданий для выполнения, как в аудитории, так и в 

качестве домашнего задания. Указываются навыки и умения, которые 

обучающий должен освоить. Звездочкой * помечена та часть учебного 

материала, которая может не излагаться на лекции, но предназначена для 

самостоятельного изучения. 
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Лекция 1 Введение. Мир второй половины ХХ века: партнерство и 

соперничество 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о главных проблемах и 

противоречиях послевоенного мира; 

- объяснить наличие новых тенденций в мировом политическом, 

социально-экономическом и духовном развитии мира рубежа  XX – XXI  вв.; 

- акцентировать внимание на роли ТНК в современном мире; 

- разобрать понятия глобализация, транснационализация, 

международное разделение труда и специализация; 

Воспитательные: 

- подчеркнуть роль России в современном мире и объяснить причины 

тяготения её к идее «многополярного мира»; 

Развивающие: 

- способствовать осознанию потребности в том, чтобы больше узнать о 

сходстве и различии в мировом цивилизационном процессе; 

- предложить выполнить историческое эссе по теме «В чем суть 

концепции «многополярного мира». 

Инновационные методы: метод проблемного изложения, опережающая 

самостоятельная работа «ТНК в современном мире», «Проблемы 

модернизации стран Юга». 

Оснащение урока: презентация «Введение. Мир второй половины ХХ 

века: партнерство и соперничество», кинофрагмент из к/ф «Дети», 

тестирование на остаточные знания.                              

План лекции 

1. Основные тенденции мирового политического, экономического, 

социального и культурного развития мира в эпоху «информационного 

общества». 
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2. Проблемы отношений «Запад-Восток», «Север-Юг». 

3. Лидеры и аутсайдеры современного мира. 

4. Международные институты современного мира. 

Основные тенденции мирового политического, экономического, 

социального и культурного развития мира в эпоху «информационного 

общества».Начиная с середины ХХ столетия, а особенно в последние его 

десятилетия, тенденция к глобализации является преобладающей, нивелируя 

значение национального и регионального своеобразия.  

 Глобализация — это исторический процесс  сближения наций и 

народов, между которыми постепенно стираются традиционные границы. 

Широкий спектр глобальных процессов: научно-технических, экономических, 

социальных, политических все быстрее превращает  страны и регионы в 

единое мировое сообщество, а национальные и региональные экономики — в 

единое мировое хозяйство. 

Различные страны становятся цехами единого мирового производства, 

где компоненты, произведенные в Америке, Западной Европе или Азии, на 

конечной производственной стадии превращаются в интернациональный 

продукт — автомобиль, телевизор, компьютер и т. д. В современном мире 

трудно отыскать более или менее крупную фирму, которую можно было бы 

назвать  национальной. Этот процесс получил название транснационализации 

производства и капитала.  

Транснациональная корпорация (ТНК) – компания, у которой объем 

производства и продаж на зарубежных рынках больше, чем в собственной 

стране.  

Обычно, ТНК имеет филиалы не менее чем в 6 странах, объем продаж 

свыше 100 млн. долл., а доля внешнего рынка в объеме продаж составляет не 

менее 30 %. Предпосылки создания ТНК: 

- углубление международного разделения труда и производственной 

кооперации;  

- концентрация капитала и производства,  
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- интернационализация хозяйственной жизни и др. 

 Например, ТНК контролируют до 40 % промышленности, до 60 % 

внешней торговли и до 89 % технологических разработок развитых стран 

Другой глобальный процесс, который характерен для современного 

мира, — это рост частного и сокращение государственного капитала во всех 

сферах человеческой деятельности. Этот процесс, набирающий силу с конца 

70-х годов, делает главенствующим в современном мировом сообществе не 

государственно-политические, а частнокапиталистические интересы. Капитал  

легко перешагивает государственные границы, а интеграция государств 

становится второстепенной по отношению к интеграции экономических 

структур мирового сообщества. Военно-политическую экспансию отдельных 

государств  вытесняет экспансия транснациональных корпораций, в которые 

интегрируется капитал самых различных национальных фирм современного 

мира (как западных, так и восточных). 

Экономическим ядром современного мирового сообщества становится 

мировой рынок, в рамках которого современные страны мира все теснее 

взаимодействуют. Это взаимодействие благоприятствует повсеместному 

утверждению (в различных видах) рыночной социально-экономической 

системы, а вместе с ней и демократии или ее начальных форм. В ходе 

процесса глобализации демократия, обеспечивающая свободу 

предпринимательства, одерживает победу над тоталитаризмом на 

преобладающей части земного шара. Растет число стран, где внедряются 

современные конституционные, судебные, парламентарные, многопартийные 

системы. Таким образом, демократизация общества и политических 

структур приобретает ведущую роль. 

Демократизация охватывает как страны Северной Америки, Западной и 

Северной Европы, так и многие страны Латинской Америки, Азии и Африки. 

На первый план повсеместно выходит борьба за права человека. Без этого 

нельзя создать процветающее общество в эпоху стремительно развивающейся 

научно-технической революции. Например, в октябре 1998 г.  ком-
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мунистический Китай подписал международную Декларацию о правах 

человека и гражданина, включая свободу слова. В Иране в мае 2000 г. начал 

функционировать парламент, большинство депутатов которого являются 

сторонниками проведения стране демократических реформ. Наступил мир на 

Корейском полуострове, где имеет место ряд взаимных инициатив по 

урегулированию конфликта. В Латинской Америке диктатура повсеместно 

сменилась демократией. Огромную роль в этом играет широкий и все 

усиливающийся обмен различной политической, экономической и 

технической информацией. Человечество всегда прогрессировало за счет 

международного обмена знаниями и опытом. Теперь этот процесс стал 

чрезвычайно интенсивным. 

Границы преобладающей части стран мира становятся прозрачными, 

легко преодолимыми для экономического, политического и культурного 

взаимодействия народов. Это дает мощный импульс дальнейшему всестороннему 

развитию науки, техники, культуры. Вместе с тем, процесс глобализации не 

всегда протекает безболезненно, вызывая протест со стороны ряда 

общественных слоев различных стран мира. 

Проблемы отношений «Запад-Восток», «Север-Юг». Процесс 

глобализации, являющийся неизбежным явлением нового времени, 

способствует ломке традиционных социально-экономических структур и корен-

ным образом меняет жизнь многих людей далеко не в лучшую сторону. Это 

вызывает протест со стороны различных общественных слоев, которые не могут 

адаптироваться к новым условиям. Кроме того, разрыв между уровнем развития 

между постиндустриальными — богатыми и развивающимися — бедными 

странами непрерывно увеличивается. Накапливается недовольство в тех 

странах, которым глобализация пока еще не принесла благосостояния или даже 

значительно ухудшила их материальное положение. В результате на пороге 

нового тысячелетия возникло широкое международное общественное движение 

против этого процесса. В нем принимают участие профсоюзы и представители 
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самых широких слоев населения не только в отсталых развивающихся, но и в 

постиндустриальных странах.  

Причины этого хорошо известны: 

во-первых, в развитых капиталистических государствах Запада 

сокращается число рабочих мест по причине перемещения производства в 

развивающиеся государства, где более дешевая рабочая сила и сырье; 

во-вторых, из-за притока в страны Запада дешевой рабочей силы из 

Азии, Африки и Латинской Америки  предприниматели снижают  заработную 

плату наемным работникам, появляется безработица, растет число 

криминальных явлений и пр. 

Развивающиеся страны и их общественные организации, ссылаясь на 

экономические трудности, возникшие в ходе глобализации, требуют, чтобы 

МВФ и Всемирный банк списали им долги по взятым кредитам и оказали 

другую экономическую помощь. Огромный разрыв в уровнях жизни между 

развитыми и слаборазвитыми странами они считают аморальным. Процесс 

глобализации, по их мнению, только увеличивает этот разрыв. 

В современном мировом пространстве выделяются постиндустриальный 

Север, контролирующий торгово-финансовые каналы, высокоиндустриальный 

Запад — совокупность национальных экономик ведущих промышленно раз-

витых держав, интенсивно развивающийся новый Восток, строящий 

хозяйственную жизнь в рамках постиндустриальной модели, сырьевой Юг, 

живущий преимущественно за счет эксплуатации природных ресурсов. 

«Север» - это развитые страны (США, Канада, страны Западной Европы и 

Япония). «Юг» - некоторые страны Латинской Америки, Азии и Африки. Их 

положение в условиях глобализации меняется, но проблемы  «Юга» 

остаются: неравномерность развития стран «Юга», незавершенность 

процессов модернизации,  разрыв в уровне доходов стран «Севера» и «Юга», 

военно-политические конфликты, в том числе формирование баз для 

международных террористических организаций. «Юг» оказывает влияние на 

«Север»: трудовая миграция из стран «Юга» создает проблемы на рынке 
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труда,  рост доходов стран «Севера» за счет перекачки средств из стран 

«Юга» транснациональными корпорациями.  

Лидеры и аутсайдеры современного мира. Самым мощным 

экономическим государством мира в настоящий момент являются США, 

которые ведут себя и как политический монополист, пытающийся 

распространить свое влияние по всему миру. За решениями, принимаемыми от 

лица международных организаций, например Совета Безопасности, МВФ, ВТО, 

финансируемых опять же развитыми странами, обычно скрываются цели, пре-

следуемые узким кругом ведущих держав. 

С 1976 года в мире работает формат G7 («большая семерка»). 

Некоторое время в составе этого клуба было 8 государств (вместе с Россией). 

С 2014 года Россия не приглашается на саммиты G7. В её составе США, 

Великобритания, Канада, Япония, Германия, Италия и Франция. 

С 1980-х гг. крупнейшей экономикой мира стала КНР. В Китае и 

Индии проживают 40 % населения планеты. Динамика экономического 

развития этих государств такова, что возможно к 2030 – 2050 гг. они выйдут 

на первые позиции. Но сегодня в этих государств немало социально-

экономических проблем. С другой стороны растет их политический и 

военный потенциал. Китай является членом Совета безопасности ООН. Оба 

государства члены G20 («большой двадцатки»). 

Вытесненные на политическую и экономическую периферию страны 

Юга, или развивающиеся страны, борются с гегемонией сверхдержав 

доступными им средствами. Одни выбирают модель цивилизованного 

рыночного развития, и как Чили и Аргентина, ускоренными темпами 

стремятся догнать экономически развитые Север и Запад. Другие, в силу 

разных обстоятельств, лишенные такой возможности, встают на «тропу 

войны». Они создают разветвленные криминально-террористические 

организации и мафиозные формирования, раскиданные по всему миру. 

События 11 сентября 2001 года показали, что даже такое высокоразвитое 

государство как США не застраховано от масштабных атак со стороны 
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террористических организаций. Начиная с 2011 года, проблемой мирового 

сообщества становится ИГИЛ. Исламский фактор в современном мире 

дестабилизирует обстановку. 

Сохраняется ядерная угроза. Это связано с тем, что некоторые страны 

упорно стремятся к обладанию собственным оружием массового поражения и 

средствами его доставки. Осуществили экспериментальные ядерные взрывы 

Индия и Пакистан, провели испытания новых видов ракетного оружия Иран и 

Северная Корея. Расширение НАТО на Восток создает угрозу национальной 

безопасности России. С принятием в НАТО Северной  Македонии количество 

членов этой организации достигнет 30. 

Свидетельством духовно нездорового состояния современного общества 

является катастрофический рост организованной преступности и коррупции, 

торговля наркотиками, терроризм,  борьба с языком и верой, стремление 

пересмотреть итоги Второй мировой войны и др. Все это требует от мирового 

сообщества выработки принципиально нового, адекватного нынешней 

глобальной ситуации типа мышления, принципиально отличного от прежнего 

«биполярного» осмысления многих проблем столь характерного для эпохи 

«холодной войны». Однако отдельные участники политического процесса не 

видят смысла в «многополярном» мире, признают приоритет произвола над 

правом в мировой политике. С другой стороны, появились новые игроки – 

Китай, Индия, страны НИС, страны  экспортеры нефти и другие. 

Многополярный мир – это политическая модель мироустройства, 

предлагающая наличие многих центров силы (политических, военных, 

экономических и культурных), сравнимых по своим возможностям. На 

протяжении второй половины ХХ века в мире было две силы – США и 

СССР, но после распада СССР заговорили о мире однополярном. 

Однополярность это тип мироустройства, при котором власть в той или иной 

степени сосредоточена в одном государстве. Доминирование США в 

современном мире опирается на дорогие армию и флот, институт 

рейтинговых агентств, мировую валюту, международные суды и МВФ 
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(консалтинговые структуры, платежные системы), правозащитные 

организации. Также американцы говорят о «национальной 

исключительности». И все-таки на современном этапе отчетливо 

проявляются объективные признаки разрушения однополярного мира. При 

этом переход к многополярности сопровождается нарастанием 

геополитической нестабильности и неустойчивости мировой экономики, 

резким обострением глобальной конкуренции. Отмечается стремление к 

перераспределению влияния в пользу новых центров экономического роста и 

политичес кого притяжения. Происходят существенные изменения в области 

международного права, военно-политической и экономической областях. 

Международные институты современного мира. 

24 октября 1945 года стало днем Объединенных Наций. В этот день 

принят Устав ООН.   

ООН – центральный орган управления мировым сообществом, так как 

её решениям должны следовать все страны – участницы. В 2018 году 

организация объединяла 193 государства. Организация создана для 

поддержания мира, укрепления международной безопасности и 

сотрудничества между государствами. ООН оказывает гуманитарную 

помощь, посылает миротворческие силы и охраняет памятники культуры. 

В структуре ООН Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный Суд 

и Секретариат.  

В состав ООН входят 18 специализированных организаций, 

крупнейшими из которых являются: 

-  Международный Валютный Фонд (МВФ); 

- Международный банк реконструкции и развития (МБРР) или 

Всемирный Банк; 

- Организация Объединённых Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО); 

- Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); 
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- Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) и др. 

СССР был участником МВФ с 1944 года, но с началом «холодной 

войны» не вносил членские взносы. В 1992 году Россия возобновила свое 

членство в МВФ. 

По методологии ООН в мире существует: 

- 26 промышленно-развитых стран (ПРС), входящих в ОЭСР; 

- 156 государств, получивших название развивающихся; 

- в третью группу стран входят страны с рыночной экономикой. К этой 

группе стран относится и Россия. 

В современном мире существует несколько крупных международных 

торгово-экономических организаций и группировок, членом которых 

является Россия.  

Во-первых, это ВТО (Всемирная Торговая организация), сменившая в 

1990-е годы ГАТТ (Генеральную Ассоциацию по тарифам и торговле), в 

которую входит и Россия. Цель ВТО – либерализация условий 

международной торговли. Россия член ВТО с 2012 года. 

Во-вторых, БРИКС или группа из пяти государств – Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, Южная Африка. До 2011 года по отношению к организации 

использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК 

18 февраля 2011 года, по заявлению индийского министра финансов с этого 

времени группа стала носить название BRICS. По мнению экспертов к 2050 

году суммарно экономики группы превысят объем экономик стран «большой 

семерки». Страны БРИКС это официальная торговая ассоциация, имеющая 

собственный банк с уставным капиталом, приближающимся к 90 млрд долл. 

(Китай - 40 млрд долл., Россия – 18 млрд долл., Бразилия – 18 млрд долл.). 

 Помимо богатейших природных ресурсов здесь проживает почти 45 

млрд. человек. В конечном итоге, прогнозируется, что значительные размеры 

экономик этих стран в будущем позволят им трансформировать 

экономический рост в политическое влияние, что приведёт к утрате 

лидирующей позиции современной западной экономической элиты, и к 
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переходу на другую модель экономического управления, не нуждающуюся в 

наличии элиты как таковой. 

В 2001 году Китай создает Шанхайскую организацию сотрудничества 

(ШОС). В её составе помимо Китая и России Казахстан, Таджикистан, 

Киргизия и Узбекистан. Общая территория стран ШОС 30 млн км2, или 60 % 

территории Евразии. Общая численность населения 1,5 млрд человек. ШОС 

не военный блок, как НАТО или открытое совещание по безопасности, как 

АСЕАН. 

Главными задачами организации являются: 

- укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, 

объединяющем государства-участников; 

- борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком; 

-  развитие экономического сотрудничества, энергетического 

партнерства, научного потенциала и пр. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

- глобализация, транснационализация производства и капитала, 

транснациональная корпорация, «многополярный мир». 

Объяснять: 

- различия между Севером и Югом; 

- называть лидеров и аутсайдеров современного мира; 

- перечислить важнейшие международные институты современного 

мира. 

Домашнее задание: 

Артемов В.В. История: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В.В. Артемов. – 16-е изд.,стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. С. 406 - 412. 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев – 6-е 

изд.стер. – М.: КНОРУС, 2019. С.278 – 279. 
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Вопросы для закрепления 

1. Назовите основные тенденции в мировом политическом, 

социальном, экономическом развитии второй половины ХХ века? 

2. Какое влияние оказала глобализация на состояние мира во второй 

половине ХХ века? 

3. Что такое ТНК? Какие критерии можно положить в основу 

определения такой компании? 

4. Почему в современном мире существуют такие организации как 

G7, БРИКС, ШОС и др.?  

5. Что такое «многополярный мир»? Почему Россия является 

приверженной этой идее? 

6. Составить таблицу «Север – Юг» 

Написать эссе объемом 1 страница по теме «Что такое «многополярный 

мир»? 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Раздел 1 Процессы модернизации в мире конца ХХ века. 

Лекция 2  

Тема 1.1 Глобализация жизни человечества и модернизация мировой 

экономики последней четверти ХХ века. 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление об «информационном 

обществе» и его главных особенностях; 

- объяснить, почему такое общество называют обществом 2/3; 

- акцентировать внимание на достижениях современной науки, 

включая и те её направления, которые могут создавать угрозу человечеству; 

- разобрать понятия научно-техническая революция, индустрия знаний; 

Воспитательные: 
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- подчеркнуть значение компьютерных технологий для современного 

человека, важность формирования умений их использования и нравственный 

аспект получения информации; 

Развивающие: 

- способствовать осознанию потребности в приобретении знаний; 

Инновационные методы: метод проблемного изложения, опережающая 

самостоятельная работа по подготовке к семинару № 1 «От индустриального 

к «информационному обществу». 

Оснащение урока: презентация «Информационное общество: основные 

черты».     Сериал «Корпорации монстры. Google»                     

План 

1. Влияние НТП на процессы глобализации мира 

2. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

3. Электроника и робототехника. 

4. Информационное общество 

Влияние НТП на процессы глобализации мира. В XX веке развитие 

науки происходит особо быстрыми темпами. Ее развитие стимулируется потреб-

ностями общества. Промышленность требовала новых технологий, в основе 

которых лежало научное знание. Мощным стимулятором для развития науки и 

техники были мировые войны, а также экономическое и военное противостояние 

двух военно-политических блоков, во главе которых стояли СССР и США. 

Развитые промышленные страны начинают выделять большие средства на 

развитие системы образования, подготовку и воспроизводство научных 

кадров. Расширяется сеть научно-исследовательских учреждений, финанси-

руемых как государством, так и частными компаниями. Наука перестает быть 

частным делом, какой она была в XVIII—XIX вв., когда ее развивали 

любознательные самоучки: адвокаты, священники, медики, ремесленники и т. 

д. Наука становится профессией огромного числа людей. В настоящее время 

объем научной деятельности удваивается каждые пять лет. Это проявляется в 
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ускорении роста научных открытий и научной информации, а также числа 

квалифицированных специалистов, занятых в науке. 

Научно-техническая революция (НТР) — кардинальное изменение, роли 

науки и техники в развитии общества в цивилизованных странах, 

произошедшее во второй половине XX века. На этом этапе наука становится 

непосредственной производительной силой общества, что значительно 

изменяет место и роль человека в производстве, характер его труда, 

особенности его профессиональной и гуманитарной подготовки в системах 

образования.  

Основу первого этапа НТР, начавшегося в середине XX века и 

продолжавшегося примерно до середины 70-х годов, составили достижения в 

области атомной физики и биологии, а также появление кибернетики. 

Основными техническими достижениями этого этапа НТР стали атомная 

энергетика, электронно-вычислительная техника (явившаяся технической базой 

кибернетики) и ракетно-космическая техника. 

Со второй половины 70-х годов начался второй этап НТР, 

продолжающийся до сих пор. Важной характеристикой второго этапа НТР 

стали новейшие технологии, которых не было в середине XX века. К ним 

относятся гибкие автоматизированные производства, лазерная технология, 

биотехнология, нанотехнология и др. Значительно расширился диапазон и 

значение генной инженерии: от получения новых микроорганизмов с заранее 

заданными свойствами (путем направленного изменения их наследственного 

аппарата) и до клонирования высших животных (а в возможной перспективе 

и самого человека).  

90-е годы ХХ века ознаменовались небывалыми успехами в расшифровке 

генетической основы человека. В 1990 году «стартовал» международный 

проект «Геном человека», ставящий целью получение полной генетической 

карты «человека разумного». В этом проекте принимают участие более 

двадцати наиболее развитых в научном отношении стран, включая и Россию. 
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Важной характеристикой второго этапа НТР стала невиданная ранее 

информатизация общества на основе персональных компьютеров и 

Всемирной системы общедоступных электронных сетей, получивших 

наименование «Интернет». В результате человек, во-первых, получил доступ 

к объемам информации  большим, чем когда бы то ни было; а, во-вторых, 

появился новый способ общения, который можно назвать горизонтальным. В 

настоящее время Интернет обеспечивает распространение информации для 

практически неограниченного круга потребителей, причем они без всякого 

труда могут вступать в коммуникацию друг с другом. 

Еще одним направлением второго этапа НТР, заложившего физические 

основы принципиально новых информационных технологий, стали 

исследования в области физики полупроводниковых наногетероструктур. 

Достигнутые в этих исследованиях успехи, имеющие огромное значение для 

развития электроники высоких скоростей, были отмечены в 2000 году 

Нобелевской премией по физике, которую разделили российский ученый 

академик Ж.И. Алферов и американские ученые Г. Кремер и Д. Килби. 

На повестке дня современной физики — создание квантового 

компьютера (КК). Фактически все разделы физики сегодня представлены в 

попытках решения этой задачи. 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Продолжалось развитие средств транспорта, сложилась глобальная система 

транспортных коммуникаций. К началу XXI века в мире насчитывалось 

свыше 600 млн автомобилей, их ежегодный выпуск превысил 30 млн штук. 

Непрерывно увеличивалась грузоподъемность судов. В 1970-е годы 

появились танкеры водоизмещением 500 тыс. тонн. Быстроходность судов 

выросла вдвое. Усовершенствована система погрузки и разгрузки судов. За 

50 лет объемы грузов, перевозимых по морю вырос в 10 раз. На кораблях и 

подводных лодках установлены атомные силовые установки. 

В 1957 году запущен первый искусственный спутник Земли, в 1961 на 

орбиту вышел космический корабль с человеком на борту, в 1969 году люди 
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высадились на Луне. Автоматические космические зонды достигли Венеры, 

Марса, Юпитера, Сатурна и вышли за пределы солнечной системы. В наше 

время орбитальные станции и искусственные спутники Земли выполняют 

военные и гражданские цели. В 1970-е гг. появились пассажирские самолеты, 

летающие на сверхзвуковых скоростях. Автомобилестроение, авиация и 

космонавтика создали стимул для поиска новых конструкционных 

материалов. С развитием химии, химической физики, изучающей химические 

процессы с применением квантовой механики, кристаллографии стало 

возможным получать материалы с заранее заданными свойствами, 

обладающими большой прочностью и стойкостью. С 1980 по 2000 гг. 

удельный вес пластмасс среди потребляемых конструкционных материалов 

увеличился в среднем в 4-5 раз, достигнув 20 %. 

Биохимия, генетика, медицина. С 1930 по 1990 гг. в 2-3 раза 

повысилась урожайность многих сельскохозяйственных культур в результате 

селекции, совершенствованию агротехнических приемов в сочетании с 

удобрениями. Первый патент в области генной инженерии выдан в 1980 году 

за создание микроорганизма, ускоряющего переработку сырой нефти. В 1988 

году с помощью генетических манипуляций в Гарварде вырастили живую 

мышь. В 1996 году клонирована овечка Долли. 

Углубление знаний о природе живой материи расширило возможности 

трансплантации, то есть пересадки органов, лечение наследственных, 

обусловленных генетическими причинами заболеваний. Появились новые 

методики диагностики заболеваний, кардиостимуляторы, искусственные 

сердце, почка, лазерный скальпель и др. 

С другой стороны идет ожесточенный спор о возможных последствиях 

использования генетически модифицированных продуктов, клонирования, 

вмешательства в механизм наследственности и др. 

Электроника и робототехника. Огромное влияние на облик мировой 

цивилизации оказали достижения в области электроники. Наибольшее 

значение имело изобретение ЭВМ. Сначала в них использовались диоды и 
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триоды, затем транзисторы (полупроводники), интегральные схемы – платы. 

Четвертое поколение ЭВМ, появившееся в 70-е года ХХ века использовали 

микропроцессоры на кремниевом кристалле – чипе, размером менее 1 см2, 

заменяющем тысячи полупроводников. Современные ЭВМ воспринимают и 

воспроизводят не только числовую информацию, но и графики, речевые 

сигналы, снимки и даже ведут диалог на базе заложенного программного 

обеспечения. Хранятся и передаются любые объемы информации, ведутся 

многосторонние и двусторонние диалоги с другими пользователями, 

развиваются телекоммуникации. 

Предполагается, что в следующем поколении компьютеров будет в 

качестве материального памяти использован не кристалл, а молекулы 

полимерного вещества или биологически активного вещества (биочипы), что 

поставит в практическую плоскость создания искусственного интеллекта, 

способного к самопрограммированию. 

Количество промышленных роботов к началу XXI века достигло 720 

тыс. Большая их часть приходится на Японию, США и Германию. 

Монотонный труд наемного работника вытесняется машинами. 1970-е годы 

были годами использования станков с ЧПУ, 80-е – станков, управляемых 

компьютерами. Существует система автоматического проектирования, 

технологической подготовки и управления производством (SAD/SAM). В 

первом десяти 2000-х тысячных они применялись на 65 % заводов 

машиностроительного комплекса США. Даже не являясь повсеместной, 

роботизация в сочетании с внедрением компьютеров знаменует коренной 

перелом в отношениях человека и окружающей его действительности. Все 

предыдущие изобретения способствовали увеличению физической силы 

человека. Массовое конвейерное производство делало человека придатком 

машин. Компьютеры стали инструментом, умножающим интеллектуальные 

возможности человека, что создает еще большие предпосылки для ускорения 

темпов технического прогресса. 
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Информационное общество: основные черты. Информационное 

общество – теоретическая концепция постиндустриального общества, 

историческая фаза возможного эволюционного развития цивилизации, в 

которой информация и знания умножаются в едином информационном 

пространстве. Термин «информационное общество» принадлежит 

канадскому филологу М. Маклюэну, и относится к 1950-м гг., когда началась 

революция в способах передачи информации. Печатное слово стало 

вытесняться электронным, в первую очередь телевидением. 

С 1950 по 1999 число телефонов увеличилось в мире с 50 млн до 1 

млрд, созданы локальные компьютерные сети и глобальная сеть интернет. 

Объем информации, передаваемый через интернет, удваивается каждые 100 

дней. Интернет уникален, прежде всего, потому, что это сеть трансграничная, 

не контролируемая ни одним правительством и мира и не принадлежит 

никому. Конечно, правительства могут ограничивать пространство 

интернета, как это делает Китай или Северная Корея, но с другой стороны он 

обеспечивает интерактивность, то есть возможность диалога пользователей 

с любыми структурами. Еще одно преимущество, получение 

альтернативной информации по любому вопросу. 

Любой пользователь сети может выступить источником информации, 

суждений, оценок, налаживать контакты в любой части мира, согласовывать 

свои действия с другими. Все это расширяет степень свободы гражданина. 

Велико экономическое значение глобальной сети. Банки и корпорации 

за минуты осуществляют коммерческие операции в самых разных странах 

мира, согласовывают ценовую, инвестиционную политику, осуществляют 

оперативное управление заграничными филиалами. Интернет формирует 

границы глобальной экономики, в которой национальные границы 

размываются. 

Основные черты информационного общества: 

-  индустрия производства знаний; 

- возрастание роли интеллектуального труда; 
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- роботизация производства; 

- новая социальная структура общества.  

Временем перехода к информационному обществу  стали 70-е-80-е гг. 

ХХ века, когда произошли глубокие сдвиги в технологии, организации 

производства, социальной структуре развитых стран мира. Термин 

«информационное общество» используется в документах ООН и Евросоюза 

для характеристики нового этапа в развитии человечества. 

В «информационном обществе» формируется «индустрия знаний»: 

во-первых,  нет кризисов перепроизводства, так как знания могут быть 

использованы многократно разными видами собственников; 

во-вторых, обостряется конкуренция за овладение научно-

техническими знаниями, включая военно-технические знания. 

Информация превращается в хозяйственно-экономическую категорию. 

Развивается электронная демократия, электронная экономика, электронное 

государство и правительство, цифровые рынки, электронные хозяйствующие 

и социальные сети. Если человек не в состоянии приспособиться к новым 

условиям, он может «выпасть из общества», «потеряться».  

Новая социальная структура общества. Возрастает и число членов 

общества, которые заняты в производстве информациионых продуктов и 

услуг, растет  доля услуг в  ВВП. В 1970-е – 1980-е гг. произошел раскол на 

работников перспективных и неперспективных отраслей. К числу последних 

можно отнести горнодобывающую промышленность, особенно угледобычу, 

металлургию. Целый ряд профессий был вытеснен роботами и автоматами. 

С появлением высоких технологий меняется характер занятости. Растет 

безработица, которую называют структурной, растет численность 

инженерно-технического и научно-технического персонала, 

высококвалифицированных рабочих. Выросло число мелких собственников 

бензоколонок, кафе, малых фирм на транспорте и пр. 

Увеличивается спрос на образование. Знания и профессиональные 

навыки можно считать «человеческим капиталом», а получение образования 
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является инвестицией в «человеческий капитал». Численность обучающихся 

в университетах и колледжах с 1960-х по 1990-е гг. выросла в Японии в 3,5 

раза, в Германии в 6 раз, в Великобритании в 7 раз. Средний уровень 

образовательной подготовки достиг 14 лет.  

Многие наемные работники – рабочие и служащие, а так же 

предприниматели, собственники относят себя к «среднему классу», то есть 

это отношение не определяется отношением к собственности или 

источником дохода, а определяется исключительно уровнем дохода. 

Информационное общество называют обществом «2/3», так как именно у 

такого числа членов общества размер дохода выше прожиточного 

минимума.  

Рост численности «среднего класса» имеет следующие последствия:  

- социальная стабильность общества, сокращение протестного 

движения, так как людям, относящимся к «среднему классу», есть, что 

терять; 

- «закат» массовых профсоюзов, сокращение численности профсоюзов, 

изменение их влияния на национальное предпринимательство; 

-  появление национально-этнических, религиозных и культурных 

групп, в том числе и молодежных; 

- рост численности «зеленых» 

- рост безработицы среди отдельных групп населения.  

Таким образом, от внедрения достижений научно-технического 

прогресса выигрывают далеко не все. Фиксируется рост числа «маргиналов» 

среди отдельных групп населения, то есть  людей выброшенных на обочину 

жизни.  

Кто же эти люди? Прежде всего: 

- трудности с работой имеют молодые работники и люди пенсионного 

возраста, иностранцы, а так же работники неквалифицированные; 

- не всегда наличие образования обеспечивает успех, так как 

потребность в рабочей силе на рынке, где главный продукт – знания и 
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информация, растет, но эта рабочая сила должна отвечать определенным 

критериям (быть мобильной,   владеющей IT- технологиями, постоянно 

повышающей квалификацию,  обладающей практическим опытом). 

Неудовлетворенность людей своим положением, произвол властей и 

бесправие в «информационном обществе» сохраняется. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

- глобализация, «информационное общество»; 

Объяснять: 

- почему информационное общество называют обществом 2/3; 

- называть характерные черты информационного общества; 

- что представляет собой «индустрия знаний». 

Домашнее задание: 

Артемов В.В. История: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В.В. Артемов. –  М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. С. 363 - 365. 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев– М.: 

КНОРУС, 2020. С.277 – 278. 

Вопросы для закрепления 

1. Перечислите крупнейшие научные открытия последней четверти 

ХХ века? 

2. Какое общество получило название «информационного 

общества»? Чем оно характеризуется? 

3. Почему «информационное общество» называют обществом 2/3? 

4. Что представляет собой «индустрия знаний»? 

5. Какие направления развития научных знаний иногда 

рассматриваются как опасные и сомнительные? 

6. Какую роль в жизни современного человека играет интернет? 
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Написать эссе объемом 1 страница по теме «Я и интернет», «Я и 

смартфон». 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Практическое занятие № 1 «От индустриального общества к 

информационному обществу» (2 часа) 

Тема 1.3 Перестройка и новое политическое мышление. 

Демократические революции в странах Европы 

Лекция 3 - 4 (4 часа) СССР в период перестройки (1985 – 1991). 

Августовский путч. Распад СССР. 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о причинах, ходе и 

последствиях перестройки в СССР; 

- объяснить понятия «перестройка», «новое политическое мышление», 

«ускорение», «плюрализм»; 

- акцентировать внимание на трудностях «перестройки»; 

- дискутировать вопрос о противоречиях перестройки; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос о личной ответственности политиков за распад 

СССР; 

- объяснить, почему  реформы М.С. Горбачева не дали ожидаемого 

результата и не позволили сохранить социалистическую модель развития; 

Развивающие: 

- способствовать осознанию наличия как объективных так и 

субъективных факторов распада СССР, умение дать оценку событиям с 

учетом собственного мнения. 
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Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: презентация «Перестройка М.С. Горбачева».     

Сериал «Процесс пошел», серия 1, 2.                     

План 

          Часть 1 

1. Причины перестройки. Этапы перестройки. 

2. Экономические реформы 

3. Политические реформы. Демократическое движение. 

4. Перестройка: причины провала 

Часть 2 

5. Августовский путч. 

6. Распад СССР 

Причины перестройки. Этапы перестройки. Процессы, которые 

имели место в СССР, начиная с марта 1985 года, получила наименование 

«перестройки». Научных оценок  этих событий пока еще достаточно немного. 

Сторонники перемен обуславливают события объективными причинами, про-

тивники считают, что эти меры были искусственными, проведенными 

посредством иностранного влияния. В этой связи необходимо отметить, что 

экономика советского общества к середине 80-х годов действительно вступила 

в предкризисное состояние: абсолютное господство плановой системы 

тормозило перевод народного хозяйства на рельсы научно-технической ре-

волюции, производство развивалось в условиях преобладания в ряде отраслей 

ручного труда, низкой производительности. Эти проблемы были осознаны 

руководством страны задолго до 1985 года (в частности, руководством Ю.В. 

Андропова).  

Первые два года перестройки были периодом возврата к прежним 

«андроповским» планам экономических реформ, с определенными 

коррективами, внесенными новым главой государства — М.С. Горбачевым.  

Возобновилась борьба с коррупцией и бюрократией в аппарате власти. Высшее 

звено политической элиты стремительно обновлялось. 
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 Преобразования в экономике были  дополнены реформированием поли-

тической сферы. Ученые в настоящее время сходятся во мнении, что у 

руководства страной отсутствовала четкая концепция преобразований, 

стратегия реформ. Первоначально Горбачев заявил, что все делается для 

укрепления социализма, не собираясь менять основу советского государства, 

однако фактически политика демократизации не только привела к крушению 

советского режима, но и обернулась развалом самого государства — 

Советского Союза. 

Периодизация перестройки. В истории перестройки можно условно 

выделить три этапа: 

1)  март 1985 — январь 1987 — период экономических реформ, 

разрабатывающихся в рамках традиционных механизмов хозяйствования. 

Главным принципом было объявлено «ускорение социально-экономического 

развития», разрабатываются планы по схеме директивного планирования; 

2)  1987 - 1988 гг.- лейтмотивом периода стали решения январского 

пленума ЦК КПСС, заявившем о намерении партии радикально 

демократизировать общество и внутрипартийную жизнь. Данные решения 

были дополнены резолюциями XIX партконференции (июнь 1988 г.), 

направленными на создание гражданского общества; 

3) 1989 — 1991 гг. - период размежеваний и расколов в лагере 

перестройки, ознаменовавшийся резким изменением соотношения сил в 

пользу радикальных реформаторских группировок. Кризис политики 

Горбачева приводит к неудавшейся попытке консерваторов предотвратить 

распад СССР. 

Экономические реформы. Официальной датой отсчета перестройки 

можно считать апрельский пленум ЦК КПСС 1985 года. Согласно решениям 

пленума, предполагалось осуществить техническое перевооружение и 

модернизацию производства, ускоренное обновление, прежде всего, машино-

строительной отрасли. В дополнении к этим мерам руководство приняло 

несколько скороспелых решений, в частности, усиление борьбы с пьянством. 
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Несмотря на некоторые достижения, экономический эффект от этих мер был 

отрицательным: снизились поступления в бюджет, теневая экономика быстро 

удовлетворяла спрос на алкогольные напитки. В целом, в 1985—1986 гг., 

реформирование осуществлялось с применением обычных схем 

государственного управления (пытались, к примеру, повысить ответственность 

предприятий за выполнение договоров, вводили госприемку продукции), 

однако, ускорить социально-экономическое развитие посредством этих мер не 

удалось.  

К середине 1987 года относится новый этап экономических 

преобразований, — расширяются права предприятий: часть из них 

переводится на хозрасчет, самоуправление. Принят Закон о государственном 

предприятии (объединении). Предприятия переводились на самоокупаемость и 

хозрасчет. Сами могли искать себе потребителей и поставщиков, закупать сырьё, 

после выполнения государственного заказа (около 85 % стоимости производства) 

реализовывать продукцию, в том числе и на зарубежных рынках. Правительство 

намеревалось ввести договорные цены на некоторую продукцию. В целом, 

руководство стремилось сформировать экономическую структуру, 

характеризующуюся функционированием рыночных механизмов в рамках 

командно-административной системы. При этом роль министерств и ведомств 

оставалась ведущей. Предприятию навязывали потребителя. Свобода производ-

ственной деятельности рассматривалась по остаточному принципу (цены в 

основном устанавливались сверху). Все же частичная децентрализация 

производства дала некоторые положительные результаты: показатели 

советской экономики несколько возросли, в том числе на 5 % в сельском 

хозяйстве. Необходимо отметить, что данные результаты в значительной 

степени определялись ростом инвестиций и одновременно сопровождались 

увеличением бюджетного дефицита (в 1986 году он вырос почти втрое).  

Отсутствие реальных сдвигов в экономическом развитии и уже 

проявляющийся финансовый кризис привели руководство Горбачева к мысли о 

необходимости более радикальных экономических реформ. Выход из тупика - 
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легализация частной собственности. Еще в конце 1986 года выходит закон об 

индивидуальной трудовой деятельности (ИТД), в мае 1988 г. — закон о 

кооперации (здесь разрешалось использовать наемный труд). Колхозники 

получили возможность создавать арендные и подрядные коллективы. В 1990 

году правительство издает закон о малых предприятиях: данные предприятия 

имели юридический статус, получали в рамках большого предприятия 

определенную самостоятельность. В том же году выходит закон об аренде, 

согласно которому трудовой коллектив мог брать в аренду свое предприятие. 

Законодательные основы перестройки экономических отношений были 

в основном заложены к концу периода (в 1989 — 1990 гг.). Начался процесс 

отделения хозяйственной деятельности от законодательной, 

исполнительной власти государства. Образовалась двойственная структура 

условий хозяйствования: только часть предприятий приобрела свободу 

предпринимательской деятельности, другая продолжала функционировать в 

рамках командно-административной системы. Государственная исполнитель-

ная власть не сумела перестроить свою деятельность в соответствии с 

требованиями рыночной экономики. Рыночные механизмы были вынуждены 

действовать в условиях прежней системы: сохранялся госзаказ, лимит 

продукции. Те же кооперативы лишались возможности свободно закупать 

средства производства. В итоге деятельность большинства из них сводилась к 

спекуляции. Что же касается государственных предприятий, то они были 

поставлены в крайне тяжелое положение: труд на них становился все менее 

престижным, прокатилась волна забастовок. Экономика страны вступила в 

глубокий кризис. В 1991 году спад производства составил 11 %, дефицит бюд-

жета — 20 — 30%, а внешний долг достиг 103,9 млрд долларов. Кризисный 

процесс грозил стать нерегулируемым. Провал политики перестройки 

экономики в СССР, распад страны ставил на повестку дня проведение реформ 

уже в российском масштабе. 

Политические преобразования. Демократическое движение. 

Теоретической платформой идеологов перестройки являлась концепция 
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общечеловеческих ценностей (сюда включались как экономические, так и 

политические принципы). Товарно-рыночные отношения, индивидуально-

трудовая собственность должны были быть дополнены демократизацией 

общества, борьбой с бюрократией, гласностью, правовой реформой. Советы 

предполагалось преобразовать в соответствии с законами парламентаризма. 

Было решено созвать съезд народных депутатов, который должен был 

сформировать Верховным совет, являющийся постоянным органом. Данные 

решения фактически перевернули весь ход советской истории. 

Важнейшим элементом политики перестройки становилась гласность. 

Она означала доступность и открытость информации для всех граждан, 

возможность свободного обсуждения наболевших вопросов. Гласность 

должна была стать средством укрепления социализма и искоренения 

негативных явлений в обществе. Свобода печати и отмена цензуры привели к 

тому, что постепенно СМИ стали превращаться в фактор влияния на власть. 

Единственной возможной альтернативой теперь виделась 

демократическая трансформация общества: 

- введение элементов состязательности в политическую систему и 

утверждение многопартийности; 

- правовое закрепление гражданских прав и свобод; 

- утверждение гарантий защиты и независимости СМИ; 

- признание эффективности рыночной экономики как наиболее 

действенного инструмента обеспечения баланса между спросом и 

предложением, создание стимулов к модернизации производства. 

В марте 1989 года состоялись первые в истории СССР альтернативные 

выборы, которые вызвали небывалую активность избирателей. Первый съезд 

стал действительно историческим событием, здесь впервые прозвучала крити-

ка в адрес руководства страны, что уже само по себе было беспрецедентным 

явлением. Постепенно идеи XIX партийной конференции начинали работать 

против самого аппарата, так как ему все больше угрожала оппозиция. Ради-

кальное крыло Верховного совета образовало Межрегиональную 
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депутатскую группу (Афанасьев, Попов, Ельцин), которая стала вносить свои 

идеи в сознание десятков миллионов людей. Радикалы делали упор на 

необходимости демонтажа командно-административной системы, предложив 

реформу по передаче всей власти Советам, лишением власти КПСС.  

В 1989 году руководство Горбачева впервые столкнулось с кризисом 

доверия. Непосредственной причиной падения авторитета власти стал резко 

растущий дефицит товаров народного потребления, политическая нестабиль-

ность, рост преступности. Большинство населения, по данным 

социологических опросов, поддерживало требования радикалов. 

Демократическое движение в этот период разрабатывает новую стратегию, 

согласно которой сначала необходимо было завоевать власть в стране, а 

потом проводить в ней реформы. Радикально настроенные депутаты создали 

блок «Демократическая Россия», в программу которого входило сочетание 

рынка и системы государственных рычагов экономического стимулирования. 

В самой КПСС образуется демократическая платформа (Ельцин, Травкин, 

Гдлян), ставящая задачей завоевание центральных позиций в партии. 

С другой стороны в рядах партии формируется и консервативно 

настроенная часть, состоящая из лидеров партийной номенклатуры, не 

желавших никаких перемен в обществе. 

На I съезде народных депутатов (май – июнь 1989 г.) М.С. Горбачев 

избран Председателем Верховного Совета СССР и сохранил пост Генерального 

секретаря КПСС. В марте 1990 года на III съезде народных депутатов занял 

пост Президента СССР. Тогда же была отменена 6-я статья Конституции, 

закреплявшая руководящую роль КПСС в обществе. 

Став президентом, Горбачев не решился на глубокие реформы. 

Политическое влияние президента неуклонно падало. Верховный совет 

РСФСР возглавляет ярый противник Горбачева, один из лидеров радикаль-

ных реформаторов, Б.Н. Ельцин. Радикалы получили власть в Московском 

(Г. Попов) и Ленинградском Советах (А. Собчак). Победа 12 июня 1991 года 

в первом же туре президентских выборов в РСФСР Б.Н. Ельцина  свиде-
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тельствовала о кризисе номенклатурного строя. В этой ситуации Горбачев 

был поставлен перед выбором: или поддержать силы, ориентирующиеся на 

силовые методы сохранение старых структур власти, или окончательно встать 

на сторону демократов. Президент выбрал путь политического наблюдателя и 

тем самым предрешил свою судьбу 

Перестройка: причины провала. В чем заключаются причины провала 

политики перестройки?  

Во-первых, не было четкой стратегии, концепции реформирования. 

Реформы проводились крайне непоследовательно: не завершив 

преобразований экономической сферы, Горбачев и его сторонники сразу 

перешли к реформе политической системы. Государственный аппарат 

оказался не в состоянии регулировать рыночные отношения, ввести четкие 

правила их функционирования. Попытка осуществить перестройку на базе 

социалистических ценностей, которые в значительной мере себя 

дискредитировали (осмысление культа личности Сталина, опубликование 

правды о политических репрессиях, публикация секретных архивов и пр.) и 

кардинальное изменение общественного сознания, эмоциональная реакция на 

разоблачение режима, инакомыслие интеллигенции привели к 

революционному настрою в обществе, желанию все сломать и изменить. 

Во-вторых, в стране появились новые силы, антиперестроечное крыло 

оппозиции имело поддержку даже в армии, идет образование новых 

политических партий, Народных фронтов, легальных политических групп, 

оппозиционных КПСС, усиливается негативное отношение к КПСС, 

однопартийной системе, монополии на власть, в том числе и самих 

коммунистов, начинается массовый исход из партии; 

В – третьих, на рынок была выброшена огромная денежная масса, не 

имеющая товарного покрытия. В последующие годы объем денежной массы 

постоянно возрастал. Этому способствовала и масштабная денежная эмиссия 

(в 1991 году она была больше, чем за 1975 - 1990). Ощущение полной 

безнадежности дополняли и пустые полки магазинов. Были израсходованы 
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практически весь золотой запас и валютные резервы страны. В результате 

«шоковая терапия» (радикальные экономические реформы начала 90-х годов) 

оказалась, как считают сейчас многие ученые, единственным возможным 

выходом из создавшегося положения. 

В - четвертых, в межнациональных отношениях в СССР нарастали 

кризисные явления.   

Причины кризиса в межнациональных отношениях: 

- обиды прошлого, массовые репрессии против отдельных народов, 

произвольная перекройка границ, пренебрежение к национальным 

традициям; 

- падение авторитета руководства КПСС, ослабление влияния 

коммунистической идеологии 

- появление ярких национальных лидеров, стремление к власти 

национальных элит; 

- отвержение коммунистической идеологии, как на национальных 

окраинах, так и в РСФСР 

- децентрализация хозяйственного механизма, задержки выплаты 

налогов в союзный бюджет, развитие экономических отношений между 

союзными республиками без участия центра 

- отсутствие у ЦК КПСС рычагов влияния на руководство союзных 

республик 

В 1987г. обострились отношения между Арменией и Азербайджаном 

из-за Нагорного Карабаха. В 1988 г. вооруженный конфликт в Нагорном 

Карабахе (автономная область Азербайджана) между армянами и 

азербайджанцами приводит к человеческим жертвам. 

В 1988- 1989 гг. – «Народные фронты» Латвии и Эстонии и «Саюдис» в 

Латвии выступили за выход из состава СССР.  В 1990 г. – принято решение о 

выходе Литвы из состава СССР, в это же время начинается конфликт в 

Приднестровье между властью Молдавии и русскоязычным населением. В 
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1989 г. – Тбилиси,  1990 г. – Баку, 1991 г. –  Рига и Вильнюс - вооруженные 

столкновения с человеческими жертвами, вовлечение в конфликт армии. 

В итоге 1990 г.  Декларации о суверенитете принимают Грузия, 

Эстония, Латвия, РСФСР и еще 8 республик, а 12 июня 1990 г. Декларацию о 

государственном суверенитете принимает Россия. 

Итоги кризиса: 

1. Ужесточение противостояния «Горбачев – Ельцин» 

2. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки.  

3. Недовольство Горбачевым со стороны и демократов, и 

консерваторов 

4. Постепенное изменение ценностей и принципов общественной 

жизни, дискредитация коммунистических идеалов и всей идеи социализма, 

чрезмерное увлечение ценностями западных демократий и прежде всего 

либеральными идеями, которые плохо сочетались с российской 

действительностью того времени. 

5. Невозможность контролировать процесс демократизации 

общества на базе социалистической платформы 

Часть 2. 

Августовский путч. В оценке событий августа 1991 года до сих пор 

нет единства взглядов. Сторона, вышедшая в конфликте победителем 

(радикальные реформаторы), назвала их путчем, или государственным 

переворотом реакционных сил в правительстве Горбачева с попыткой 

отстранения от власти президента. Альтернативная точка зрения 

характеризуется оценкой случившегося как последней запоздалой попытки 

государственников Кремля предотвратить распад Союза. 

 23 апреля 1991 года в Ново - Огарёво был достигнут предварительный 

договор президента СССР с представителями девяти республик о подписании в 

ближайшем будущем нового Союзного договора суверенных государств. В нем 

шла речь о новой концепции Союза.  Согласно этому документу, республики 

получали гораздо больше прав, чем это было ранее, центр из управляющего 
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превращался в координирующий. В результате многие союзные структуры, а 

именно министерства и ведомства, претерпели бы серьезные изменения. 

Намеченное на 20 августа 1991 года подписание нового Союзного договора 

подтолкнуло консерваторов на решительные действия, так как указанное 

соглашение фактически лишало верхушку КПСС реальной власти, постов и 

привилегий. В начале августа 1991 года начинается подготовка к введению в 

стране чрезвычайного положения в целях восстановления положения 

центральной власти и КПСС. 

«Путч» начался 19 августа. В первый же день были опубликованы 

важнейшие документы новой власти. Вице-президент СССР  Г.  Янаев объявил 

о вступлении в должность президента. Что же касается М. С. Горбачева, то он 

был «заблокирован» на своей крымской даче в Форосе. Создавался новый 

орган власти — ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному 

положению) в СССР, в который вошла группа высокопоставленных чи-

новников. Постановлением ГКЧП в ряде регионов страны вводился режим 

чрезвычайного положения, приостанавливалась деятельность партий, 

оппозиционных КПСС, вводилась цензура. В столицу страны были введены 

войска. В дальнейшем ГКЧП не удалось склонить чашу весов на свою 

сторону. Они не смогли предоставить четких доказательств болезни 

Горбачева. Десятки тысяч людей вышли на улицы столицы, часть войск 

перешла на сторону президента России Б.Н. Ельцина. Руководители 

республик СССР выступили за непризнание ГКЧП. Сам Ельцин объявил 

«путчистов» государственными преступниками и уже 21 августа руководство 

ГКЧП было арестовано. 

Причин провала путча было несколько. Летом 1991 года политику 

перестройки партийная элита страны считала тупиком, так как она создала 

предпосылки для распада СССР (трудности подписания нового союзного 

договора). После выборов 12 июня 1991 года, где Б.Н. Ельцин впервые в 

истории государства избран Президентом РСФСР прямым, равным и тайным 

всенародным голосованием, его влияние в обществе росло. В 1990 году он 
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стал «человеком года». Ельцин боролся с коррупцией и привилегиями 

партийной элиты, в 1987 году обвинял партийную верхушку в саботаже 

перестройки, в 1990 г. Ельцин вышел из КПСС. Ельцин был хорошим 

оратором, хорошим организатором, любил власть и хотел власти. 20 июля 

1991 г. Ельцин издал Указ о департизации в РСФСР госучреждений. Это 

подтолкнуло консервативные силы к созданию ГКЧП. 

Необходимо назвать причину появления у Ельцина возможности стать 

лидером страны и обойти Горбачева: 

- Объективно у власти в стране Б.Н. Ельцин оказался вследствие 

августовского путча и благодаря своей инициативности, бесстрашию и 

искренней вере в правильности своих действий; 

-  Б.Н. Ельцин как избранный Президент РСФСР объявил деятельность 

ГКЧП вне закона; 

- 22 августа Ельцин подписал Указ об аресте членов ГКЧП;  

- 24 августа распущена КПСС и запрещена её деятельность в РСФСР; 

- изоляция Горбачева, отсутствие у него какого-либо шанса показать 

себя в борьбе с ГКЧП. 

 ГКЧП действовал с 19 по 21 августа 1991 г. Состав ГКЧП – Вице-

президент Г.И. Янаев, премьер - министр В.С.Павлов, председатель КГБ В.А. 

Крючков, министр обороны Д.Т. Язов и министр внутренних дел Б.К. Пуго. 

Цель ГКЧП – обеспечить подписание нового союзного договора (20 

августа 1991) и сохранить СССР, несогласие с политикой М.С. Горбачева. 

 Силы ГКЧП: «Альфа», МВД (дивизия Ф.Э. Дзержинского) и МО 

(Тульская дивизия ВДВ, Таманская мотострелковая дивизия, Кантемировская 

дивизия). 

Противники ГКЧП: политическое руководство РСФСР (президент 

Ельцин Б.Н., вице-президент А. Ручкой, председатель правительства И. 

Силаев), ветераны афганцы, студенты, демократически настроенная 

общественность. Белый дом москвичи взяли в живое кольцо, парализовали 

деятельность армейских частей, введенных в Москву. Армия не стала 
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использовать силу. Союзные Республики заняли выжидательную позицию и 

не поддержали ГКЧП 

Жесткую позицию занял американский Президент Дж. Буш, который 

не признал ГКЧП и мировая общественность выступила с резкой критикой 

Демократические элиты России, предприниматели, широкие народные 

массы поддержали Ельцина в борьбе с ГКЧП. 

Попытка ГКЧП сохранить союзное государство потерпела 

сокрушительный провал в силу целого ряда причин. Одна из них — 

двусмысленность позиции, занятой президентом СССР. Как подчеркивают 

сторонники одной из последних версий, никакого заговора против Горбачева 

не было, и его изоляция в Крыму носила условный характер. Более того, сами 

путчисты действовали с «разрешения» президента, отсюда непод-

готовленность, неуверенность, недальновидность. В дальнейшем Горбачев 

отмежевался от своих бывших сподвижников. Введя в Москву войска, члены 

ГКЧП не собирались их использовать иначе как средство психологического 

давления, демонстрации силы. Они не предприняли штурма «Белого дома», не 

арестовали Ельцина и других российских руководителей, не позаботились об 

установлении реального контроля над средствами массовой информации. 

Противники ГКЧП, главным образом российское правительство во главе 

с Ельциным, напротив, вступили с ним в жесткую схватку, преимущественно, 

на информационном поле. В результате им удалось переломить общественное 

мнение (в особенности жителей Москвы) на свою сторону. Это и 

предопределило победу демократов. 

Некоторые политологи в настоящее время считают, что неудачная 

попытка «дворцового переворота», предпринятого верхушкой союзного 

руководства, фактически обернулась для страны подлинным государственным 

переворотом, приведшим к радикальным изменениям общественно-

политической системы, последующей ликвидации СССР. Власть президента 

Горбачева, лишившегося практически всех государственных структур, 

оказалась чисто условной. 23 августа от Горбачева потребовали подписать 
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указ о роспуске КПСС, он был вынужден распустить союзный совет 

министров, съезд народных депутатов СССР, отказаться от должности гене-

рального секретаря. ЦК КПСС объявил о самороспуске. 

Все попытки президента СССР сохранить союзное государство, 

возобновить работу по подписанию нового союзного государства оказались 

безуспешными. Особую роль в ликвидации Союза сыграли политические 

элиты России и Украины. Факты свидетельствуют, что ни у российского, ни у 

украинского руководства не было желания подписывать союзный договор ни в 

одном из предлагаемых вариантов. Граждане Украины на референдуме 1 декабря 

высказались большинством голосов за независимость республики.  Президент 

Л. Кравчук, опираясь на результаты народного волеизъявления, заявил о 

неприсоединении Украины к новому союзному договору. Что же касается 

российского президента, то он считал, что без Украины Союз невозможен. С 

этим соглашался и М.С.Горбачев, однако, он уповал на возможность 

втягивания Украины в договорный процесс посредством любых уступок, 

компромиссных решений. Но встретившиеся в Беловежской Пуще лидеры 

России, Украины и Белоруссии — Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич — 

решили проблему иначе: 8 декабря они заявили о роспуске Советского Союза 

и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Позже к ним 

присоединились Казахстан и другие республики (кроме Прибалтики и 

Грузии). Подписанием этого договора заканчивалось существование 

Советского Союза как единого государства. Президент СССР М.С. Горбачев 

был вынужден сложить свои полномочия, добровольно уйти в отставку. 

Распад СССР. Почему распался СССР? Стоит отметить, что предпосылки 

распада (дезинтеграции) такого сложного государственного образования, как 

Советский Союз, имелись задолго до начала 1990-х годов, но объективно меха-

низм кризиса был приведен в действие политикой перестройки.  

Экономический кризис, как результат данной политики, способствовал 

возникновению сепаратистских настроений в союзных республиках, чьи 

политические элиты приняли решение искать самостоятельные пути выхода из 
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кризиса. Кроме того, немаловажной предпосылкой распада явилось отсутствие 

у горбачевского руководства продуманной национальной политики: Горбачев 

оказался не в состоянии дать нужный суверенитет республикам. 

Империю можно было удержать только деспотическим режимом. 

Однако институты тоталитарного государства — партийный аппарат, КГБ, 

МВД, армия — были парализованы в ходе вызванной гласностью тотальной 

критики, а затем и вовсе исчезли вместе с государством, которое должны 

были защищать. Решения XIX партконференции фактически поставили крест 

на КПСС и СССР. 

Большую роль сыграл и внешний фактор. Политика Запада, как подтверждают 

сегодня сами его лидеры, поощряла процессы, ведущие к дезинтеграции СССР, 

краху его социально-политической системы. 

Объективные причины распада СССР 

- авторитарный характер советского общества, который привел к 

началу системной дезинтеграции в экономике, политике, социальной 

структуре 

- падение авторитета руководства КПСС, ослабление влияния 

коммунистической идеологии 

- распад шел по двум направлениям – национальному и идейному. 

В СССР имели место: 

 - кризис доверия к экономике, перебои с продовольствием, что 

привело к падению уровня жизни во всех республиках; 

- неудачное реформирование экономики, которое сначала привело к 

стагнации, а затем к развалу хозяйственно-экономических связей; 

- ряд техногенных катастроф (авиакатастрофы, Чернобыльская АЭС, 

гибель «Адмирала Нахимова» и пр.) 

- снижение мировых цен на нефть, что сократило поступления в 

бюджет и привело к его устойчивому дефициту; 

- политика Запада поощряла дезинтеграцию СССР; 
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- афганская война, непрекращающаяся финансовая помощь 

государствам социалистического лагеря в ущерб национальным интересам. 

Субъективные причины распада СССР 

- появление ярких национальных лидеров, стремление к власти 

национальных элит, в том числе и российской; 

- националистические тенденции на местах, связанные с языковыми и 

этническими проблемами, углубление раскола в обществе по национальному 

принципу, поощряемое националистами; 

- отсутствие эффективной национальной политики у советского 

руководства, не сумевшей учесть национальные интересы территорий при 

составлении проекта нового союзного договора. 

Итоги событий 1990-1991 гг. 

1. Попытка подписать новый союзный договор была сорвана 

(20.08.1991). 

2. С 21 августа по 1 сентября 1991 провозгласили свою независимость 

Латвия, Эстония, Украина, Молдавия, Азербайджан, Узбекистан и Киргизия 

(Литва и Грузия сделали это раньше) 

3. 8 декабря 1991 года РСФСР, УССР и БССР вышли из состава СССР 

и объявили о создании ССГ. 12 декабря о денонсации  союзного договора 

заявил Верховный Совет СССР 21 декабря 1991 г. Азербайджан, Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, РСФСР, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан и Украина подписали Декларацию об образовании 

СНГ.  

4. СНГ – межгосударственная организация. В ней отказались принять 

участие Грузия и Прибалтийские республики, в октябре 1993 года Грузия 

вошла в состав СНГ, а после событий 2008 г. в Южной Осетии – вышла. 

5. 25 декабря М.С. Горбачев подал в отставку, органы государственной 

власти СССР прекратили свое существование 25 – 26 декабря. 

 

Планируемые результаты: 
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Обучающийся должен 

Знать понятия: 

- перестройка, новое политическое мышление, плюрализм, кризис 

межнациональных отношений, путч; 

Объяснять: 

- почему провалилась перестройка; 

- почему распался СССР, в чем состояли объективные и субъективные 

причины распада; 

- какие цели преследовал «августовский путч», и каковы его 

последствия. 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С.258 - 263. 

Вопросы для закрепления 

1. Назовите этапы перестройки. 

2. Почему провалилась политика ускорения социально-экономического 

развития? 

3. В чем смысл политической реформы конца 1980-х начала 1990-х гг. в 

СССР. 

4. Почему обострились межнациональные отношения  в СССР? 

5. Какие цели преследовал ГКЧП? 

6. В чем объективные и субъективные причины распада СССР. 

Составить таблицу «Объективные и субъективные причины распада 

СССР». 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

 
Лекция 5  Демократические революции в странах Восточной Европы и 

распад СССР. 

Тип урока: лекция 
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Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о характере 

демократических революций в европейских социалистических странах; 

- объяснить причины резкого изменения политического курса 

европейских социалистических стран; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос об ответственности политического руководства 

страны за события 1956 г. в Венгрии и 1968 года в Чехословакии как причину 

распада мировой системы социализма; найти другие объективные и 

субъективные причины этого процесса; 

Развивающие: 

- объяснить, как эти события повлияли на расширение блока НАТО; 

- высказать собственное мнение по вопросу объединения двух 

Германий. 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: презентация «Перестройка М.С. Горбачева».     

Сериал «Процесс пошел», серия 1, 2.   «Объединение двух Германий: можно 

было иначе?»                  

План 

1. Предпосылки революционных преобразований в странах Восточной 

Европы. 

2. Революции в странах Восточной Европы 1989 – 1991 г. 

3. Итоги революций в странах Восточной Европы. 

Предпосылки революционных преобразований в странах Восточной 

Европы. В течение 1989—1991 годов по странам Восточной Европы 

прокатилась лавина революционных преобразований. Рухнули сложившиеся 

здесь за послевоенные десятилетия авторитарно-бюрократические режимы. 

События развивались не только стремительно, но и отличались радикаль-

ностью результатов. Они втянули в свою орбиту Польшу и Венгрию, ГДР и 
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Чехословакию, Болгарию и Румынию, а также Югославию. Создав качественно 

новый политический ландшафт в этих странах, события изменили 

расстановку сил на европейском континенте, затронули блоковую систему 

отношений на мировой арене, оказали воздействие на перестроечные 

процессы в Советском Союзе, повлияли на состояние дел в 

коммунистическом движении. 

Революции, начавшиеся в 1989 г., стали следствием глубокого 

экономического, политического и духовного кризиса, который десятилетиями 

переживали государства Восточной Европы. Доказательство тому — 

перманентно возникавшие в 50 — 80-х годах острые общественно-полити-

ческие конфликты в странах региона (1956 г. Венгрия, 1968 г. Чехословакия, 

начало 1980-х гг. Польша). Таким образом, революции конца 80-х — начала 

90-х гг. явились результатом, прежде всего, их собственного внутреннего 

развития. 

Авторитарно-бюрократические режимы повсеместно стали 

препятствием на пути экономического и технического прогресса своих 

государств, тормозом интеграционных процессов. Результатом был застой, 

который на фоне быстрого развития остального мира стал перерастать в 

отставание, в откат назад, особенно заметный в новых отраслях и прогрес-

сивных технологиях. Уже к концу 70-х годов наметилась тенденция к 

превращению стран социализма во второстепенное экономическое и социально-

политическое объединение на мировой арене. Сильные позиции удерживались 

только в военно-стратегической области, и то в основном благодаря военному 

потенциалу СССР. Именно перспектива такого превращения побудила 

руководство ряда стран приступить к экономическим и политическим 

реформам. Однако попытки их осуществления в рамках авторитарно-

бюрократических режимов не затрагивали базисных структур и способ-

ствовали лишь дискредитации идей реформирования общества. Фактический 

провал этих попыток подвел общественность названных стран к осознанию 
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невозможности преодоления усиливавшегося всестороннего кризиса без 

полного устранения сложившейся системы власти и управления. 

Другим мощным катализатором революционных перемен в странах 

Восточной Европы явился национальный фактор. Его проявление сильно 

варьировалась в разных государствах и зависело от национальных традиций, 

характера предшествовавшего, то есть, довоенного, политического режима, 

уровня развития национально-освободительного движения против фашизма в 

годы второй мировой войны, обстоятельств прихода к власти 

коммунистических партий.  

Субъективной предпосылкой революций стала монополия 

политической власти правивших режимов. Их неподотчетность народу 

разрушающе воздействовала на моральные и деловые качества руководящего 

слоя восточноевропейских стран. Он получал ряд необоснованных 

привилегий, погружался в коррупцию, злоупотребления властью. 

Неслучайно, что правящая элита этих государств явилась объектом для 

всесторонней критики» 

Начавшаяся в 1985 г. перестройка в СССР послужила стимулом для 

идеологических и политических перемен. Происходит быстрая политизация 

различных слоев населения, ведущая к выработке новых взглядов, к 

осознанию реальностей на ином качественном уровне. 

Таким образом, революционный кризис в Восточной Европе вызван 

комплексом причин: 

1.а  кризис экономики 

1.б, идеологический кризис 

1.в рост национального самосознания. 

Революции в странах Восточной Европы 1989 – 1991 г. События в 

Польше и Венгрии приняли эволюционный по своей форме характер, а 

именно — переход правивших компартий к парламентской модели развития, 

к признанию альтернативных политических сил. Такому исходу 

предшествовала долгая политическая борьба, как в руководствах партий, так 
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и за их пределами. В Польше благодаря наличию столь мощного 

оппозиционного движения как «Солидарность» и реальному присутствию в 

общественно-политической жизни католической церкви с ее моральным 

авторитетом возобладала компромиссная линия. Именно по инициативе 

правившей Рабочей партии (ПОРП) 6 февраля 1989 г. открылись заседания 

«круглого стола», за которым встретились представители власти и оппози-

ции. Во главе движения «Солидарность» встал Лех Валенса. 

 Весной 1989 г. аналогичные заседания начались в Венгрии. 

Достигнутые там соглашения ставили задачу формирования институтов 

парламентской демократии, правового государства, коренной реорганизации 

Венгерской социалистической партии (ВСРП). 

Ситуации, сложившиеся в Болгарии, Чехословакии и ГДР, имела много 

общего. Известную однотипность им придала позиция руководства партий, 

которые либо вообще отказывались идти на реформы (как, например, в ГДР), 

либо имитировали действия по их проведению. Стратегические линии партий 

уже не соответствовали происходящим в обществе процессам. Повсеместно, 

начиная с 1988 г., стали возникать неформальные организации. Так, в Бол-

гарии появился «Независимый союз по охране прав человека», экологическое 

общество, «Движение 24 мая». Однако болгарское руководство расценило их 

как антикоммунистические и ответило репрессивными мерами. 

Характерной особенностью Чехословакии было наличие в ее 

общественной жизни политической оппозиции, которая в начале 1989 г. 

перешла к решительным действиям. Их проявлением стали демонстрации в 

Праге и ряде других городов. «Гражданский форум» возглавил драматург и 

диссидент Вацлав Гавел. Революцию в Чехословакии стали называть 

«бархатной». 

Свою специфику имело и внутриполитическое положение в Германской 

Демократической Республике (ГДР). Она заключались в том, что многие 

граждане, утратив надежды на изменения в стране, стали переселяться в со-

седнюю демократическую германскую страну (ФРГ). Выезд принял массовые 
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формы, несмотря на репрессии властей и тотальную слежку. Революционные 

процессы, охватившие восточноевропейские государства, свидетельствовали 

об общем кризисе их авторитарно-бюрократических режимов. 

Начало им положили события в ГДР. Под давлением массовых 

демонстраций глава германской социалистической партии Э. Хонеккер был 

освобожден от занимаемых им постов. 9 ноября 1989 г. новое руководство 

разрешило свободный переход в Западный Берлин. 

Внутренние противоречия в Болгарии, где отсутствовали традиции 

массовой оппозиции существовавшему режиму, прорвались на Пленуме 

Болгарской компартии, который 10 ноября 1989 г. отстранил Генерального 

секретаря Т. Живкова от руководства страной. Последовавшее включение в 

революционный процесс широких масс, начавшееся формирование 

политических партий и течений придало событиям характер демонтажа 

прежней системы власти. 

     В отличие от ГДР, Болгарии и Чехословакии, где преобразования не 

сопровождались кровопролитием и проходили в цивилизованных формах, в 

Румынии они приняли другой характер. Революция началась с карательных 

действий правительственных войск. Массовое движение возглавил Фронт 

национального спасения. Арестованные им бывший президент Н. Чаушеску и 

его жена были преданы суду военного трибунала и расстреляны. 

Итоги революций в странах Восточной Европы. В результате 

революций в странах Восточной Европы власть партийно-государственного 

аппарата перешла к демократическим представительным органам 

управления. Провозглашались политические права и свободы граждан. 

Изменения политической системы были закреплены в новых 

конституциях, восстановивших традиционный для европейской цивилизации 

принцип разделения власти (исполнительную, законодательную и судебную). 

Революции конца 80-х-начала 90-х годов были в основном мирными. 

Однако в ходе революционных событий обострились межнациональные 

противоречия. Чехам и словакам удалось договориться, и с 1 января 1993 г. 
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на месте Чехословакии возникло два государства — Чехия и Словакия. 

Конфликт же между народами Югославии принял вооруженный характер. 

Летом 1991 г. начался распад федеративного государства. Республики 

Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина провозгласили свою 

независимость. В составе Югославии остались Сербия и Черногория. В 

настоящее время Черногория не является частью Сербии. Национальные 

проблемы в этой стране вылились в самый кровавый после окончания второй 

мировой войны конфликт в Европе. 

 Революционные преобразования привели к изменениям во 

внешнеполитической ориентации восточноевропейских государств. Все 

международные организации, созданные этими странами при участии 

Советского Союза, в том числе Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и 

Организация Варшавского договора (ОВД), были распущены (1991 г.).  

  В восточноевропейском регионе формируется новая система бе-

зопасности. Венгрия, Польша и Чехословакия договорились с СССР о 

полном выводе с их территории советских войск. Все настойчивее стали 

выдвигаться требования присоединения к экономическим и политическим 

союзам стран Запада (в частности Европейскому Союзу, НАТО). «Железный 

занавес», разделявший Европу все годы «холодной войны», быстро 

разрушался. Кульминацией этого процесса стало объединение, а точнее 

присоединение  ГДР к  ФРГ. Таким образом, в ходе событий 1989 — 1991 гг. 

произошло крушение социалистической системы, создавшее качественно 

новую политическую и социально-экономическую ситуацию на европейском 

континенте. Все настойчивее стали выдвигаться требования присоединения к 

экономическим и политическим союзам стран Запада (в частности 

Европейскому Союзу, НАТО). «Железный занавес», разделявший Европу все 

годы «холодной войны», быстро разрушался. Кульминацией этого процесса 

стало объединение, а точнее присоединение ГДР к ФРГ. Таким образом, в 

ходе событий 1989 — 1991 гг. произошло крушение социалистической 
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системы, создавшее качественно новую политическую и социально-эконо-

мическую ситуацию на европейском континенте. 

Итогом демократических революций и перестройки стал роспуск СЭВ 

и Организации Варшавского договора. Новые государства стремились в 

НАТО и Евросоюз. В 1999 году Польша, Венгрия и Чехия вошли в НАТО, в 

2004 присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, 

Словения и Эстония. В 2008 г. – Албания и Хорватия. 

Намного сложнее, чем в других странах, процессы преобразований 

проходили в Югославии (СФРЮ). В её составе было шесть республик: 

Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Македония и 

Черногория. Значительную часть населения Боснии и Герцеговины 

составляли мусульмане – потомки  славян, принявших ислам во  времена 

турецкого господства. Конфликт между католиками – хорватами, сербами – 

православными и боснийцами – мусульманами начинается в 1992 г. 

Мусульманами были и албанцы, проживавшие в автономном крае Косово в 

составе Сербии. С отменой сербским правительством автономии Косово, и 

здесь начинаются военные действия. Они продолжались вплоть до 1995 года. 

Затем сербское правительство отменило автономию Косово, 90 % 

населения которого составляли мусульмане – албанцы. Вновь вспыхнули 

военные действия. Страны НАТО перешли к угрозам в адрес Сербии. В 1999 

году без санкций Совета Безопасности ООН США и их союзники по НАТО 

начинают боевые действия против Югославии. 

Результатом этой войны стала гибель 2000 мирных жителей. От 

применения бомб с урановой начинкой около 500 тыс. человек получили 

радиационное поражение. 2,5 млн. людей лишились необходимых условий 

для жизни (жилья, питьевой воды). В 2000 в Сербии пал режим Слободана 

Милошевича. А сам Милошевич был арестован и подвержен суду Гаагского 

трибунала, как военный преступник (умер в заключении). В 2006 году 

независимой стала Черногория (сегодня она уже член НАТО). В 2008 году 

независимость провозгласил сербский край Косово, оккупированный 
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войсками НАТО. Самопровозглашённое государство признали США и их 

союзники. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

-  «бархатная революция», демонтаж политической системы; 

Объяснять: 

- почему распалась мировая система социализма; 

- называть страны, где этот процесс не сопровождался гражданской 

войной и кровопролитием; 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С.405 - 407. 

Вопросы для закрепления 

1. Какие последствия для бывших социалистических стран имел 

выход из СЭВ? 

2. Какие особенности имели революционные преобразования в 

бывших странах социалистического лагеря? 

3. Как изменилась европейская реальность после распада мировой 

социалистической системы? 

Составить таблицу «Объективные и субъективные причины распада 

мировой социалистической системы». 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

 
Тема 1.4 Процессы модернизации 1980 – 1990-х гг. – начала XXI века в 

США и странах Европы 

Лекция 6 Неоконсервативная революция и её итоги. Либерализм и 

социал-демократия в 1990-гг. 

Тип урока: лекция 
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Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о неоконсервативной 

идеологии, её постулатах; 

- объяснить причины появления неоконсервативного курса у 

правительств европейских стран и США; 

- сравнить рейганомику и тэтчеризм. 

Воспитательные: 

- на примере исторических портретов идеологов и практиков 

неоконсерватизма (М. Тэтчер, Р. Рейгана, Г.Коля и других) показать, как 

изменялись отношения между государством и обществом; 

Развивающие: 

- объяснить, как эти события повлияли на процессы интеграции в 

Европе и мире; 

- высказать собственное мнение по вопросу личности М. Тэтчер – 

первой женщины премьер – министра Великобритании и первой женщины 

главы европейского государства. 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: презентация «Неоконсервативная революция и её 

итоги».      

Кинофрагмент программы «7 дней истории» Р.Рейган.  

Фрагмент в/ф «Железная леди».  

Сериал «Корпорации монстры. Microsoft».                

План 

1. Кризис «общества благосостояния» 

2. Неоконсерватизм и его постулаты 

3. Тэтчеризм и рейганомика 

4. Кризис неоконсервативной модели развития 

Кризис «общества благосостояния». 60-е годы XX века вошли в 

историю не только как время бурных потрясений, охвативших все ведущие 
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страны Запада, но и как пик либерального реформизма. В эти годы происходит 

стремительное развитие научно-технической сферы. Внедрение новейших 

технологий позволило значительно увеличить производительность труда и 

видоизменить характер производства, что, в свою очередь, способствовало 

изменению социальной структуры западного общества. 

Практически во всех развитых странах в два-четыре раза сократилась 

доля населения, занятого в аграрном секторе. К 1970 г. в сельском хозяйстве 

США осталось только 4 % от всего самодеятельного населения страны. 

Перемещение сельских жителей в города, положившее начало формированию 

мегаполисов, вызвало резкое расширение сферы обслуживания. К началу 70-х 

годов ХХ в.  здесь занято уже 44 % активного населения, и это соотношение 

постоянно увеличивалось. Изменилась и структура самой промышленности. 

Исчезли многочисленные профессии, связанные с физическим трудом, зато 

возросло количество инженерно-технических специалистов. Сфера наемного 

труда в странах Запада расширялась и достигла в 1970 г. 79 % экономически 

активного населения 

С середины 1950-х и на протяжении 1960-х годов экономика западных 

стран находилась на фазе подъема. Среднегодовые темпы прироста 

промышленной продукции возросли с 3,9 % до 5,7 % в 60-е годы. 

Несомненным толчком к столь динамичному развитию стал план Маршалла по 

которому 16 европейских государств получили от правительства США в 

1948—1951 гг. 13 млрд долларов. Эти деньги пошли в основном на закупку 

промышленного оборудования. Важным показателем бурного экономического 

прогресса становится объем производства, который к началу 1970 гг. 

увеличивается в 4,5 раза по сравнению с 1948 г. Особенно высокие темпы 

роста наблюдались в ГДР, Италии и Японии.  

Стремительный рост экономики позволил заметно улучшить качество 

жизни. Так, например, в ФРГ в 60-е годы в 2,8 раза возросла заработная 

плата. С ростом доходов меняется и структура потребления. Постепенно все 

меньшую долю в нем стали занимать расходы на питание, а все большую — 



51 
 

на товары длительного пользования: дома, машины, телевизоры, стиральные 

машины. Уровень безработицы в эти годы упал до 2,5—3%, а в Австрии и 

скандинавских странах был еще меньше. 

Однако, несмотря на благоприятный экономический климат, интенсивное 

либеральное законодательство в социальной сфере, страны Запада не смогли 

избежать социально-политических потрясений. К концу 1960-х стало очевид-

но, что для гармоничного развития общества, помимо экономического 

благополучия, не меньшее значение имеет решение материальных и 

моральных проблем. 

Так, правительство США в 1960-е годы столкнулось с серьезным 

вызовом широкого спектра массовых демократических движений, прежде 

всего негритянского, ведущего борьбу против расовой дискриминации и 

сегрегации, а также молодежного, выступавшего за прекращение войны во 

Вьетнаме. В 1960-е годы правительство США приняло серию законов, 

направленных на отмену всех видов расовой дискриминации. 

Немалое беспокойство у американского общества вызвал «бунт 

молодых». В 1960-е годы молодежь, прежде всего студенты, стала принимать 

активное участие в общественно-политической жизни страны. Они выступила 

под лозунгами отрицания традиционных ценностей, а с началом 

широкомасштабных боевых действий во Вьетнаме переключились на 

антивоенные акции. 

Еще более драматичными были 1960-е годы для Франции. С конца 50-х и 

до конца 60-х ХХ века французское общество пережило ряд социально-

политических потрясений. Первый, в 1958 г., был вызван событиями в Алжире, 

где с 1954 г. шла война. Французское население Алжира выступило против 

независимости страны, вокруг них объединились сторонники сохранения 

колониальной империи — «ультраколониалисты», имевшие прочные позиции 

не только в Алжире, но и в самой Франции. 14 мая 1958 г. они подняли мятеж. 

Французов, проживавших в Алжире, поддержала колониальная армия, 

потребовавшая призвать к власти генерала Ш. де Голля. Во Франции 
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разразился острейший политический кризис, положивший конец Четвертой 

республике. 1 июня 1959 г. генерал возглавил правительство. А осенью того 

же года была принята новая конституция, радикально изменившая характер 

политического устройства Франции. Из парламентской республики страна 

превратилась в президентскую. Фактически вся полнота власти 

сосредоточилась в руках де Голля. При решении важнейших вопросов он 

обращался к референдумам. Таким путем был урегулирован вопрос об 

Алжире. 

Впервые право Алжира на самоопределение было признано де Голлем в 

сентябре 1959 г. Это решение вызвало крайнее недовольство. В январе 1960 г. 

противники де Голля подняли второй мятеж в Алжире. Генерал его подавил. 

Тогда «ультрас» создали Секретную вооруженную организацию (ОАС), 

которая начала открытый террор против сторонников независимости Алжира. 

В апреле 1961 г. руководство ОАС подняло третий мятеж, но и он был 

подавлен. Во Франции развернулось широкое движение за мир, и 18 марта 

1962 г. в Эвиане было подписано соглашение о предоставлении Алжиру не-

зависимости. 

Решив алжирскую проблему, де Голль смог сконцентрироваться на 

проведении социально-экономических реформ. В годы его правления большие 

средства выделялись на модернизацию и развитие промышленности (прежде 

всего, авиационной, атомной, аэрокосмической), а также сельского хозяйства. 

Была расширена система социального страхования. 

Вместе с тем жесткий, тяготевший к авторитаризму стиль правления де 

Голля, вызывал постоянные вспышки политической борьбы, порождая 

постоянное недовольство в различных слоях французского общества. 

Президент подвергался критике и слева, и справа. Тем не менее, в 1965 г. он 

был переизбран на второй срок. Однако в мае-июне 1968 г. во Франции 

неожиданно разразился острейший кризис, первопричиной которого стали 

выступления радикальных студентов. Как и во многих других западных 

странах, в это время среди французских студентов были весьма популярны 
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левые, коммунистические взгляды, преобладало отторжение традиционных 

буржуазных ценностей. 

Конфликт между студентами и администрацией университетского города 

Сорбонны вспыхнул в начале мая 1968 г. При попытке очистить помещение 

университета от бунтующих студентов произошли кровавые столкновения с 

полицией, свидетелям которых благодаря телевидению стала вся страна. 13 мая 

на защиту студентов вышли профсоюзы и другие левые силы. Во Франции 

началась всеобщая забастовка. Ультралевые призвали жителей страны на 

баррикады. В конце мая, когда напряжение достигло критического момента, де 

Голль перешел в наступление. Ему удалось убедить большинство населения в 

том, что только он способен предотвратить новую революцию и гражданскую 

войну. В общественном мнении произошел перелом в пользу власти, и к концу 

июня ситуация была взята под контроль. 

Стремясь закрепить успех, де Голль наметил проведение 

административной реформы.' В апреле 1969 г. он вынес этот законопроект на 

референдум, и заявил, что в случае его отклонения уйдет в отставку. После 

того, как 27 апреля 1969 г. 52,4 % избирателей проголосовали против, 

генерал де Голль покинул свой пост.  

Неоконсерватизм и его постулаты. Неоконсерватизм – идейно-

политическое течение, поддерживающее либерализм, традиционные 

западные ценности и использованное политиками промышленно-развитых 

стран в конце 70-х – 80-е гг. ХХ века. Приверженцами неоконсерватизма 

можно считать Ирвина Кристола, Нормана Подгорец и Майкла Новака. 

Государство «всеобщего благоденствия» они считали монстром, 

вытесняющим дух предпринимательства. В основе экономической теории 

неоконсерватизма лежали идеи Милтона Фридмэна – лидера Чикагской 

школы бизнеса. Он считал, что государство должно поддерживать не 

потребителя, а производителя товаров, путем сокращения налогов на 

прибыль. 
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Исходный импульс «консервативной волне», по мнению большинства 

ученых, дал экономический кризис 1974 — 1975 гг. Он совпал по времени 

энергетическим кризисом. Стремительный рост цен на нефть вызвал 

структурные изменения в экономике. Основные отрасли европейской 

промышленности (черная металлургия, судостроение, химическое про-

изводство) пришли в упадок. В свою очередь, происходит быстрое развитие  

энергосберегающих технологии. 

В результате нарушения международного валютного обмена, 

пошатнулись основы финансовой системы, введенной еще в Бреттон-Вудсе в 

1944 г. В западном сообществе стало нарастать недоверие к доллару как 

основному средству расчетов. В 1971 и в 1973 гг. он дважды подвергся 

девальвации.  

В марте 1973 г. ведущие страны Запада и Япония подписали 

соглашение о введении «плавающих» курсов валют, а в 1976 г. 

Международный валютный фонд (МВФ) отменил официальную цену на 

золото и перешел к практике «плавающих валютных курсов». 

Экономические неурядицы 1970-х гг. происходили на фоне 

приобретавшей все больший размах НТР. Безусловно основным проявлением 

стала массовая компьютеризация производства, способствовавшая 

постепенному переходу всей западной цивилизации к «постиндустриальному» 

этапу развития. Заметно ускорились процессы интернационализации 

хозяйственной жизни. ТНК стали определять лицо западной экономики. К 

середине 80-х гг. на их долю приходилось уже 60 % внешней торговли и 80 % 

разработок в сфере новых технологий. 

Процесс преобразования экономики, толчком к которому стал 

экономический кризис, сопровождался рядом социальных трудностей: 

увеличением безработицы, ростом стоимости жизни. Традиционные 

кейнсианские рецепты, заключавшиеся в необходимости увеличения 

государственных расходов, сокращения налогов и удешевления кредита, по-

рождали перманентную инфляцию и бюджетный дефицит.  
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Таким образом, причины перехода к неоконсерватизму это:  

-  кризис 1974 – 1975 гг.;  

- энергетический кризис;  

- упадок традиционных отраслей экономики (металлургия, 

судостроение, химия, добывающие отрасли);  

- кризис мировых финансов (отмена официальной цены на золото); 

- кризис кейнсианства как основы экономической политики развитых 

стран. 

Критика кейнсианства в середине 1970-х гг. приобрела массовый 

характер. Постепенно складывается новая консервативная концепция 

регулирования экономики, наиболее яркими представителями которой на 

политической арене стали  М. Тэтчер (71 премьер – министр 

Великобритании), возглавившая правительство в 1979 г., и Р. Рейган (40 

Президент США), избранный в 1980 г. на пост президента США. 

В области экономической политики неоконсерваторы ру-

ководствовались идеями «свободного рынка» и «теорией предложения». В 

социальной сфере ставка была сделана на сокращение государственных 

расходов. Государство сохраняло под своим контролем только систему 

поддержки нетрудоспособного населения. Все трудоспособные граждане 

должны были обеспечивать себя сами. С этим была связана и новая политика 

в области налогообложения: проводилось радикальное снижение налогов на 

корпорации, что имело целью активизировать приток инвестиций в 

производство. 

Вторая составляющая экономического курса консерваторов — формула 

«государство для рынка». В основе данной стратегии находится концепция 

внутренней стабильности капитализма, согласно которой данная система 

объявляется способной к саморегулированию посредством конкуренции при 

минимальном вмешательстве государства в процесс воспроизводства. 



56 
 

Неоконсервативные рецепты быстро завоевали широкую популярность 

среди правящей элиты ведущих стран Западной Европы и США. Отсюда и 

общий набор мероприятий в сфере экономической политики:  

- снижение налогов на корпорации при росте косвенных налогов; 

- свертывание ряда социальных программ; 

- широкая распродажа государственной собственности 

(реприватизация); 

- закрытие нерентабельных предприятий.  

Среди тех социальных слоев, которые поддержали неоконсерваторов, 

можно выделить главным образом предпринимателей, рабочих высокой 

квалификации и молодежь. 

В США пересмотр социально-экономической политики произошел 

после прихода к власти республиканца Р. Рейгана. Уже в первый год его 

президентства был принят закон об оздоровлении экономики. Его 

центральным звеном стала налоговая реформа. Вместо прогрессивной сис-

темы налогообложения вводилась новая шкала, близкая к 

пропорциональному налогообложению, что, безусловно, являлось выгодным 

наиболее зажиточным слоям и среднему классу. Одновременно 

правительство осуществило сокращение социальных расходов. В 1982 г. 

Рейган выступил с концепцией «нового федерализма», включавшего пе-

рераспределение полномочий между федеральным правительством и 

властями штатов в пользу последних. В связи с этим республиканская 

администрация предложила аннулировать около 150 федеральных 

социальных программ, а оставшиеся передать местным органам власти. 

Рейгану удалось в короткий срок снизить уровень инфляции: в 1981 г. она 

составляла 10,4 %, а к середине 1980-х гг. упала до 4 %. Впервые после 1960 

гг. начался бурный экономический подъем (в 1984 г. темпы роста достигли 

6,4 %), увеличились расходы на образование. 

В общем виде итоги «рейганомики» можно отразить в следующей 

формулировке: «Богатые стали богаче, бедные — беднее». Но повышение 



57 
 

жизненного уровня затронуло не только группу богатых и сверх богатых 

граждан, но и достаточно широкие и постоянно растущие средние слои. Хотя 

«рейганомика» и нанесла ощутимый ущерб малоимущим американцам, она 

создала конъюнктуру, которая давала шансы на получение работы, тогда как 

предшествовавшая социальная политика способствовала лишь общему 

сокращению числа бедняков в стране. Поэтому, несмотря на достаточно жесткие 

меры в социальной сфере, правительству США не пришлось столкнуться со 

сколько-нибудь серьезным общественным протестом. 

В Англии решительное наступление неоконсерваторов связано с именем М. 

Тэтчер. Своей главной целью она объявила борьбу с инфляцией. За три года ее 

уровень снизился с 18% до 5 %. Тэтчер отменила контроль над ценами и сняла 

ограничения на передвижения капитала. Резко сократилось субсидирование 

государственного сектора, а с 1980 г. началась его распродажа: были 

приватизированы предприятия нефтедобывающей и авиакосмической 

промышленности, воздушного транспорта, а также автобусные компании, ряд 

предприятий связи, часть имущества Управления британских железных дорог. 

Приватизация коснулась и муниципального жилого фонда. К 1990 г. 21 

государственная компания была приватизирована, 9 миллионов англичан стали 

акционерами, 2/3 семей — собственниками домов или квартир. 

В социальной сфере Тэтчер повела жесткую атаку на профсоюзы. В 

1980 и 1982 гг. ей удалось провести через парламент два закона, 

ограничивающие их права: под запрет ставились стачки солидарности, 

отменялось правило о преимущественном приеме на работу членов 

профсоюза. Представители профсоюзов были отстранены от участия в 

деятельности консультативных правительственных комиссий по проблемам 

социально-экономической политики. Но главный удар по профсоюзам Тэтчер 

нанесла во время знаменитой стачки горняков в 1984 - 1985 гг. Поводом к ее 

началу послужил разработанный правительством план закрытия 40 

нерентабельных шахт с одновременным увольнением 20 тыс. человек. В 

марте 1984 г. профсоюз горняков объявил забастовку. Между пикетами 
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бастующих и полицией началась открытая война. Суд в конце 1984 г. 

признал стачку незаконной и наложил на профсоюз штраф в 200 тыс. фунтов 

стерлингов, а позднее лишил его права распоряжаться своими фондами. 

Не менее сложной для правительства Тэтчер была проблема Северной 

Ирландии. «Железная леди», как называли М. Тэтчер, являлась сторонницей 

силового варианта ее решения. Комбинация этих факторов несколько 

поколебала позиции правящей партии, и летом 1987 г. правительство 

объявило досрочные выборы. Консерваторы вновь одержали победу. Успех 

позволил Тэтчер еще более энергично, проводить в жизнь программные 

установки консерваторов. Вторая половина 80-х гг. стала одной из самых 

благоприятных эпох в английской истории XX века: экономика постоянно 

находилась на подъеме, повышался уровень жизни. Уход Тэтчер с 

политической арены был предсказуем. Она не стала дожидаться того 

момента, когда благоприятные для страны тенденции пойдут на спад и на 

партию консерваторов ляжет вся ответственность за ухудшение положения. 

Поэтому осенью 1990 г. Тэтчер заявила о своем уходе из большой политики. 

В 1992 году она получила титул баронессы и место в палате лордов. 

Тэтчеризм и рейганомика (обобщение) 
Тэтчеризм Рейганомика 

борьба с инфляцией, отмена контроля над 

ценами, приватизация, борьба с 

профсоюзами и закрытие нерентабельных 

производств 

аннулирование государственных 

социальных программ, резкое снижение 

налогов, рост военных расходов, концепция 

«нового федерализма» или 

перераспределение экономической власти 

от федерального правительства к властям 

штатов 
 
Аналогичные процессы происходили в 80-е годы XX века в 

большинстве ведущих стран Запада. Некоторым исключением из общего 

правила была Франция, где в 1980-е гг. ключевые позиции принадлежали 

социалистам во главе с Ф. Миттераном. Но и им приходилось считаться с 

доминирующими тенденциями общественного развития.  

«Консервативная волна» имела весьма определенные задачи —

обеспечить оптимальные, с точки зрения правящей элиты, условия для 
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осуществления назревшей структурной перестройки экономики. Поэтому 

неслучайно, что к началу 1990-х гг., когда наиболее сложная часть этой 

перестройки была выполнена, «консервативная волна» постепенно пошла на 

спад. Происходило это в весьма мягкой форме. Р. Рейгана сменил в 1989 г. 

умеренный консерватор Дж. Буш, в 1992 г. Белый дом занял Б. Клинтон, а в 

2001 г. к власти пришел Дж. Буш-младший.  

В Англии Тэтчер сменил умеренный консерватор Дж. Мейджор, его, в 

свою очередь, — в 1997 г. — лидер партии лейбористов Э. Блэр. Однако 

смена правящих партий не подразумевала изменения внутриполитического 

курса Англии. Примерно так же развивались события и в других 

западноевропейских странах. Последний представитель «неоконсервативной 

волны», канцлер ФРГ  Г. Коль в сентябре 1998 г. вынужден был уступить 

свой пост лидеру социал-демократов Г. Шредеру.  

В целом 90-е гг. стали временем относительного затишья в социально-

политическом развитии ведущих стран Запада в XX в. Правда, большинство 

специалистов считает, что оно будет недолгим. Вступление западной 

цивилизации в стадию «постиндустриального» развития ставит перед полити-

ками множество новых, ранее неизвестных задач. 

Практическое занятие № 2 «Интеграция развитых стран и её 

последствия» 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

-  «неоконсерватизм», «интеграция», «экономика предложения», 

«тэтчеризм», «рейганомика», «структурная перестройка экономики»; 

Объяснять: 

- почему неоконсервативная идеология стала столь популярна, начиная с 

конца 1970-х гг.; 

- кто из лидеров неоконсерватизма является наиболее яркой фигурой и 

почему; 
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- составить и рассказать политическую биографию М. Тэтчер. 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев– М.: 

КНОРУС, 2020. С.301-306. 

Вопросы для закрепления 

1. Основные постулаты неоконсерватизма. 

2. Сравните тэтчеризм и рейганомику: общее и особенное. Материал 

представьте в виде таблицы, подкрепляя примерами. 

3. Можно ли считать, что появление компании Microsoft можно 

считать следствием неоконсервативной волны? 

4. Какое значение имело появление IT-сектора экономики в странах 

Западной Европы и США? 

Составить исторический портрет М. Фридмана, Б. Гейтса, П. Алена, С. 

Джобса (один по желанию). 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Лекция 7 

Т.1.5 Страны Азии и Африки: проблемы модернизации 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о характере модернизации в 

странах Азии и Африки; 

- объяснить причины наличия реформаторских и охранительных 

подходов в политике и экономике; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос о неравномерности развития государств региона; 

- акцентировать вопрос на проблеме «исламского вызова» в Азии и 

Африке; 

Развивающие: 
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- объяснить, как решаются проблемы экономического роста, бедности и 

стабильности в регионе; 

- высказать собственное мнение по вопросу сотрудничества РФ со 

странами региона. 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: презентация «Страны Азии и Африки: проблемы 

модернизации».     Фильмы: «Китай: мировое господство», «Арабская весна», 

«Дэн Сяопин», «Муамар Каддафи», «Африканский разлом».                  

План. 

1. Особенности модернизации стран Азии и Африки во второй половине 

ХХ века. 

2. Истоки японского «экономического чуда». 

3. Страны НИС 

4. Модернизация Китая. 

5. Особенности модернизации Индии 

6. Страны Ближнего Востока и Северной Африки 

7. Страны Центральной и Южной Африки 

8. Исламский фактор 

Особенности модернизации стран Азии и Африки во второй 

половине ХХ века. Во второй половине ХХ века общими чертами развития 

государств  Азии и Африки были: 

- колониальное прошлое; 

- неравномерность экономического, политического и социального 

развития, то есть ускоренное развитие одних регионов (например, Индия, 

Китай) и отставание других (например, страны Африки к Югу от Сахары) 

- внутренняя нестабильность государств. 

Большая часть государств региона не завершила процессов 

модернизации, отличительными чертами которой стали: 

- наличие двух тенденций в процессе модернизации: «охранительной» 

и западной; 
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- необходимость учета культурно-исторических особенностей региона, 

в том числе и религиозных; 

- поэтапное преобразование наиболее архаичных форм общественной 

жизни, ликвидация феодальных порядков. 

Условно можно разделить страны региона на несколько групп: 

- страны, развивавшиеся по пути социалистической ориентации 

(Ангола, Конго, Эфиопия и др.) 

- страны с командно-административной экономикой (КНДР, Вьетнам) 

- страны с самым большим населением на планете (КНР и Индия) 

- Новые индустриальные страны (НИС)  – Сингапур, Гонконг, Южная 

Корея. Тайвань 

- исламские государства. 

Модернизация в регионе проходила с большими трудностями. Можно 

выделить такие проблемы как: 

- рост численности населения при ограниченной ресурсной базе 

- низкий уровень жизни, инфляция, безработица 

- обострение социальных, межэтнических, межконфессиональных 

конфликтов 

Истоки японского «экономического чуда». В 1947 году при 

содействии оккупационных властей в Японии принята Конституция. Страна 

оставалась монархией, но император фактически был лишен власти. 

Двухпалатный парламент избирался на основе всеобщего и равного 

избирательного права. Право голоса получили женщины. 

Была подорвана система помещичьего землевладения. В результате 

реформ собственниками земли стали арендовавшие её крестьяне (80 %). 

Привилегии феодалов ликвидированы, распущены дзайбацу – клановые 

олигархические группировки в промышленности. Введен 8-ми часовой 

рабочий день. К 1960 году Япония в 5 раз превзошла довоенный уровень по 

объему промышленного производства, к 1970 году – в 25 раз. Среднегодовые 

темпы прироста составляли 11%, а в отдельные годы – 20 %. В мировом 
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промышленном производстве Япония занимала 3 место в мире после США и 

СССР. 

Процветание страны обеспечили снижение расходов на военные цели 

(самые низкие в мире). Государство жестко контролировало внешнюю 

торговлю. По всему миру скупались передовые технологии. Многие 

японские предприятия ориентировались на экспорт, получили мировую 

известность и показали высочайшую конкурентоспособность. Огромную 

роль в этих процессах сыграла кланово-профессиональная солидарность 

собственников фирм. Важный источник процветания Японии политическая 

стабильность. 

Начиная с 1990-х гг. начинается замедление темпов экономического 

роста в Японии, сокращается её доля в мировом промышленном 

производстве. Ударом по японской экономике стал рост цен на нефть и 

другие ресурсы, которые страна ввозит. После событий 2011 года появились 

трудности в атомной энергетике. 

Страны НИС или «новые индустриальные страны – это 

государства Юго-Восточной Азии, которые в 1960-1970-е гг.. достигли 

ощутимых экономических успехов. «Первая волна» НИС – малые «драконы» 

Азии (Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань). Еще их называют 

«азиатскими тиграми». «Вторая волна» НИС – государства Латинской 

Америки – Мексика и Бразилия, ставшие крупными индустриальными 

странами и часть стран «арабского мира», торгующие нефтью. «Третья 

волна» НИС Таиланд, Филиппины, Индия и др. 

Общее и особенное этих государств: 

1. Модернизация экономики с ориентацией на экспорт – «первая 

волна», импортозамещение – «вторая волна», создание инфраструктуры – 

«третья волна»; 

2. Необходимость ликвидации феодальных порядков (Индия, 

Пакистан, Индонезия); 
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3. Привлечение иностранного капитала (Сингапур, Гонконг, 

Тайвань); 

4. Внутренняя стабильность; 

5. Налоговая политика, обеспечившая укрепление национальных 

корпораций в таких отраслях как автомобилестроение, фармацевтика, 

бытовая электроника; 

6. Государственные инвестиции в перспективные секторы 

экономики, создание стимулов для иностранного и отечественного капитала. 

Можно назвать несколько критериев, по которым страну относят к 

группе НИС: доля экспорта в ВВП не менее 25 – 30 %; доля 

высокотехнологичной продукции в экспорте не менее 25 %; темпы 

экономического роста не менее 5 % ежегодно на протяжении 20 последних 

лет; рост душевых показателей ВВП. 

Новые индустриальные страны поддержали крупнейшие 

транснациональные корпорации, выпускавшие одежду, обувь, электронику. 

Привлекалась исключительно дешевая рабочая сила. Военно-морские базы 

США играли роль гарантов политической стабильности. Продуманная 

налоговая политика также способствовала быстрому развитию. Доходы от 

экспорта позволили улучшить уровень жизни. 

Однако появление  индустриального Китая, обладавшего 

исключительными человеческими ресурсами, снизило «шансы» новых НИС 

на успешное экономическое развитие. 

Модернизация Китая. Осуществление рыночных реформ в Китае 

связано с именем Дэн Сяопина. В 1981 году китайское руководство осудило 

«культурную революцию». Реформы получили название «прагматических» 

(второе название «Пекинская весна»). Особенности:  

- реформирование на базе командно-административной 

социалистической модели в политике и допущении рыночных отношений в 

экономике; 

-  сохранение направляющей и руководящей роли КПК; 
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- ликвидация коммун и появление свободного рынка; 

- привлечение иностранного капитала и создание свободных 

экономических зон; 

- хозяйственная самостоятельность предприятий. 

Относительно новой социальной проблемой для Китая стало 

социальное неравенство. Увеличивается число зажиточных граждан, 

собственников, чиновников. Власти ответили борьбой с незаконным 

обогащением, сопровождавшейся массовыми казнями. Приморские 

провинции, связанные с передовыми отраслями промышленности, вырвались 

вперед. В аграрных регионах выросла безработица. 

Китай проводит сбалансированную политику, то есть избегает 

конфликтов с соседями, поддерживает торгово-экономические связи со 

всеми странами мира. В 1997 году в состав Китая вошел Гонконг. 

Главными итогами реформ стали: 

- высокие темпы экономического роста (8,2 % - 10 % с 1980 по 2000 гг.) 

и сохранение устойчивого роста в ХХI веке; 

- выход Китая на 2 место в мире по размеру ВВП и в перспективе на 1 

место ( к 2025 – 2030 гг.) 

- 4 % китайского экспорта составляют трудоемкие промышленные 

товары (в 1975 году их доля равнялась 36 %). 

В новом тысячелетии роль Китая как крупнейшей державы 

современности только возросла. Политическая стабильность в сочетании с 

динамично развивающейся экономикой, открытой для зарубежных 

инвесторов, стали основой процветания государства. Население Китая 

превысило 1 млрд 300 млн человек. Китай полностью обеспечивает себя 

продовольствием. 

Китай освоил производство продукции на основе информационных 

технологий. Это третья в мире космическая держава. В 2003 году страна 

самостоятельно осуществила запуск в космос человека. Ведутся работы по 
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созданию базы на Луне и китайской орбитальной станции. К середине XXI 

века Китай сможет на равных конкурировать с США. 

К 2003 году бизнесмены 170 стран и районов мира вложили в Китай 

свои капиталы. Число предприятий с иностранным капиталом выросло до 

465 тыс. В 2018 году свыше 220 государств и территорий были торговыми 

партнерами Китая. 55 % внешней торговли Китая приходится на США, 

Японию и ЕС. В 2009 году Китай обошел Германию по объему экспорта. 

Доход от экспорта оставляет 80 % валютных поступлений. В экспортных 

отраслях занято 30 млн.человек. Номенклатура экспорта составляет до 50 

тыс. наименований. 20 % промышленной продукции экспортируется. 

Вооруженные силы Китая примерно 4 млн. Ежегодно производство 

военной продукции увеличивается на 15 %. У Китая есть современная 

бронетехника, истребители, крылатые и межконтинентальные ракеты, 

близкие по параметрам к ведущим странам мира. 

Программа пилотируемых полетов, развертывание средств 

орбитальной доставки, лунная программа преследует цель обогнать США и 

Россию. 

В 2008 году КНР провела всемирную Олимпиаду, одержав победы в 

большинстве видов спорта. 

Китай имеет 75 тыс.км. скоростных дорог (250 км в час). У Китая 4 

место в мире по производству автомобилей. 

В мире влияние Китая растет за счет торгово-экономического 

сотрудничества страны с государствами Африки и Латинской Америки. 

Российско-китайские отношения также переживают свой расцвет. 

В 1992 году Б.Н.Ельцин был с визитом в Пекине. В 2001 году Россия, 

Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан на встрече в Шанхае учредили 

Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Цели организации: 

укрепление экономического сотрудничества и согласование действий по 

борьбе с терроризмом. 
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В 2001 году подписан российско-китайский Договор о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве. Стороны отказались от использования силы по 

отношению друг к другу, обязавшись консультироваться в случае 

возникновения угрозы миру. 

В 2004 году урегулированы вопросы о границе между государствами 

на компромиссной основе. 

В 1980 -2000 гг. Китай вел жесткую политику по ограничению 

рождаемости, то есть выполнял рекомендации ООН развивающимся странам 

о сокращении темпов прироста народонаселения. 

Китайская модель преобразований с 1987 года стала использоваться во 

Вьетнаме. Темпы прироста промышленного производства Вьетнама не 

уступали  китайским. Сегодня Вьетнам крупнейший в мире поставщик риса. 

75 % населения Вьетнама заняты в сельском хозяйстве. 

Особенности модернизации Индии. Условия, в которых Индия 

решала вопросы модернизации были чрезвычайно сложными. Был разорван 

единый хозяйственный комплекс, сложившийся за годы британского 

господства. Но основы феодальных порядков удалось разрушить. 

Арендаторы получили право выкупа обрабатываемой земли. Страна 

обеспечила себя продовольствием, лекарствами. Государственные 

инвестиции направлялись в базовые отрасли: железные дороги, энергетику, 

военные предприятия, ирригационные сооружения. Индия использовала 

военно-техническую помощь СССР. 

В годы политики «холодной войны» Индия придерживалась политики 

неприсоединения. У Индии было несколько конфликтов с Пакистаном. На 

территории Восточного Пакистана появилось независимое государство 

Бангладеш. В Индии велик разрыв между богатыми и бедными. Население 

превысило 1 млрд чел. 

Итогом политики модернизации в Индии стало формирование 

многоукладной экономики, усложнение социальной структуры общества. 

Индия имеет много городов-гигантов европейского типа, районы 
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высокотехнологичного производства, научные центры. С 2000 года 

осуществляется процесс создания специальных экономических зон с 

льготными условиями для развития бизнеса. Индия самостоятельно овладела 

технологиями производства ядерного оружия и ракетной техники. 

Но социальные контрасты просто поражают: до половины взрослых в 

Индии неграмотны. Сельское население больше городского. В деревнях нет 

канализации, водопровода, электричества. Население Индии более 1 млрд 27 

млн человек. С другой стороны средний класс в Индии примерно 350 млн 

человек. Индийские вузы ежегодно выпускают до 350 тыс. инженеров (для 

сравнения США – 70 тыс.). Количество людей с высшим образованием в 

Индии больше, чем в любой другой стране мира. 

В 1988 году создан серьезный противовес партии ИНК (И) – партия 

Джаната дал (ДД). В 1980 году оформилась, стоящая на традиционных для 

Индии религиозно-общинных ценностях, Бхаратия джаната партии (БДП). В 

1998 году она оказалась у власти. 

С 1998 г. индо-пакистанское противостояние стало ядерным. Обе 

страны провели испытания ядерного оружия и создали средства доставки 

этого оружия. 

В XXI век Индия вошла с большими проблемами. Её ресурсы, уровень 

технологического развития высоки, но неравномерность развития штатов, 

бедность, межэтнические и религиозные конфликты осложняют положение. 

В 2000 году Индия в 15 раз уступала США в производстве ВВП на душу 

населения. 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки* 

Страны Ближнего Востока, Среднего Востока, Северной Африки, 

Пакистана и Индонезии значительно различаются. Монархии это Саудовская 

Аравия, Иордания, Марокко. Существуют государства с демократическими 

режимами – Турция и Египет. Государства с авторитарными режимами – 

Пакистан, Ливия и др. Неодинаково и их экономическое положение. Страны 

нефтеэкспортеры по экономическим показателям на душу населения 
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приближаются к странам Евросоюза или даже выше (Арабские эмираты, 

Саудовская Аравия и др.). В других государствах эти показатели весьма 

скромные (Пакистан, Египет). 

Внутренние противоречия этой части мира связаны с религиозными 

трениями (шииты и сунниты). В странах огромное влияние духовенства, 

религии на повседневную жизнь граждан. 

С 1979 года (исламская революция в Иране) повседневно усиливается 

влияние исламских фундаменталистов. Этот процесс затронул и светские 

государства (Алжир, Марокко, Египет и др.) 

Подъем фундаментализма отражает реакцию населения на нищету, 

болезни, отсутствие занятости. Наиболее радикальные исламские движения 

это «Аль-Каида», «Хезболла» и другие используют террористические методы 

для достижения собственных целей. 

В 1990-е годы США на стороне Кувейта выступили против Ирака 

(«Буря в пустыне»). В 2003 году США, Великобритания и их союзники без 

санкции Совета Безопасности ООН вторглись в Ирак. Страна была 

оккупирована. Её правитель – С. Хусейн арестован и впоследствии казнен. 

Вторжение осуществлялось под предлогом наличия у Ирака оружия 

массового поражения и связей правительства с международным 

терроризмом. До настоящего времени Ирак остается местом нестабильности 

на Ближнем Востоке. 

Глобальный кризис 2008 года привел к еще большему ухудшению 

социально-экономического положения в странах Северной Африки и 

Ближнего Востока. В 2010 году в Тунисе требуют отставки президента Бен-

Али. События получили название «жасминовой революции», которая была 

подготовлена и организована преимущественно молодежью с 

использованием социальных сетей и победила почти бескровно. Президент 

бежал из страны. 

В январе – феврале 2011 года сценарий повторился в Египте. Чтобы не 

допустить столкновения улицы и сторонников президента Х.Мубарака, 



70 
 

контроль над ситуацией взяла армия. Президент был арестован, принятая на 

референдуме конституция ограничила срок пребывания главы государства у 

власти и урезала его полномочия. На парламентских выборах победила 

партия радикалов – «Братья мусульмане». Через несколько лет египтяне 

саами отстранили её от власти. 

В феврале 2011 года в Ливии выступают силы, оппозиционные режиму 

М. Каддафи. Войска, верные Каддафи, получили противодействие со 

стороны Совета Безопасности ООН в виде запрета авиаударов по повстанцам 

авиацией Каддафи. Страны НАТО сами начинают бомбардировки стран, в 

первую очередь военных объектов на территории правительственных войск. 

В дальнейшем Каддафи был пойман и растерзан своими противниками. 

Власть в стране перешла к оппозиции. 

Ареной массовых антиправительственных выступлений стали Йемен, 

Бахрейн и Сирия. 

В любом случае, и сторонники «исламизации», и сторонники 

демократических преобразований получили возможность легальной 

деятельности и участия в выборах. 

Страны Центральной и Южной Африки* 

Задачи преодоления экономической отсталости приобрели в странах 

Африки особую остроту. Страны Африки обладают огромными запасами 

полезных ископаемых, трудовыми ресурсами, но тяжелое наследие 

колониального прошлого свело на нет промышленный потенциал и оставило 

малопроизводительное сельское хозяйство. 

Инвестиций в экономику этих территорий недостаточно, ТНК 

получают в регионе сверхприбыли. Но в социальную сферу не вкладывают 

ничего. 

В странах Африки продолжаются религиозные, этнические, клановые, 

гражданские конфликты и войны. 

С помощью ООН и мировых экономико-социальных институтов в 

Африке была снижена детская смертность. Но стремительный рост населения 
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породил другую проблему – бедность, голод, нехватку продовольствия и 

медикаментов. Из 30 самых бедных стран 22 находятся в Африке. 

Без помощи из-за рубежа не могут обойтись Ангола, Ботсвана. Буркина 

– Фасо, Мали, Лесото, Мозамбик, Чад и др.  

Бедность стран Африки – глобальная проблема современности. Остро 

стоит проблема беженцев. Страны охвачены хаосом, в котором отсутствует 

центральная власть. 

В 1999 году Организация африканского единства (ОАЕ, существует с 

1963 г.) выступила с Декларацией об учреждении Африканского Союза (АС). 

В 2002 году в Дубае АС был создан. Его высший орган – Ассамблея глав 

государств  правительств стран – участниц. АС стремится к поддержанию 

мира на континенте и борется с терроризмом. 

Исламский фактор*. В течение последних двух десятилетий в мире 

идет сложный процесс возрастания веса и роли мусульманских государств. 

Одни мусульманские государства заняли важнейшее место в мировой 

экономике благодаря гигантским запасам углеводородов, поставляемых в 

развитые страны. Для стран—экспортеров нефти характерен высокий 

уровень жизни населения. Напомним, что национальный доход на душу 

населения Катара превысил аналогичный показатель США. Другие 

государства, не входя в число ведущих поставщиков энергоресурсов, 

добились высоких показателей в экономическом развитии. Таким примером 

может служить Турция. 

Между странами исламского мира существуют глубочайшие различия 

в политических системах, политической культуре, в значимости роли 

религии в обществе, в правовых нормах и институтах (от господства ша-

риата до господства либеральных норм западного образца). Межгосудар-

ственные противоречия, соперничество, нерешенность ряда межгосудар-

ственных проблем выплескиваются во вспыхивающие время от времени 

между исламскими государствами конфликты. Чрезвычайное многообразие 
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этнических групп, населяющих мусульманские страны, предопределяет их 

соперничество и несовпадение интересов между ними. 

Различны те роли, которые играют разные мусульманские государства 

в системе международного разделения труда, их место в процессе 

глобализации и те плоды, которые она им приносит. Глубокие структурные 

диспропорции мусульманского мира дополняют картину его пестрой 

разнородности. Тем не менее, в мире наблюдается тенденция обозначать 

исламский мир как единый, коллективный субъект международных 

отношений. Насколько правомерна такая постановка вопроса? 

Исламский мир на геополитической карте современности выглядит 

одним из самых неспокойных и динамичных регионов планеты. Ислам — 

вторая по численности последователей мировая религия, приверженцы 

которой составляют большинство населения в 48 странах мира, или пятую 

часть жителей планеты (1,3 млрд. человек). 

Так называемый «мусульманский Восток» включает в себя не 

только арабские государства Ближнего Востока и Персидского залива — 

древние центры мусульманской культуры, — но также Афганистан, Иран, 

Пакистан и Турцию, в которых роль ислама как фактора общественной 

жизни очень велика. Таким образом, около половины народов, 

исповедующих ислам, живет в Южной и Юго-Восточной Азии, менее 20% 

мусульман — арабы. 

Другой крупный ареал распространения ислама — «мусульманский 

Север», включающий мусульманские страны постсоветского пространства на 

Кавказе и в Центральной Азии, а также мусульманские регионы России (по 

разным данным, от 12 до 20 млн. человек). Российские исследователи 

отмечают, что «мусульманский Север» значительно отличается от Востока, 

поскольку исламские традиции здесь были значительно подорваны в 

прошлом веке атеистическим советским режимом, поэтому трудно говорить 

об исламе как факторе наднациональной идентичности — большую роль 

здесь играют клановые отношения. 
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Быстрому росту исламского мира способствует демографический 

фактор: если в 1980 г. численность мусульман в мире составляла 18% всего 

населения земного шара, то в 2000 г. — 23%, по прогнозам к 2025 г. она 

составит уже 31%, т.е. впервые превзойдет по численности христианское 

население планеты. 

Численность мусульманской общины Европы (без стран СНГ) быстро 

увеличивается. За последнее десятилетие число мусульман в европейских 

странах удвоилось, достигнув 23 млн., что составляет примерно 5% всей 

численности населения (для сравнения: в 1950 году в европейских 

государствах проживало не более 800 тыс. мусульман).  

В настоящее время наибольшее число мусульман проживает 

во Франции (6 из 62 млн.), за ней идут Германия (3 из 82 млн.), Британия (1,5 

из 60 млн.), Италия (около 1 из 58 млн.), Испания (около 1 из 40 млн.). 

Предполагается, что число мусульман в Европе удвоится к 2025 году, а в 

2050 г, по примерным расчетам, достигнет 20% населения. А если добавить 

население Турции (в настоящее время около 70 млн. человек), которая к тому 

времени, вероятно, станет членом Евросоюза, мусульманское население 

Европы будет значительно больше. 

С учетом турецкого фактора в обозримой перспективе большинство 

населения Европы составят мусульмане. Эти расчеты не принимают во 

внимание некоторые другие обстоятельства, которые могут повлиять на 

ситуацию, изменив ее как в одну, так и в другую сторону.  

Кроме того, неизвестно, в каком направлении пойдет процесс интег-

рации мусульманского населения в европейское общество и какой к се-

редине XXI века будет роль религиозных маркеров идентичности, учитывая 

продолжающийся процесс секуляризации. Нельзя не учитывать и то, что в 

нынешней Европе существует несколько моделей взаимодействия с 

иммигрантами: модель ассимиляции (Франция), модель мульти-

культурализма (Великобритания) и нечто среднее между ними (Германия). 

В последнем случае иммигранты рассматриваются как временные гости, 
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приехавшие в страну поработать, с тем чтобы в дальнейшем вернуться на 

родину, и в результате даже представители второго и третьего поколений 

иммигрантов зачастую не могут получить немецкое гражданство. Не ясно, 

какая модель восторжествует в будущем объединенном Евросоюзе. 

Возможно, еще раньше, чем в зарубежной Европе, мусульмане составят 

большинство населения на постсоветском пространстве. 

На этом фоне резким диссонансом выглядело столкновение западного 

и мусульманского миров из-за такого, казалось бы, не потрясавшего основы 

их взаимоотношений повода, как публикация в сентябре 2005 года в датской 

газете «Джайлландс постен» карикатур с изображением Пророка Мухаммада. 

Журнал «Шарли эбдо» во Франции  был подвергнут террористической 

атаке. Бурю возмущения вызвал не столько сам факт публикаций, сколько 

упорство, с которым французские и датские власти отстаивали право 

печатного органа на свободу слова, подразумевающую право на публикацию 

подобных материалов, и еще в большей степени перепечатка этих карикатур 

печатными изданиями других стран. В результате разгоревшегося конфликта 

была озвучена конфликтная пара: свобода слова versus уважение 

религиозных ценностей. Однако «карикатурная война» еще не дает повода 

говорить о существовании непреодолимого цивилизационного 

разлома, который будет вечно порождать конфликтность. С течением 

времени и Запад, и ислам, и весь мир с его системой международных 

отношений будут динамично меняться, и мы вряд можем точно предсказать 

как именно. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

-  «новые индустриальные страны», «исламский вызов», 

мультикультурализм, «охранители» и «реформаторы», «цивилизационный 

разлом».  

Объяснять: 



75 
 

- почему модернизация Китая оказалась столь успешной? 

- кто из лидеров прошлого и настоящего успешно использовал 

программы модернизации в странах Востока? 

- какую роль в национально-освободительном процессе Индии сыграл 

М. Ганди? 

- как реформы Дэн Сяопина под названием «пекинская весна» 

способствовали величию Китая? 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С. 280 - 283. 

Вопросы для закрепления 

1. В чем особенности менталитета государств Азии и Африки. Как 

это сказалось на процессах модернизации. 

2. Подтвердите фактами неравномерность развития стран региона.  

3. Почему в регионе существует цивилизационный разлом? В чем он 

заключается? 

4. Сделайте классификацию стран Азии и Африки исходя из 

экономических, геополитических, культурно-исторических условий. Ответ 

можно оформить в виде таблицы. 

Составить исторический портрет  Мао Цзэдуна,  Дэн Сяопина, М. 

Ганди, Аятоллы Хомейни  (один по желанию). 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Лекция 8  

Т.1.6 Латинская Америка между диктатурой и демократией 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о характере военных 

режимов и диктатур в Латинской Америке, причинах их появления и краха; 
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- объяснить причины резкого изменения политического курса 

правящей элиты в сторону демократии; 

- акцентировать внимание на роли США в регионе; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос об ответственности военной хунты за гибель 

граждан и репрессии в Чили, Бразилии, Боливии и в других государствах 

региона;  

- найти  объективные и субъективные причины процесса сближения 

ряда латиноамериканских государств с Россией в XXI веке; 

Развивающие: 

- объяснить, как шли интеграционные процессы в Латинской Америке; 

- высказать собственное мнение по вопросу БРИКС. 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: презентация «Латинская Америка между диктатурой 

и демократией».     Фильмы: «Уго Чавес», «Генерал Пиночет и «кровавый 

чилийский режим», «Первый Президент» (Э.Моралес), «Да здравствует 

Фидель!»                  

План 

1. Проблемы модернизации 

2. Особенности модернизации 

3. Интеграционные процессы в Латинской Америке 

 

Проблемы модернизации. После войны в Латинской Америке 

неоднократно пытались создать широкий блок национально-патриотических 

сил. Национальная буржуазия, тяготела к модернизации, стремилась к росту 

уровня жизни населения. 

Первая такая удачная попытка была предпринята в Аргентине 

полковником Х. Пероном. Он пришел к власти в результате переворота и 

опирался на национальный профессиональный центр – Всеобщую 

конфедерацию труда. При нем социальные права были включены в 
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Конституцию. Аргентина ввела оплачиваемые отпуска, создала систему 

пенсионного обеспечения, выкупила или национализировала железные 

дороги и связь.  

Опыт и идеи перонизма сохранили популярность в Латинской 

Америке. Но слабость демократических режимов объяснялась конкретными 

причинами: недовольство зарубежных компаний, предпринимательских 

кругов, жесткой политикой США в регионе, гражданскими войнами. 

В послевоенный период зарплата увеличивалась пусть и небольшими 

темпами. Но вместе с этим росли налоги на предпринимателей, потому что 

государство решало это за счет бюджета. Левые правительства в Бразилии, 

Чили и других странах столкнулись не только с социальными протестами, но 

и недовольством американских монополий, которым принадлежало до 40 % 

промышленности стран Латинской Америки. Так был уничтожен С. Альенде 

в Чили, ранее покончил с собой президент Бразилии Варгас. Известна и роль 

ЦРУ в этих событиях. 

Особенности модернизации. В 80-е – 90-е гг. ХХ века в большинстве 

стран Латинской Америки ускорились темпы экономического роста, росла 

ёмкость внутреннего рынка, решались социально-экономические проблемы, 

но одновременно рос внешний долг 

Отдельные страны Латинской Америки создали мощную 

индустриальную экономику – Бразилия,  Аргентина; другие – вошли в клуб 

государств экспортеров нефти – Венесуэла, Мексика 

В Латинской Америке сохраняется зависимость от американских ТНК, 

поэтому все государства Латинской Америки стремятся к самостоятельности 

и в этих целях создают собственные экономические союзы Меркасур и 

Андский пакт – 1990 

В 1980-1990 гг.в развитии большинства стран Латинской Америки 

начался новый этап. Во многих из них диктатуры уступили место 

демократическим институтам власти. Диктаторский режим в Аргентине 

после поражения в войне с Англией из-за Фолклендских островов, вынужден 
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был в 1983 г. передать власть гражданскому правительству. В 1985 г. 

закончились периоды авторитарного правления в Бразилии и Уругвае. В 1989 

году после 35 лет военной диктатуры генерала Альфредо Стресснера на путь 

демократии вступил Парагвай. После состоявшихся в Чили свободных 

выборов ушел в 1990 г. в отставку генерал А.Пиночет. 

Указанный период в истории латиноамериканских стран называют 

«потерянным десятилетием» для решения проблем модернизации. 

Демократические режимы усиленно развивали социальную сферу, что 

привело к падению темпов экономического роста. С другой стороны рост 

доходов населения привел к росту емкости внутреннего рынка. Это и 

обеспечит в дальнейшем устойчивое развитие. 

Проблемой государств Латинской Америки можно считать увеличение 

объема внешнеэкономической задолженности. Валюты этих государств были 

жестко привязаны к американскому доллару. Вначале 2000-х гг. кризисные 

явления наблюдаются в экономике Аргентины и Мексики. В Аргентине 

объявлен дефолт. Средний класс был разорен. В государствах начинаются 

беспорядки. 

Во многих странах на этой волне усиливаются левые силы. В 1989 году 

президентом Венесуэлы стал Уго Чавес, считавший себя учеником Ф.Кастро. 

Он передал под контроль государства контрольные пакеты акций и иные 

активы американских ТНК. Начинаются социальные реформы. В Бразилии в 

2002 и 2006 гг. победу одержал выходец из бедной рабочей семьи Лулу де 

Сильва, выступающий за социально-ориентированную рыночную экономику 

и интеграцию стран Латинской Америки без участия США. В 2005 году в 

Боливии лидер движения «Вперед к социализму» Эво Моралес, индеец по 

происхождению избирается президентом. После 2010 года президентом 

Бразилии была Д. Роусефф, последовательно стремившаяся к укреплению 

БРИКС и ослаблению влияния США на экономику своей страны. Из-за 

коррупционного скандала она ушла в отставку. Но в 2016 году Бразилия 

первой из стран Южной Америки провела Олимпиаду. 
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Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

В 1986 году Аргентина и Бразилия, две наиболее развитые страны 

Латинской Америки, заключили интеграционный союз. В 1990 году на его 

базе Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай подписали соглашение о 

создании МЕРКОСУР («Южноамериканский общий рынок»). На его долю 

приходилось ½ населения и промышленного производства Латинской 

Америки. В 1965 году было создано Андское сообщество в составе 

Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия. В 2005 году создана единая 

организация стран Латинской Америки – Южноамериканский союз. 

Зона Панамериканской свободной торговли, объединяющей Северную 

и Южную Америку создавалась США в 1994 году. Но в 2005 году очередные 

переговоры о её создании сорвались из-за действий Бразилии и Венесуэлы. 

Уго Чавес и Л.де Сильва в 2008 году достигли договоренности 12 государств, 

входящих в Южноамериканский союз о создании военного блока – 

Южноамериканского совета обороны. До настоящего времени государства 

региона стремятся к независимости от США как в политике, так и экономике. 

Однако США имеют большое влияние на эти государства до сих пор. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

-  «перонизм», «вторая волна НИС» и  импортозамещение, «хунта».  

Объяснять: 

- почему модернизация Латинской Америки не дает кардинальных 

результатов? 

- как решается проблема бедности в Латинской Америке? 

- какие интеграционные группировки и объединения есть в Латинской 

Америке?  

- какую роль в национально-освободительном процессе в Латинской 

Америке сыграла Куба и её лидер Ф. Кастро? 
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Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев – М.: 

КНОРУС, 2020. С. 279 - 280. 

Вопросы для закрепления 

1. В чем особенности менталитета государств Латинской Америки. 

Как это сказалось на процессах модернизации. 

2. Подтвердите фактами неравномерность развития стран региона.  

3. Сделайте классификацию стран Латинской Америки исходя из 

экономических, геополитических, культурно-исторических условий. Ответ 

можно оформить в виде таблицы. 

Составить исторический портрет  Ф.Кастро, Л.Корвалана  (один по 

желанию). 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Раздел 2 Российская Федерация на новом этапе развития. 

Тема 2.1 Экономические и политические реформы первой половины 

1990-х гг.: цели и итоги 

Лекция 9 Начало рыночных реформ в РФ: цели и итоги 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о характере реформ первой 

половины 1990-х гг.; 

- объяснить понятия «шоковая терапия», «либерализация цен», 

«ваучерная приватизация», «структурная перестройка экономики»; 

- акцентировать внимание на трудностях реформ и их социальных 

последствиях (инфляции и безработице); 

- дискутировать вопрос о возможности иного пути перехода к рынку; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос о личной ответственности политиков за падение 

уровня жизни народа, рост криминала, формирование олигархии; 
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- объяснить, почему  реформы правительства не дали ожидаемого 

результата и не позволили сохранить социальную модель развития общества; 

Развивающие: 

- способствовать осознанию наличия как объективных, так и 

субъективных факторов ухудшения социальной ситуации в РФ; 

-  дать оценку событиям с учетом собственного мнения. 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: презентация «Рыночные реформы 1990-х гг: цели и 

итоги».     Сериал «Крутые нулевые», серия 1, «Мост над бездной».                     

План 

1. «Шоковая терапия» 

2. Итоги рыночных реформ первой половины 1990-х гг. 

«Шоковая терапия». Пришедшие к власти радикальные реформаторы 

придерживались концепции свободных рыночных отношений, считая, что 

свободный рынок преобразует экономику России. Экономическая свобода 

рассматривалась как основа политической демократии: реформаторы 

полагали, что народ под влиянием рынка должен оформиться в средний 

класс. В итоге Россия сделала ставку на монетаристские методы перехода к 

рынку. Они связаны с решительным отказом от государственного контроля 

над экономикой в пользу рыночного саморегулирования. Отсюда предлагается 

широкий набор жестких средств для ускоренной либерализации и 

финансовой стабилизации. Эти меры получили название «шоковой терапии». 

В правительственной программе углубления реформ (1992) приоритет 

в государственной политике отдавался изменению отношений собственности. 

Предполагалось, что доля госсектора в производстве должна составить не 

более 40%; в торговле - не более 10 %; доля кредитов, выдаваемых частным 

фирмам, — не менее 70 %; доля частных инвестиций в фонде накопления — 

не менее 70 %. 
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Россия унаследовала от СССР примерно 60 % экономического и 

научного потенциала, большую часть территории, долги  примерно в 70 млрд 

долл. и изношенность фондов на 70 %. 

В программу реформ, в основном осуществленных в 1992 г., вошли 

следующие мероприятия правительства России:  

1) введение свободных цен;  

2) либерализация торговли;  

3) широкая приватизация государственных предприятий, жилья. 

Политика приватизации занимала центральное место в процессе изменения 

отношений собственности. Программа первого российского правительства ста-

вила следующие ключевые ее цели: 

- формирование широкого слоя частных собственников и повышение 

эффективности производства; 

- в лице новых собственников создание мощной социальной базы 

рыночной экономики и демократического общества. 

С 1 октября 1992 года граждане страны получили приватизационные 

чеки – ваучеры. Они давали право на участие в приватизации 

государственных предприятий. В 2001 году более половины всех 

предприятий перешли в руки частных владельцев. В 2002 году 75% 

предприятий были негосударственными. 

Приватизация жилья давала право перевести имевшуюся 

государственную квартиру в личную собственность и распоряжаться ей по 

своему усмотрению. 

Итоги рыночных реформ первой половины 1990-х гг. Однако уже 

первые результаты реформ оказались плачевными. Драматические 

последствия, в частности, имел отпуск цен. Идеологи реформ полагали, что 

цены вырастут в максимум в три раза, однако реально они возросли в 10— 12 

раз. Рост заработной платы и пенсий не успевал за ростом цен. В итоге 

большинство населения оказалось за чертой бедности. Обесценились 
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сберегательные вклады. Не оправдались надежды правительства и на 

широкомасштабную валютную помощь Запада. 

Продолжение политики «шоковой терапии» в условиях обнищания 

населения, разорения предприятий легкой и оборонной промышленности, 

сельскохозяйственного комплекса привело к формированию массового 

недовольства курсом реформ исполнительной власти. 

Спрос и потребление в итоге удалось сбалансировать. В магазинах 

появилась та часть товаров, которая раньше была доступна только элите, 

угроза голода была устранена. Сделано это было за счет кредитов МВФ. 

В стране закрываются предприятия, растет число безработных (до 7 

млн чел.). Безработица существовала наряду с инфляцией (в 1992 г. цены 

выросли в 36 раз, а на отдельные виды товаров в 100 и более раз). 

Сформированное в 1992 году Правительство возглавил Е.Т. Гайдар, но 

был очень скоро отправлен в отставку. Другие члены правительства А.Н. 

Шохин, А.Б. Чубайс продолжили работу в правительстве В.С. 

Черномырдина. Правительство не имело четкой концепции реформ, не знало, 

как наладить отношения в СНГ, а ведь рубль продолжал обслуживать 

экономику не только России. Летом 1993 года получилось ввести 

собственную валюту. 

Начинается «бегство капитала» из страны, вывозятся технологии, 

сырье, дефицитные материалы. Предпринимательская деятельность 

сконцентрировалась в торговле и посредничестве. Становление правовой 

основы предпринимательской деятельности отставало от её развития. 

Таким образом, итоги политики «шоковой терапии» это: 

       - Рост цен, хронические задержки заработной платы, снижение 

покупательной способности населения, падение жизненного уровня, 

сокращение уровня жизни и рождаемости; 

       - Криминализация обстановки в стране; 

       - Спад промышленного производства, кризис неплатежей, рост эмиссии и 

инфляции; 
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     - Рост социального недовольства (забастовки) расслоение общества, 

безработица. 

Положительными и отрицательными последствиями «шоковой 

терапии» также можно считать: появление в России рыночной экономики к 

1995 г. (фондовый рынок, валютная биржа, коммерческие банки); начало 

интеграции в мировую экономику; продолжение спада производства, 

высокую инфляцию и дефицит бюджета, бедность населения и конфликт 

исполнительной и законодательной властей. 

Радикальные реформы правительства Российской Федерации встретили 

широкую оппозицию в Верховном Совете. Парламент страны начинает все 

более решительно отмежевываться от правительственного курса, выдвигая 

концепцию большей социальной защищенности в процессе реформ. Наметился 

серьезный конфликт между законодательной и исполнительной властью, 

поставивший на повестку дня принципиальную проблему государственного 

устройства: быть ли России республикой парламентской либо президентской. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

-  «либерализация», «ваучерная приватизация», «шоковая терапия»;  

Объяснять: 

- почему политика «шоковой терапии» имела губительные последствия 

для населения страны; 

- кто из политических лидеров страны лично ответственен за столь 

радикальные изменения в уровне экономической и социальной поддержки 

населения России; 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С. 269-270. 

Вопросы для закрепления 
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1. В чем особенности социально-экономического развития России в 

данный период; 

2. Подтвердите фактами наличие инфляции, безработицы и бедности 

в России в первой половине 1990-х гг.;  

3. Почему считают, что иные варианты рыночных реформ могли бы 

сгладить процесс обнищания населения и противоречия в российском 

обществе?  

4. Сделайте классификацию социально-экономических проблем РФ в 

первой половине 1990-х гг. Ответ можно оформить в виде таблицы. 

Составить исторический портрет Е.Т. Гайдара или  В.С. Черномырдина. 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Лекция 10 Политический кризис 1993 года: корректировка курса 

реформ 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о причинах, ходе и 

последствиях политического кризиса 1993 года; 

- объяснить понятия «конфликт ветвей власти», «импичмент»; 

- дискутировать вопрос о личных амбициях участников 

противостояния и возможности избежать открытого противостояния; 

- рассмотреть процесс становления политических партий РФ; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос о личной ответственности политиков за события 

октября 1993 года; 

- сформировать представление о важности принятия основного закона 

страны – Конституции РФ, которое позволило стабилизировать обстановку и 

продолжить реформы; 

Развивающие: 
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- способствовать осознанию наличия как объективных, так и 

субъективных факторов конфликта «ветвей власти». 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока:   презентация «Рыночные реформы 1990-х гг.: цели 

и итоги», кинофрагмент «Белый дом, черный дым…».      

План 

1. Политический кризис 1993 года 

2. Становление политических партий. 

3. Межнациональные проблемы в России.  

Политический кризис 1993 года. Углубление экономического кризиса 

привело к обострению противостояния двух ветвей власти. Весной 1993 года 

стране фактически сложилось двоевластие. Ельцин объявил об «особом 

порядке» управления страной, назначил всенародный референдум о доверии 

президенту и его проекту конституции. В свою очередь, IX съезд народных 

депутатов, собравшийся в марте, попытался отрешить президента от 

должности.  Итоги  проведенного 25 апреля 1993 года референдума  оказались 

противоречивыми: с одной стороны, большинство участвовавших в 

референдуме (58,7 %) высказалось за доверие Б. Ельцину и социально-

экономической политике правительства (53 %), с другой стороны, население 

одновременно выступило против досрочных выборов президента и народных 

депутатов.  

Центром оппозиции Президенту стали Верховный Совет во главе с его 

председателем Р.И. Хасбулатовым и вице-президент А.В. Руцкой. 21 сентября 

1993 года Ельцин издал указ о роспуске Верховного Совета, проведении в 

декабре 1993 года выборов в новый парламент и одновременно референдума 

по принятию новой Конституции. В ответ Верховный Совет прекратил 

полномочия Ельцина и возложил обязанности президента на Руцкого. 

Начался двухнедельный период противоборства. 2-3 октября 1993 года 

оно приняло вооруженный характер. Отряды сторонников Руцкого захватили 

мэрию и попытались взять телерадиоцентр в Останкине. В ответ Ельцин ввел 
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в Москве военное положение. 4 октября отдан приказ расстрелять Белый дом. 

В итоге заговорщики были захвачены, а организаторы арестованы (их 

амнистируют в 1994 году). Погибло 145 человек. 

Попытки создания оппозицией дееспособного правительства оказались 

безрезультатными. Ельцин по-прежнему контролировал силовые ведомства, 

блокируя деятельность парламента и здание, где он заседал. Силовые акции 

сторонников парламента, направленные на захват ключевых объектов в сто-

лице, провалились. Президентские войска вынудили Верховный Совет 

капитулировать, руководители сопротивления были арестованы.  

Итак, причинами политического кризиса в стране стали: 

- разные представления о государственном устройстве России у 

Президента Б.Н. Ельцина и Верховного Совета в условиях устаревшего 

законодательства; 

- нежелание Верховного Совета поддерживать курс на либеральные 

реформы;  

- конфликт идеологий в условиях новой российской 

государственности; 

-  личные амбиции Б.Н. Ельцина и руководства Верховного Совета. 

Используя сложившуюся ситуацию, президент назначил выборы 

законодательных органов и утверждение новой конституции на 12 декабря 

1993 года. Политическая система российского общества подверглась резким 

изменениям: к концу 1993 года в стране была завершена ликвидация системы 

Советов народных депутатов. Чрезвычайно широкими полномочиями, 

согласно новой конституции, наделялся президент российской федерации. 

Фактически Российская Федерация становилась президентской республикой: 

президент получил право назначать главу правительства, распускать 

государственную думу и объявлять новые выборы. 

1. Конституция 1993 года провозгласила Россию демократическим 

правовым федеративным государством с республиканской формой 

правления. Человек и его права и свободы названы высшей ценностью 



88 
 

2. Закрепила принцип разделения властей – на законодательную, 

исполнительную и судебную власть.  

 Основные институты государственной власти: 

 Президент, Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), Правительство РФ, Конституционный Суд, Верховный Суд, 

Арбитражный Суд. 

1) Высшим исполнительным органом стало Правительство.  

2) Высшим законодательным органом Федеральное Собрание. В 

1990-е гг. членами Совета Федерации были главы субъектов Федерации и их 

законодательных собраний. 

3)  Нижнюю палату Государственную Думу избирали граждане. 50 

% депутатов направляли политические партии, преодолевшие 5 % барьер, 50 

% мест – предназначались для избранных по одномандатным округам. 

4) Президент формировал Правительство, являлся гарантом 

Конституции, Верховным главнокомандующим, определял основные 

направления внешней политики, имел право распускать парламент и 

назначать досрочные выборы, издавать указы. Сохранялась возможность его 

импичмента 2/3 голосов обеих палат Федерального Собрания 

Становление политических партий. В первой половине 90-х гг. ХХ 

века в России складывается многопартийная политическая система: 

Первая группа политических партий: 

- в 1992 г. зарегистрирована ЛДПР В.Ф. Жириновского 

- в феврале 1993 г. восстановлена КПРФ, лидер Зюганов Г.А. и 

образована Аграрная партия – во главе с М.И. Лапшиным. 

- также к партиям коммунистической направленности можно отнести 

«Трудовую Россию» В.И. Ампилова. Цели этих партий – свергнуть правящий 

режим. 

 Вторая группа политических партий: 

- в 1993 – 1995 гг. созданы либеральные партии: «Выбор России» - Е. 

Гайдар, «Яблоко» - Г. Явлинский и Российское движение демократических 
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реформ – Г.Х. Попов, А.А. Собчак. Главные приоритеты – демократия, 

частная собственность и рыночная экономика 

 Третья группа политических партий 

- «Наш дом – Россия» - В.С. Черномырдин – 1995 г., 1999 – 

избирательный блок «Единство» - С. Шойгу, в 2000 году преобразован в 

партию «Единство» с тем же лидером.  С 2001 г.  «Единая Россия». Это 

партии, поддерживающие Правительство и Президента. 

Четвертая группа 

- Русский национальный собор (генерал А. Стерлигов), «Память» - Д. 

Васильев, «Держава» - Руцкой, «Русское национальное единство» РНЕ – А.Н. 

Баркашов, «Честь и Родина (А.И. Лебедь) – партии традиционализма и 

национально-политического движения. 

Пятая группа политических партий 

- 1998 г. - «Правое дело» - Б.Немцов, И. Хакамада, 1999 – 

избирательный блок «Союз правых сил» СПС, с 2001 г. преобразован в 

партию. 

Межнациональные проблемы в России. Начало чеченского 

конфликта. 

Новый Федеративный договор 31 марта 1992 г. существенно расширил 

полномочия субъектов Российской Федерации, но его не подписали 

Татарстан и Чечня. Многие республики хотели дистанцироваться от 

болезненных реформ центра 

Эти республики, а также Тува и Якутия (Республика Саха) сократили 

отчисления в бюджет. Также ставились вопросы статуса национальных 

языков, права регионов на землю и недра, самостоятельное осуществление 

внешнеэкономической деятельности 

В республиках приняты законы, утверждавшие верховенство местных 

законов над федеральными, провозглашались преимущественные права 

титульных народов и принятие новых законов на основе традиций и обычаев 
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Фактически положение регионов процветающих и регионов 

дотационных, зависящих от помощи федерального центра, осталось 

неравноправным.  

В 1994 году благодаря М. Шаймиеву, Президенту Татарстана, был 

подписан Договор «О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами власти Российской Федерации и 

органами государственной власти Республики Татарстан» 

Чечня провозгласила свой выход из состава СССР и РСФСР в 1991 г. 

Президентом самопровозглашенной республики стал Дж. Дудаев 

Независимость Чечни не признала ни одна страна мира, граница 

осталась открытой, но законы РФ здесь не действовали. Чечня стала 

перевалочной базой международной торговли оружием, наркотиками. 

Запугивалось русское население, которое массово превращали в рабов. 

Беженцы из Чечни – 200 тыс. В 1993 г. парламент Чечни распущен, 

утвердилась диктатура Дудаева. 

       Самостоятельная работа № 2 Политические портреты новой России 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

-  «конфликт ветвей власти», «импичмент», основные институты власти 

РФ;  

Объяснять: 

- почему конфликт «ветвей власти» привел к вооруженному 

противостоянию? 

- какие политические партии появились в стране, в чем особенности их 

программ и электората; 

- почему межнациональные проблемы обострились именно в данный 

период? 

- как начинался военный конфликт в Чечне. 

Домашнее задание: 



91 
 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С.266 - 267. 

Вопросы для закрепления 

1. Подтвердите фактами существование в РФ межнациональных 

проблем. Объясните, почему началась первая чеченская война; 

2. Составьте таблицу «Политические партии РФ в 1990-е гг.» и 

диаграмму «Состав государственной Думы (выборы 1993 г.) 

3. Какова судьба участников конфликта октября 1993 года? 

4. Какова политическая программа сторонников Б.Н. Ельцина. На 

какие силы опирался Б.Н. Ельцин. 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Лекция 11. 

Тема 2.2 Политическое и социально-экономическое развитие России во 

второй половине 1990-х гг. 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о политической и 

социально-экономической обстановке в стране во второй половине 1990-х 

гг.; 

- объяснить понятия «дефолт», «министерская чехарда», «азиатский 

кризис», «добровольная отставка»; 

- акцентировать внимание на неустойчивости власти второй половины 

1990-х гг.; 

- дискутировать вопрос о противоречиях в Государственной Думе 

второго созыва и результатах выборов 1999 года; 

Воспитательные: 

- объяснить, почему власть Б.Н. Ельцина во второй половине 1990-х гг. 

была менее устойчивой; 
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- почему  реформы Б.Н. Ельцина не дали ожидаемого результата и не 

позволили сохранить социальную модель развития государства; 

Развивающие: 

- дискутировать вопрос о частой смене руководителей Правительства 

РФ, дать оценку событиям с учетом собственного мнения о С.Кириенко, Е. 

Примакове, С. Степашине и В. Путине. 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: презентация «Социально-экономическое положение 

РФ во второй половине 1990-х гг.».     Сериал «Крутые нулевые», серия  2.                     

План 

1. Социально-экономическое развитие России во второй половине 

1990-х гг. Попытка коррекции курса реформ. 

2. Выборы 1995 - 1996 года и их итоги. Углубление политического 

кризиса. 

3. Начало второй чеченской войны. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине 

1990-х гг. Попытка коррекции курса реформ. Во второй половине 1990-х 

гг. Россия имела множество проблем экономического развития: 

- снижение реальных доходов населения (к 2000 году доходы россиян 

составляли 47 % от уровня 1991 г.; от 20 до 40 % населения жило за чертой 

бедности); 

- рост безработицы (к 1997 г. число безработных достигло 7 млн. чел.); 

- разногласия между правительством и международными финансовыми 

организациями, замораживание кредитов; 

- дефолт 1998 г., то есть принятие решения о девальвации рубля; 

- замораживание реформ приватизации  и программы реструктуризации 

естественных монополий вследствие политической нестабильности. 

Президент Ельцин, исходя из итогов выборов в Государственную Думу 

(1995г.), несколько скорректировал политику кабинета министров. Поддержку 

правительства ощутили некоторые отрасли отечественной промышленности 
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(прежде всего, добывающей). За счет увеличения государственного 

вмешательства в экономику были снижены темпы инфляции, уменьшены 

темпы роста падения производства. Финансовая стабилизация, тем не менее, 

оказалась непрочной, о чем свидетельствовал крах финансовых пирамид 

(МММ и других), «черный вторник» 11 октября 1994 г. (резкое повышение 

курса доллара США). 

Экономическая политика правительства в этот период ориентировалась 

в основном на экспортные отрасли производства (нефтегазовый комплекс, 

другие виды сырья). В результате ряд областей Российской Федерации, не 

связанный с производством сырья, оказался в состоянии кризиса: уровень 

производства здесь продолжал падать. В этот период правительству никак 

удавалось создать стабильную финансовую систему, вовремя платить зарплату 

бюджетникам. 

      Основные направления реформы стабилизации (1996 – 2000 гг.): 

- внешнеторговая политика, ускорение процесса вступления в ВТО; 

- банковская реформа (банковский надзор, переход на международные 

стандарты отчетности и аудита, механизм банкротства); 

- правила денежной приватизации, доступ иностранных инвесторов, 

приватизация остаточных долей; 

- принятие бюджетного кодекса; 

- начало земельной реформы и реформа фондового рынка. 

Согласно  плану  Кудрина  – Фишера (полная ликвидация зачетных 

схем в налогообложении; переход на казначейскую систему исполнения 

бюджета и др.) удалось несколько гармонизировать внешнеполитический 

курс РФ, интегрировать в мировую экономическую систему и даже укрепить 

лидерство России на постсоветском пространстве. 

Выборы 1995 - 1996 года и их итоги. Углубление политического 

кризиса. На выборах 1995 года в Государственную Думу участвовали 43 

политические партии. 5% барьер преодолели 4 политические партии. Больше 



94 
 

всех голосов получили коммунисты (22 %), ЛДПР (11%), «Наш дом – 

Россия» (около 11 %), «Яблоко» (8%).  

В 1996 году на выборах Президента  вновь была выставлена 

кандидатура действующего президента.  Руководство России предприняло 

беспрецедентную атаку средств массовой информации на избирателя, в 

предвыборную гонку включилась и местная пропрезидентская 

администрация, проведшая широкомасштабные агитационные акции. Стре-

мясь заручиться поддержкой избирателей, правительство частично погасило 

долги бюджетникам, вывело войска из Чечни. В итоге Ельцину удалось 

одержать победу на выборах во втором туре, во многом благодаря поддержке 

одного из кандидатов — А. Лебедя. 

В первом туре голосования Ельцин Б.Н. получил 35 % голосов, а лидер 

КПРФ Зюганов – 32 %. Во втором туре за Ельцина голоса отдали 53,8 % 

россиян. «Второе пришествие» Б.Н. Ельцина не способствовало улучшению 

социально-экономических показателей уровня жизни населения. 

Экономический курс правительства Черномырдина остался без изменений. 

Осенью в стране прошли забастовки, массовые акции протеста.  

Государственная Дума отказывалась утверждать государственный бюджет на 

1997 год. В этих условиях для властей было необходимо показать готовность к 

обновлению, продолжению реформ, сделать упор на их социальную 

направленность, включить во властные структуры политиков нового 

поколения. 

В марте 1997 года в рамках ежегодного послания президента 

Федеральному собранию было заявлено о начале нового этапа либеральных 

социально-экономических реформ. В качестве приоритетных направлений 

выделялись программы сокращения бюджетного дефицита и пенсионной ре-

формы, борьба с коррупцией. В состав правительства вошли «молодые 

реформаторы»: Б. Немцов и А. Чубайс. 

Деятельность нового правительства в основном свелась к регулированию 

финансовых и налоговых потоков внутри страны. Привлечение новых 
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финансовых займов (примерно 6 млрд долларов), жесткая социальная 

политика позволили, согласно официальным данным, достигнуть 

незначительного прироста валового внутреннего продукта в России в первом 

полугодии 1997 года. Вместе с тем, все более очевидным становилось 

давление внутреннего и внешнего долга на экономику страны. Существенной 

проблемой оставались инфляционные процессы. Новое правительство ввиду 

финансовой задолженности страны попыталось проводить более жесткую 

экономическую политику, предусматривающую повышение ставок налогов и 

торговых пошлин. Данный подход, осуществляемый в отрыве от прежней 

политики, с наличием ряда новых ошибок, привел сначала к новому росту 

цен, а затем, к самому глубокому финансовому обвалу в истории новейшей 

России. 17 августа 1998 ознаменовалось фактическим финансовым 

банкротством России, падением рынка государственных краткосрочных 

обязательств (ГКО). Правительство прекратило выплату процентов по 

долгам международным заемщикам, объявило о девальвации рубля по 

отношению к доллару и о погашении государственных казначейских 

обязательств. Финансовый кризис перешел в стадию неконтролируемого 

роста цен (на 20 % подорожали отечественные товары и на 80 % импортные). 

Вновь ухудшилось положение подавляющей части населения страны, в том 

числе, и средних слоев. 

В 1998 – 1999 гг. произошли перестановки в Правительстве: март 1998 

г. в отставку ушел В.С. Черномырдин; в августе 1998 г. С. Кириенко, в мае 

1999 г.  Е. Примаков, в августе 1999 г. С. Степашин. Премьер министром стал 

В.В. Путин, которого Ельцин объявил своим преемником. 

Ключевые позиции в Думе заняли коммунисты, что привело к 

тупиковой ситуации в процессе продолжения рыночных реформ. 

Президент и Правительство выступали против национально-

патриотического большинства Думы. 

Победа Ельцина не решила проблему стабилизации положения в 

экономике, но сдерживающим фактором работы Думы было право у 
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Президента Думу распустить, поэтому многие депутаты коммунисты шли на 

компромисс с исполнительной властью. Также оппозиция не смогла добиться 

импичмента Президента. 

Основной итог этого периода: удалось сохранить Россию (процесс 

дезинтеграции соперничающих регионов остановлен), политическая жизнь 

страны развивается в рамках правового поля. 

Президент Ельцин 31 декабря 1999 года объявил о сложении 

президентских полномочий. Согласно Конституции 1993 года к исполнению 

обязанностей президента Российской Федерации приступил глава правитель-

ства В. Путин. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

-  «дефолт», «финансовая стабилизация», «политический кризис второй 

половины 1990-х гг.».  

Объяснять: 

- почему вторая половина 1990-х годов не обеспечила экономической и 

политической стабильности страны? 

- кто из лидеров периода успешно использовал условия и собственные 

программы для стабилизации обстановки в стране; 

- какую роль  в стабилизации социально-экономической обстановки 

сыграл Е.М. Примаков; 

- почему имел место «дефолт»? 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С.268 - 270. 

Вопросы для закрепления 

1. В чем особенности политического и экономического курса 

правительства РФ во второй половине 1990-х гг.? 
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2. Подтвердите фактами наличие кризисных явлений в  экономике и 

политике РФ;  

Составить исторический портрет  Е.М. Примакова, В.С. Черномырдина, 

С. Степашина (один на выбор). 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Тема 2.3 Россия начала XXI века 

Лекция 12 Внутриполитическое и социальное развитие Российской 

Федерации в XXI веке. 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о реформах В.В. Путина: 

причины, ход и последствия; 

- объяснить понятие «укрепление «вертикали власти»; 

- акцентировать внимание на объективных и субъективных трудностях 

подобных реформ; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос о личной значимости В.В. Путина в успешном 

проведении реформ первого десятилетия, его огромном вкладе в процесс 

реформирования страны; 

- объяснить, почему  реформы В.В. Путина дали ожидаемый результат 

и  позволили улучшить социально-экономическую обстановку в РФ; 

Развивающие: 

- дискутировать вопрос о масштабе реформ и наличии в них 

противоречий, трудностей и результатов; 

- высказать личное отношение к В.В.Путину, как реформатору. 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: презентация «Политическая жизнь России», фильм 

«Мост над бездной».      

План 
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1. Итоги выборов 1999 и 2000 гг. Укрепление «вертикали власти». 

2. Итоги выборов 2003 и 2004 гг. 

3. Итоги выборов 2007 и 2008 гг. Изменения в избирательном законе. 

4. Итоги выборов 2011 и 2012 гг. 

5. Итоги развития страны в 2000 – 2012 гг. 

Итоги выборов 1999 и 2000 гг. Укрепление «вертикали власти». 

Особенностью избирательной кампании 1999 – 2000 гг. стала победа новых 

политических сил  и кардинальное изменение состава Государственной 

Думы.  Накануне выборов в Государственную Думу в 1999 г. в России 

появилась новая политическая сила – движение «Единство», которое 

возглавил С.К. Шойгу, министр МЧС.  «Единство» не сформулировало 

жестких политических принципов, выдвинуло лозунг продолжения реформ и 

их социальной составляющей.  С открытой поддержкой данного движения 

выступил премьер В.В. Путин (ему оказали доверие 45 % россиян), рейтинги 

которого в октябре 1999 г. были выше, чем у Ельцина. Доля коммунистов не 

уменьшилась, но и не выросла, так как не изменился их электорат 

(пенсионеры, люди среднего и старшего возраста). 

Состав Государственной Думы 1999 года:  

- «Единство» (23,2 %), «Отечество – вся Россия» (13,1 %) – лидеры 

Ю.М. Лужков, Е.М. Примаков, КПРФ (24,3%).   

- В составе Думы появились правые партии СПС (Союз правых сил) 

получил 8,6 %, «Яблоко» потеряло избирателей, но в Думу прошло – 5,6 %, 

ЛДПР – добилась поддержки 6 % населения. 

В итоге левая оппозиция потеряла возможность активно 

воздействовать на работу Государственной Думы. 26 марта 2000 года в 

первом туре голосования В.В. Путин получил более 50 % голосов 

избирателей. Главой Правительства стал М. Касьянов.  Впервые за время 

реформ исполнительная и законодательная власть в РФ придерживались 
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единого курса преобразований, то есть исполнительная власть могла 

опереться на голоса большинства депутатов Государственной Думы. 

В числе приоритетных направлений деятельности правительства 

можно обозначить следующие: 

- разрешение чеченской проблемы, то есть помимо жесткой политики к 

непримиримой оппозиции, предусматривалось восстановление экономики 

Чечни, налаживание отношений с чеченскими лидерами, отвергающими 

вооруженные методы борьбы и непричастными к террористическим актам; 

- государственно-конституционное преобразование страны, связанное с 

укреплением роли федерального центра, созданием «вертикали власти».  

В соответствии с политикой  реформирования политической системы, 

получившей такое название, 13 мая 2000 года был издан президентский указ: 

- в стране созданы семь федеральных округов, объединяющих группу 

федеральных субъектов: областей, краев, республик, — и назначение в 

каждом из них полномочного представителя президента;  

- в качестве составного элемента исполнительной власти России 

создавался Государственный Совет РФ, объединивший всех губернаторов и 

руководителей субъектов Федерации; 

- реформированию подвергся, и Совет Федерации, где изменению 

подлежала система выборов (членов Совета Федерации избирали теперь 

Законодательные Собрания регионов, а губернаторы выводились из его 

состава; 

- парламент утвердил  Законы о гербе, флаге и гимне страны . 

Одной из практических мер стала реформа системы налогообложения, 

выразившаяся во введении с 1 января 2001 года единой 13-процентной ставки 

налога на доходы физических лиц по большинству получаемых доходов. 

В своих предвыборных обещаниях, касающихся развития экономики и 

социальной политики, В. Путин четко обозначил их основные цели: создание 

эффективной рыночной экономики, которая и по своей структуре, и по 

принципам организации должна мало отличаться от экономик развитых 
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рыночных стран мира, а также обеспечение на этой основе достойного 

уровня жизни всех граждан. 

Итоги выборов 2003 и 2004 гг. 

В 2001 году «Единство» и «Отечество – вся Россия» объединили свои 

силы и на выборах 2003 г. выступили единым фронтом. «Единая Россия» 

выступала с идеей продолжения реформ и их социальной составляющей, 

кроме этого появились требования борьбы с олигархией. С открытой 

поддержкой данного движения выступил президент  В.В. Путин. В ходе 

административной реформы введен закрытый перечень полномочий 

регионов, отменены выборы губернаторов, то есть теперь они стали 

назначаться президентом и утверждаться законодательными собраниями. 

Состав Государственной Думы 2003 г. 

- «Единая Россия» (37,6 %),  (12,6%) получила КПРФ;   

- В составе Думы появился избирательный блок «Родина» (9%), правые 

партии СПС (Союз правых сил)  и «Яблоко»  в Думу не прошли. ЛДПР – 

добилась поддержки 11,5 % населения. 

- в итоге левая оппозиция потеряла возможность активно 

воздействовать на работу Государственной Думы. 

14 марта 2004 года в первом туре голосования В.В. Путин был избран 

Президентом РФ. За него отдали свои голоса 71,2% избирателей. 

Исполнительная и законодательная власть в РФ придерживались курса 

реформ, начинают реализовываться национальные проекты, создается 

Стабилизационный фонд. 

Итоги выборов 2007 и 2008 гг. Изменение в избирательном законе. 

На выборах 2007 года «Единая Россия» при поддержке правительства 

стала ведущей политической силой в обществе. Росла её численность в 

регионах, усиливалось влияние на все процессы социально-экономической 

составляющей развития. У партии была возможность использовать 

административный ресурс, СМИ, в её составе оказались не только 

влиятельные политики, но и деятели культуры, кино, литераторы, 
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художники,  спортсмены и т.д. В.В. Путин возглавил избирательный список 

партии «Единая Россия». Впервые на выборах в Государственную Думу не 

было выборов по мажоритарным округам, так как все депутаты избирались 

по партийным спискам. Ценз для политических партий был повышен с 5 % 

до 7 %. 

Состав Государственной Думы 2007 г.  

- «Единая Россия»  получила 315 мест  из 450; 

-  КПРФ – 57 мест, ЛДПР – 40; 

- Впервые в Думе появляется партия «Справедливая Россия, 

возглавленная спикером Совета Федерации С.М. Мироновым (она 

объединила силы социал-демократии – «Родины», Партии пенсионеров, 

«Партию жизни»).  

Впервые в Думе оппозиция не могла повлиять ни на одно решение, 

принимаемое Государственной Думой. 

Итоги развития страны в 2000 – 2012 гг. К концу второго 

президентского срока В.В. Путина численность населения, живущего ниже 

уровня бедности, сократилась. Пенсионная реформа (2002 г.) и монетизация 

льгот (2005 г.) способствовали росту доходов населения. В 2006 году 

принято решение по обеспечению роста рождаемости (материнский капитал), 

защите прав материнства и детства. 

Приоритетами внутренней политики стали борьба с бедностью, 

декриминализация экономики и возрождение достоинства гражданина РФ. 

Наметился рост иностранных инвестиций, рост ВВП, промышленного 

и сельскохозяйственного производства. 

Борьба с коррупцией, олигархией и преступностью дала первые 

результаты. Налоговая реформа 2000 – 2003 гг. обеспечила возвращение 

капитала в Россию, так как имела место налоговая амнистия. Заработал 

институт мировых судей и присяжных. В 2001 - 2002 гг. приняты новые 

законы - Гражданско-процессуальный Кодекс, Уголовно-процессуальный 
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Кодекс, Арбитражный Кодекс, доработаны и приняты Трудовой, Земельный 

Кодексы и Кодекс об административных правонарушениях. 

Кодификация права продолжилась и в последующие годы. В 2003 году 

принят Налоговый Кодекс, в 2004 – Жилищный Кодекс. Можно сказать, что 

новая Россия получила соответствующий рыночной экономике пакет 

законов, что не смогло не сказаться на ускорении темпов экономического 

роста. В 2005 году Россия получила статус страны с рыночной экономикой в 

МВФ  и других финансовых организациях. 

Принята новая концепция внешней политики. В 2007 году в 

Мюнхенской речи В.В. Путин изложил принципы «многополярного мира». 

При сохранении традиционного партнерства с мировыми державами, Россия 

поддерживает страны Запада в борьбе с терроризмом. 

Также Россия ратифицировала Международную конвенцию по борьбе 

с коррупцией (2006). В 2004 году реорганизованы силовые структуры. В 2004 

году страна приступила к формированию Стабилизационного фонда. В 

сентябре 2005 года сформулирована концепция национальных проектов, 

которая включила проекты  «Здоровье», «Качественное образование», 

«Доступное и комфортное жилье», «Развитие агропромышленного 

комплекса». Эта инициатива позволила сконцентрировать финансовые 

усилия государства (бюджетные и административные ресурсы) на 

повышении уровня жизни граждан РФ.  

Также этому способствовали ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ РФ «О физической культуре и спорте», Государственная 

программа РФ «Развитие культуры и туризма». 

Итоги выборов Президента 2008 г. 

- в март 2008 года в первом туре голосования Д.А.Медведев был избран 

Президентом РФ. За него отдали свои голоса 70,28% избирателей. Реформы в 

стране продолжились. В.В. Путин возглавил Правительство. Внутренне 

положение в стране было стабильным, но экономика пострадала во время 

мирового экономического кризиса. В 2009 году глубина падения 
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национального производства России составила 16 %. Среди стран «большой 

20» Россия имела худшие макроэкономические показатели. 

Особенности избирательной компании 2011 – 2012 гг.: 

В 2011 году В. В. Путин объявил о своем намерении баллотироваться 

на третий президентский срок, что в принципе не противоречило 

Конституции страны. В 2010 году в стране появляется несистемная 

оппозиция, выступающая против участия Путина в президентской гонке, при 

этом деньги она получает из иностранных источников. С открытой 

поддержкой   В.В. Путин  выступают широкие слои населения и в том числе 

«Народный фронт». 

Состав Государственной Думы 2011 года: 

- «Единая Россия» получила  238 депутатских мест, вместо 315, то есть 

растеряла часть своего политического влияния (77 мест)   

- В составе Думы КПРФ – 92 мандата, ЛДПР – 64, Справедливая Россия – 56.  

- Изменение состава Думы является признаком роста политической зрелости 

избирателей, которых не устроил прежний состав Думы; 

Итоги выборов Президента 2012 года: 

- в марте 2012 года в первом туре голосования В.В. Путин был избран 

Президентом РФ. За него отдали свои голоса 63,6 % избирателей. Его 

ближайший конкурент Зюганов получил 18 %. На третье место в 

президентской гонке неожиданно вышел М. Прохоров. Кандидаты В. 

Жириновский и С. Миронов разделили соответственно 4 и 5 места 

- впервые в истории выборов стали возможными  online - трансляции с 

каждого избирательного участка, при подсчете голосов использовались 

КОИБы, обеспечивавшие автоматический подсчет голосов. 

Таким образом, основной вектор реформ, направленных на экономическое 

процветание страны, не изменился. Президент получил свои полномочия на 6 

лет, а Государственная Дума на 5. 

В 2000 – 2014 гг. среднегодовые темпы роста РФ составили 4,7 %, но 

экономика развивалась крайне неравномерно. Рост цен на нефть позволил 
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России выплатить значительную часть внешнеэкономического долга и 

создать золотовалютные резервы (перед кризисом 2008 г. составляли около 

500 млрд. долл.). Были и митинги с требованием отставки Правительства 

Путина (2010 – 2012 гг. -  «Левый фронт» и «Солидарность»). 

Новые явления в экономике России: 

- сокращение бедности и рост доходов населения; 

- сокращение инвестиционного и потребительского спроса на фоне 

ослабления внешнего спроса; 

- вступление России в ВТО (2010 г.); 

Новые явления в политике: 

- несистемная оппозиция 

- удаление от власти олигархов 

- изменение избирательного законодательства 

В 2012 году Россия провела саммит АТЭС во Владивостоке. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

-  «вертикаль власти», «Народный фронт», Стабилизационный фонд, 

национальные проекты.  

Объяснять: 

- почему был реформирован Совет Федерации? 

- почему был изменен избирательный ценз и отменены выборы в 

одномандатных округах? 

- почему отменены выборы губернаторов? 

- что представляет сложившаяся в РФ четырех партийная система? 

модернизация Китая оказалась столь успешной? 

- кто и почему вошёл в состав «несистемной оппозиции»? Имела ли эта 

оппозиция шансы на успех? 

Домашнее задание: 



105 
 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С.271 - 274. 

Вопросы для закрепления 

1. Составьте круговые диаграммы «Состав Государственной Думы» 

в 1999, 2003, 2007, 2011, 2016 гг. 

2. Выполните таблицу «Укрепление «вертикали власти» по образцу 

Год Мера Причины реформы 
   

3. Как вы можете охарактеризовать внутреннюю политику В.В. 

Путина в период 2000 -2014 гг. 

4. Считаете ли вы однородный состав Государственной Думы РФ 

нарушением демократии, или это следствие единства российского общества. 

Составить исторический портрет  В.В. Путина. 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Лекция 13 

Внешняя политика РФ в 1990-е годы. Внешнеполитический курс 

России в начале XXI века.  

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- объяснить понятия «геополитическое положение», «национальная 

безопасность», «доктрина», «многополярность», «национальные интересы»; 

- акцентировать внимание на уязвимости геополитического положения 

РФ в 1990-е годы; 

- дискутировать вопрос о национальных интересах современной 

России; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос о приоритетах внешней политики России после 

2000 года; 

Развивающие: 
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- способствовать осознанию наличия как объективных, так и 

субъективных факторов роста авторитета и роли России в мировом 

сообществе; 

- дать оценку места и роли России в мире в период 2000 – 2014 гг.  

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: презентация «Внешняя политика РФ в 1990-е гг. 

Внешнеполитический курс России в начале XXI века». Фильм «Холодная 

война».                     

План. 

1. Геополитическое положение России в 1990-е гг. 

2. Изменение роли России на международной арене в 2000 – 2014 гг.». 

РОЛЬ И место России в современном мире во многом определяется ее 

геополитическим положением, то есть, размещением, мощью и 

соотношением сил в мировой системе государств. Геополитическое 

положение России в 1990 годы ухудшилось с учетом географических, 

политических, военных и экономических факторов. 

Одним из важных составляющих геополитического положения является 

способность контролировать ключевые пространства и географические 

точки. Такая способность является производной от степени 

самодостаточности (жизнеспособности) политического субъекта. С точки 

зрения своего геополитического положения Россия как прямая преемница 

СССР и Российской империи оказалась в новой ситуации. Эта ситуация 

сложилась в результате действий определенных геополитических 

закономерностей. 

Со второй половины 80-х годов Советский Союз постепенно стал 

утрачивать контроль сначала над странами социалистического лагеря, а затем и 

союзными республиками. В 1991 году прекратили свое действие Совет 

экономической взаимопомощи и Организация Варшавского договора. Это 

существенно ухудшило положение страны на международной арене. 
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После распада СССР в России осталось 17 из 22 млн. квадратных 

километров территории. Возможности России в немалой степени 

определяются транспортно - географическим фактором. Территориальный 

массив России престал соответствовать каркасной транспортной 

инфраструктуре, существовавшей в СССР. Основные магистрали России — 

Южсиб и Транссиб — проходят через территорию Северного Казахстана 

(Транссиб в районе Петропавловска), там же оказались участки линий 

высоковольтных электропередач, связи, трубопроводы. 

Новые геополитические реалии сложились на западных границах. 

Россия оказалась отделенной от Европы поясом самостоятельных, 

независимых государств и  ограниченной выходами к Балтийскому и Черному 

морям. Крупнейшие порты на Черном и Балтийском морях стали для России 

иностранными. Из крупных торговых портов на Балтике остался Санкт-

Петербургский, на черноморском побережье — Новороссийский и 

Туапсинский. 

На западной границе до распада СССР имелось 25 железнодорожных 

переходов, современная же Россия располагает всего одним — из 

Калининградской области в Польшу. Главные перевалочные 

железнодорожные узлы находятся на территории Украины, Белоруссии и 

Молдовы. 

Геополитические изменения коснулись и границ России. В рамках СССР 

из 77 административно-политических единиц только 13 были пограничными, в 

1990-е гг. пограничными стали более половины. Изменилось и численность 

зарубежных стран, граничащих с Россией: ранее имелось восемь стран-

соседей, потом — 16. Ни у одной страны в мире такого числа соседей 

государств нет. Значительная часть государственных границ не имела 

официального государственного статуса. 

Пространственно-географическое сужение за счет Балтийского 

побережья, Причерноморья, Крыма вернули Россию, как отмечали 

геополитики, к «допетровским временам». Данные территории обеспечивали 
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широкий выход бывшего СССР во внешний мир. В новых условиях Россия на 

северо-западе и юге не сохранила прежнего контроля над ключевыми 

пространствами. 

Со стороны новых геополитических, субъектов — стран-республик быв-

шего СССР — наблюдалось ужесточение своих позиций, вплоть до 

территориальных претензий; по ряду моментов нарастал украинский 

конфликт; заявил о себе сложный узел противоречий  Молдавия-

Приднестровье. В начале 1990-х годов на территории бывшего СССР было 

зафиксировано 180 территориально-этнических споров. 

Обеспечение процессов формирования государственности России и 

защиты ее территориальной целостности считается приоритетной задачей в 

области внешней политики. Для России в нынешних границах важно 

завершить процесс становления как современного государственного 

образования. При этом укрепление государственности таких республик, как 

Казахстан, Белоруссия, а также экономическая интеграция с ними со стороны 

России должны поддерживаться самим активным образом. Именно эти два 

государства наиболее важны с точки зрения геополитических интересов 

России. 

Изменение положения Российской Федерации на международной 

арене: 

- РФ была правопреемницей СССР, стала членом Совбеза ООН, но её 

цели во внешней политике отличались от целей бывшего СССР, а именно 

новое руководство больше не поддерживало лидеров и государства, 

вставшие на путь социализма; 

- по новому понимались вопросы безопасности государства, 

поддерживать военный паритет с США и их союзниками стало невозможно 

- России необходимо было встроиться в систему международных 

финансовых институтов. 

Изменение целей внешней политики выглядело следующим образом: 

1) ликвидация наследия «холодной войны»; 
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2) укрепление безопасности страны дипломатическими средствами; 

3)  поиск путей взаимопонимания с Западом, и в первую очередь с 

США. 

Главное направление внешней политики тоже изменилось, теперь это 

были отношения с СНГ. 

Угрозы во внешней политике в 1990-е гг.: 

1. Россию «выбросили» с мирового рынка вооружений, 

противодействовали её мирным инициативам по строительству атомных 

электростанций, обвиняли в нарушении прав человека в Чеченской войне.  

2. Начинается расширение НАТО на Восток – Чехия, Польша и 

Венгрия (1999); государства Балтии, Румыния, Словакия и Болгария (2002) 

В 1997 г. подписан договор о союзе с Белоруссией, а 1999 г. – 

образовалось Союзное государство. 

Российская дипломатия стремилась учитывать особенности нового 

этапа развития общества. В 1992 г. в ходе визита Б.Н. Ельцина в США 

подписана Декларация, подтвердившая конец «холодной войны». В 1993 

году во время визита Дж. Буша старшего в Москву Россия и США подписал 

новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений 

(СНВ-2). Сокращение ядерных боеголовок доводилось до 3500, то есть 

сокращалось на 2/3. В 1993 – 1994 гг. Россия убрала ядерные вооружения из 

Украины, Белоруссии и Казахстана. В 1995 -1996 гг. «большая семерка» 

превратилась в «большую восьмерку». В 1996 году Россия вошла в Совет 

Европы, взяв на себя обязательства соблюдать правовые нормы, 

действующие в странах ЕС. 

Страны Запада требовали от России демократических преобразований, 

но отношения партнерства и дружбы осложнялись такими фактами, как 

запрет на продажу нашего оружия в Индию, Иран, Северную Корею, Китай. 

России запрещали строительство атомных электростанций в Иране. США не 

отменили поправку Джексона - Вэника (1974), согласно которой 
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предоставлении СССР режима особого благоприятствования в торговле 

увязывалось с представлением свободы еврейской эмиграции. 

В 2000 году принята «Концепция внешней политики Российской 

Федерации». Её основными положениями стали: 

- обеспечение безопасности страны; 

- воздействие на общемировые процессы в целях формирования 

стабильного, справедливого и демократического миропорядка; 

- создание благоприятных внешних условий для поступательного 

развития России; 

- формирование пояса добрососедства по периметру российских 

границ; 

- поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными странами; 

- защита прав и интересов российских граждан и соотечественников за 

рубежом. 

Приоритетной задачей стало сохранение территориальной 

целостности и независимости, обеспечение благоприятных условий для 

развития рыночной экономики и включения в мировое сообщество. 

В 2008 году «Концепция» была дополнена положением о России, как 

великой евразийской державе, несущей ответственность за поддержание 

мировой безопасности, переходе от биполярной системы международных 

отношений к многополярной. Таким образом, многовекторность и 

сбалансированность российской политики означали, что СНГ и страны 

ближнего зарубежья станут приоритетными направлениями, в Европе и Азии 

Россия будет стремиться к сотрудничеству через такие институты как ЕС, 

АТЭС, ШОС и даже Совет НАТО. Российско-американские отношения 

строились исходя из сотрудничества в борьбе с терроризмом и на основе 

соблюдения договоров СНВ – 2, СНВ -3. 

Эти меры получили название «доктрины Медведева» и обозначили 5 

позиций российской внешней политики: 

1. Первенство основополагающих принципов международного права; 
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2. Непринятие однополярного мира и строительство многополярного; 

3. Избегание изоляции и конфронтации с другими странами; 

4. Защита жизни и достоинства российских граждан, «где-бы они не 

находились»; 

5. Защита интересов Российской Федерации в дружественных регионах. 

В конце первого десятилетия XXI века внешнюю политику России 

скорректировали следующие события: 

- конфликт РФ и США из-за событий в Южной Осетии, признание 

Россией Абхазии и Южной Осетии; 

- 2009 – создание Таможенного Союза Белоруссии, Казахстана и 

России; 

- с 1 января 2010 года действует единое таможенное пространство, с 

июля – Таможенный Союз; 

- 2009 г. – визит  американского президента Барака Обамы в Москву, 

«перезагрузка»;  

- в 2010 г. в Праге  Обама и Медведев подписали Договор о 

сокращении стратегических наступательных вооружений сроком на 10 лет; 

- 2010 г. подписано соглашение о пребывании Черноморского флота 

России в Крыму после 2017 г. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г. (Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537)  

классифицировала угрозы национальной безопасности: 

- попытки пересмотра взглядов на историю России, её роль и место в 

мировой истории; 

- девальвация традиционных культурных и нравственных ценностей России; 

- расширение культурно - цивилизационных разрывов между субъектами 

Российской Федерации; 

- информационное и цифровое неравенство; 

- низкая результативность общественного контроля за этической стороной 

деятельности средств массовой информации; 
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- пропаганда образа жизни, в основе которого – вседозволенность и насилие, 

расовая, национальная, религиозная нетерпимость; 

- засилье продукции массовой культуры низкого качества, ориентированные 

на духовные потребности маргинальных слоев и др. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

-  «национальные интересы» «угрозы национальной безопасности», 

«геополитическое положение»; 

Объяснять: 

- как изменилось геополитическое положение России в 1990-е годы; 

- что именно Россия относит к своим национальным интересам; 

- существуют ли угрозы национальной безопасности России в настоящее 

время? 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С.274 - 275. 

Вопросы для закрепления 

1. Почему была принята новая концепция внешней политики России в 

2000 г.? 

2. Для чего классифицированы угрозы национальной безопасности 

России? Перечислите их. Какие из них кажутся вам очевидными? 

3. В чем вы видите национальные интересы нашей страны? Изменились 

ли они во втором десятилетии XXI века? 

4. Как «доктрина Медведева» скорректировала внешнеполитический 

курс после 2008 года? 

Составить исторический портрет  Д.М. Медведева. 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 
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Лекция 14  Россия и СНГ 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- рассказать о процессе политической и экономической интеграции в 

рамках СНГ; 

- сформировать у студентов представление о необходимости и 

причинах формирования содружества после распада СССР? 

- акцентировать внимание на противоречиях между участниками 

Содружества; 

- дискутировать вопрос об участии в СНГ Украины; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос о личном участии Н.Назарбаева, А.Лукашенко в 

укреплении СНГ; 

- объяснить, почему  отдельные страны-участницы Содружества хотели 

бы больше преференций? 

Развивающие: 

- ответить на вопрос о качестве интеграции в СНГ, сравнив её с 

европейской интеграцией. 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: конспект лекции «Россия и СНГ», фильм 

«Содружество Независимых Государств».                     

План 

1. Создание СНГ. Проблемы и противоречия в 1990-е гг. 

2. Вооруженные конфликты в СНГ. 

3. СНГ в XXI веке 

Создание СНГ. Основой СНГ стало Алмаатинское соглашение 1991 г. 

Эта организация основана как межгосударственная, в неё не вошли страны 

Балтии и Грузия. 
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Основные организационные вопросы решены в январе 1993 г., когда 

принят Устав СНГ. В 1996 г. утверждены эмблема и флаг Содружества. 

Высший орган – Совет глав государств (12 Президентов), Совет глав 

Правительств, сеть межгосударственных и межправительственных органов. 

С 1994 г. существует Договор о коллективной безопасности (ДКБ), в 

котором сохраняют свое членство  Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия и Таджикистан, потому что Украина, Молдавия и Туркмения сразу 

отказались от участия в договоре, а Узбекистан, Азербайджан и Грузия 

сначала поддержали договор, а потом из него вышли. 

В результате распалась единая, унаследованная от СССР система 

защиты границ от нелегальной иммиграции и контрабанды. 

Многие республики бывшего СССР, получив независимость, стали 

искать партнерства с ЕС и НАТО. В 1997 году Хартию об особых 

отношениях с НАТО подписала Украина. Начинается сближение Молдавии и 

Румынии, Азербайджана и Турции. Военно-политической интеграции с 

Россией придерживаются Белоруссия, Казахстан и Киргизия.  

В 1999 году подписан договор о создании Союзного государства 

России и Белоруссии. В 2000 г. Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и 

Таджикистан подписали в Астане договор о создании Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС). В 2002 году участники Договора о 

коллективной безопасности создали на его основе ОДКБ (Организацию 

договора коллективной безопасности). В 2009 году Россия, Казахстан и 

Белоруссия заключили ряд договоров об образовании Таможенного Союза, 

который заработал на полную мощь в 2011 г. 

Страны СНГ разграничили свои зоны  на сопредельных участках 

Каспия, сотрудничают по вопросам антитеррора, единой системы ПВО. 

Проблемы 1990-х годов состояли в том, что страны СНГ имели 

большой долг перед Россией, поставка нефти и газа по бросовым ценам в 

ущерб собственным интересам с целью сохранения единого оборонного и 

экономического пространства. 
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Не реализована идея создания объединенных вооруженных сил, споры 

по поводу раздела имущества (Черноморский флот, космодром Байконур, 

акватория Каспия и др.) так же вели к конфликту интересов. СНГ – 

«содружество разных дистанций» - внутри создаются группы 

противодействия России – ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Армения, 

Молдавия); Украина объявляет главным направлением интеграции – 

Европейский Союз и др. 

Вооруженные конфликты в СНГ. Еще в период существования СССР 

возник межнациональный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-

за Нагорного Карабаха. Опираясь на помощь Армении, войска Карабаха 

заняли часть территории Азербайджана. При содействии ОБСЭ в 1994 году 

достигнуто соглашение о прекращении огня. Но окончательного решения 

проблемы так и не найдено. Карабах считает себя независимым, хотя и не 

признан международным сообществом. 

Другой конфликт, возникший на постсоветском пространстве, связан с 

восточной частью Молдавии – Приднестровьем. Значительную часть 

населения здесь представляют русские. И когда в Молдавии провозгласили 

курс на объединение с Румынией, Приднестровье заявило о независимости. В 

1992 году начались боевые действия. Их удалось остановить вмешательством 

российских войск, находящихся на территории Приднестровья. 

Независимость территории также не признана мировым сообществом. 

Конфликтная ситуация возникла в Грузии, где автономная республика 

Абхазия в 1990 году заявила о своей независимости. В 1991 году начались 

боевые действия. В 1994 году в Абхазию введены миротворческие силы СНГ. 

Автономная республика в составе Грузии Южная Осетия в 1990 году 

тоже выдвинула требование о своем преобразовании в союзную республику. 

Это было ответом на ликвидацию автономии грузинским правительством. 

Грузино-южноосетинский конфликт уладили с помощью России. Но 

8.08.2008 г. Грузия обстреляла российских миротворцев и ввела свои войска 

в Южную Осетию. Россия приняла решение об операции «понуждения к 
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миру», в ходе которой наши войска вошли на территорию Грузии (до г.Гори). 

Итогом этого конфликта стал разрыв дипломатических отношений с Грузией. 

Большие трудности возникли в среднеазиатских республиках СНГ. В 

Таджикистане в 1992 году на почве межклановых и религиозных 

противоречий вспыхнула кровопролитная гражданская война. Сторонники 

исламизации Таджикистана получали поддержку религиозных фанатиков из 

Афганистана. Российские миротворческие войска смогли остановить и этот 

конфликт. 

СНГ в XXI веке. Обретя суверенитет и независимость, государства 

СНГ вступили на путь преобразований. В 1994 году в Белоруссии на 

президентских выборах победил А.Г. Лукашенко, который был сторонником 

сближения с Россией. В отличие от других государств, в Белоруссии так и не 

было масштабной приватизации. До настоящего времени здесь большое 

число предприятий принадлежит государству. Концепция «сильного 

государства» себя оправдала. В экономике наблюдался устойчивый рост, 

сократилась безработица. На референдуме 2004 года избиратели одобрили 

предложение А.Г. Лукашенко не ограничивать пребывание президента на 

посту двумя сроками. Однако в настоящее время в Белоруссии появились 

экономические трудности, инфляция, государство дотирует 

малоэффективное производство. Лукашенко с большим превосходством 

выиграл выборы 2006, 2010, 2015 гг., но их результаты не признаны в США и 

странах Евросоюза. 

Проблемой Украины стала неравномерность развития западных и юго-

восточных отраслей. В западных областях распространена униатская 

церковь, это районы главным образом аграрные. На юго-востоке проживало 

много русского населения, эти районы традиционно промышленно развитые. 

Уже при президенте Л.М. Кравчуке начинается украинизация восточных и 

южных областей страны (вытеснения русского языка из повседневной 

жизни). В 1994 году президентом Украины избран Л.Д. Кучма, 

стремившийся к более сбалансированному курсу. Уже тогда коррупция, 
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всевластие олигархии, падение уровня жизни стали причиной недовольства в 

стране. 

Для России и Украины главной проблемой была проблема раздела 

Черноморского флота и его баз. Декларация была подписана в 1997 году. В 

ней закреплен принцип совместного использования военно-морских баз 

Россией и Украиной и Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 

(расторгнут в 2019 году). На президентских выборах 2004 года на Украине 

победили сторонники либерального курса сближения с НАТО и ЕС, 

Изначально Ющенко выборы проиграл во втором туре, но его сторонники 

устроили массовые митинги и демонстрации, палаточные городки, 

блокировали деятельность государственных учреждений. Выборы были 

объявлены сфальсифицированными и их результаты отменены. Эти события 

получили название Оранжевой революции. При новой либеральной власти 

отношения с Россией опять обострились. Конфликт разразился из-за 

нефтяных цен, условий газового транзита. Падение уровня жизни и 

коррупционные скандалы привели к победе на выборах 2010 года президента 

Януковича.  

В 2010 году президенты Украины и России в г. Харькове заключили 

соглашение о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму на 25 

лет после 2017 года. Взамен Украина получила низкие цены на газ и кредиты 

на выгодных условиях. 

С конца 2013 года на Украине идут протесты, направленные против 

власти страны, получившие название «Майдан». Протестующие требуют 

европейскую  интеграцию и отставку президента Януковича. В феврале 2014 

года на Украине произошел государственный переворот. Янукович бежал из 

страны и находится в РФ. 

Пришедшее к власти нелегитимное правительство, в котором ведущую 

роль играли националисты, не желало считаться с интересами 

русскоязычного населения юго-востока Украины. Новый виток гражданского 

противостояния вылился в полномасштабные военные действия против 
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народа Донецкой и Луганской областей, которые взяли курс на 

самоопределение (референдум май 2014). 

В автономной республике Крым начались массовые протесты, которые 

привели к появлению новых лидеров (Чалый А.М., Аксенов С.В.), 

поддержавших желание крымчан воссоединиться с Россией. По результатам 

референдума 96 % участников высказались за воссоединение Крыма и 

России. 21 марта 2014 года в составе России появились два новых субъекта 

федерации – Республика Крым и г. Севастополь. 

С 2014 по 2019 гг. президентом Украины был П.А.Порошенко. В мае 

2014 года ВСУ начинают полноценные боевые действия против населения 

Донецкой и Луганской областей. Но ополчение юго-востока отражает этот 

удар. 

В 2014 – 2015 гг. в Минске начинает действовать контактная группа по 

Донбассу и Луганску. Первые переговоры прошли при участии Германии, 

Франции, России и Украины. Достигнутые соглашения предусматривали 

прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии противостояния под 

контролем ОБСЕ, проведение конституционной реформы на Украине, 

учитывающей интересы русскоговорящего населения юго-востока. Однако 

выполнение этих соглашений до настоящего времени остается под вопросом. 

Начиная с 2015 года, отношения между Украиной и Россией только 

ухудшались. Между странами идет настоящая таможенная война. Украина не 

платила долгов России, добивалась новых условий транзита газа через свою 

территорию, отказывалась от прямых поставок газа из России. Украина 

добивалась самых разных санкционных режимов для России, объявила нашу 

страну агрессором, а в 2019 году разорвала Договор о дружбе. Украина 

неоднократно удерживала наших граждан, предприняла попытку прорыва 

своих военных кораблей из Черного в Азовское море, ввела запрет на въезд 

на Украину мужчин – граждан России в возрасте от 18 до 50 лет и др. 

Украина утверждала, что Россия ответственна за крушение малазийского 

Боинга – МН-17, войну на Донбассе. В настоящее время призывает мировое 
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сообщество к запрету строительства газопровода «Северный поток – 2» и 

новым санкциям. 

Стремительное падение уровня жизни на Украине, рост национализма 

и коррупции стали источником новой волны политической нестабильности в 

стране. 

Большие трудности переживала и Молдавия. Ухудшение 

экономического положения привело к победе на парламентских выборах 

2001 года коммунистов. Президентом стал лидер компартии В.Н. Воронин, 

которого в 2012 г. сменили либеральные силы. Однако положение в стране 

существенно не изменилось. Молдавия остается одной из беднейших стран 

Европы. Её лидеры все чаще ориентируются на Евросоюз.  

В среднеазиатских республиках СНГ (Казахстан, Таджикистан, 

Киргизия, Туркменистан, Узбекистан) большое влияние имел советский 

аппарат власти и управления. Либерально-демократическая оппозиция была 

слабой. Угрозу стабильности представляли радикальные исламистские 

организации, поддерживаемые из-за границы. В итоге власть получили 

лидеры, вышедшие из рядов КПСС, но заявившие о разрыве  с 

коммунистической идеологией. Так в Казахстане главой республики в 1990 

году стал Н.А. Назарбаев, срок полномочий которого неоднократно 

продлевался. За время его пребывания у власти в Казахстане реально 

изменились социально-экономические условия, вырос уровень жизни. Темпы 

экономического роста были весьма устойчивыми. Казахстан является 

стратегическим партнером для России и в перспективе возможно создание 

союзного государства с Казахстаном равно как с Белоруссией. Только в 2019 

году Назарбаев ушел в отставку. В настоящее время он возглавляет ЕАЭС.  

В Узбекистане реформы тоже были вполне успешными. А вот в 

Киргизии падение уровня жизни и безработица стали источниками 

политической нестабильности. В марте 2005 г. жители голодного и нищего 

юга страны разгромили президентский дворец. Президент А. Акаев не 
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решился применить силу и отказался от власти. Эти события получили 

название «революции тюльпанов». 

Остро проблема выбора пути стояла в Армении. Реформы здесь 

сколько-нибудь значимых результатов не дали.  

В Азербайджане ситуация осложнилась войной с Карабахом, которая 

была проиграна. В 1993 году в стране к власти пришли военные. Рост цен на 

нефть способствовал улучшению социально-экономической ситуации, что 

дало возможность провести необходимые реформы. С приходом к власти 

И.Алиева Азербайджан твердо встал на путь экономического роста и 

политической стабильности.  

Гражданская война разразилась в Грузии. Грузинский президент З. 

Гамсахурдия был свергнут и погиб. Власть вернулась к Э.Шеварнадзе, 

известному как сторонника  либеральных реформ, несмотря на свое 

коммунистическое прошлое. При населении 5,4 млн. человек безработица в 

Грузии составила 1 млн., начались перебои со снабжением электроэнергией. 

В 2004 году молодежь поддержала бескровный переворот, получивший 

название «революции роз». Президентом страны стал либерал М. 

Саакашвили. Он взял курс на вступление в НАТО и реформы по западному 

образцу.  

В августе 2008 года грузинская армия, подготовленная американскими 

советниками, напала на Южную Осетию и находившихся в зоне конфликта 

российских миротворцев. В итоге Россия не только оказала помощь Южной 

Осетии, но и признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В 2013 году 

на выборах в парламент сторонники Саакашвили  потерпели поражение. Сам 

он бежал из страны, и до настоящего времени скрывается от начатого против 

него в Грузии уголовного дела по обвинению в коррупции и нарушении прав 

человека. 

Таким образом, характер и направленность перемен в странах СНГ не 

совпадают. Это создает дополнительные трудности для сотрудничества 
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между ними. Наличие же в этих государствах «замороженных конфликтов» 

делает постсоветское пространство нестабильным.  

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

-  «цветочные революции», «замороженный конфликт», «ОДКБ», 

«ЕврАзЭС», ЕАЭС.  

Объяснять: 

- почему существуют «замороженные конфликты» на территории 

постсоветского пространства; 

- какие государства СНГ являются надежными партнерами РФ? 

- кто из лидеров прошлого и настоящего успешно работает над 

укреплением сотрудничества в рамках СНГ? 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. – М.: КНОРУС, 

2020. С.264 - 265. 

Вопросы для закрепления 

1. Почему для России отношения с Казахстаном и Белоруссией столь 

важны? 

2. Перечислите участников СНГ. Как управляется данная организация? 

3. Какие конфликты, включая вооруженные, имели место на территории 

СНГ? Приняла ли Россия участие в этих конфликтах? 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Практическое занятие № 3 Урок – конференция «Россия на пути 

реформ и стабилизации». 

Раздел 3 Мир в XXI веке 

Тема 3.1 Международные отношения и мировая экономика начала XXI 

века 

Лекция 15 Глобальные проблемы современного мира 

Тип урока: лекция 
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Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о глобальных проблемах 

современного мира; 

- объяснить, почему появились эти проблемы; 

- акцентировать внимание на трудностях решения глобальных проблем 

и показать на необходимость нравственного их решения; 

- дискутировать вопрос об условиях их разрешения; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос о личной ответственности политиков за решение 

глобальных проблем; 

- рассмотреть вопрос о личной ответственности человека за решение 

глобальных проблем; 

Развивающие: 

- дать оценку глобальным проблемам современности с точки зрения 

очередности решении и средств решения;  

- ознакомиться с деятельностью Римского клуба. 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: таблица «Глобальные проблемы современности», 

видеофрагменты.                     

План 

1. Классификация глобальных проблем современности. 

2. Вызовы для России и мира: развитие техники и глобальные 

проблемы 

Классификация глобальных проблем современности. Важными 

направлениями грядущего глобального развития являются: 

- поиски и освоение новых источников энергии (термоядерной, 

солнечной и т. д.); 
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- интенсификация сельскохозяйственного производства на основе 

нетрадиционных способов ведения животноводства и земледелия («вторая 

зеленая революция»); 

- освоение ресурсных потенциалов Мирового океана (который 

производит половину биомассы на нашей планете и в недрах которого 

содержится огромное количество всевозможных полезных ископаемых); 

- мирная «индустриализация» космоса, на базе которой можно 

получать немало ценных веществ (требующих 

для своего производства высокого вакуума или невесомости), интенсивно 

развивать различные виды связи; 

- информатизация общества на основе бурного развития компьютерной 

техники, всех средств телекоммуникации, принципиально новых способов 

хранения и воспроизведения информации; 

- преодоление целого ряда опасных заболеваний, создающих на 

сегодняшний день серьезную угрозу жизни и здоровью людей. 

Для эффективного решения всех этих задач планетарного масштаба 

необходимы огромные финансовые и материальные средства, усилия 

множества специалистов самого различного профиля, сотрудничество 

государств, как на двусторонней, так и на многосторонней основе. 

Только общими усилиями мирового сообщества можно предотвратить 

экологическую катастрофу, справиться с эпидемиями, одолеть голод и 

нищету на нашей планете, поставить мощный заслон наркобизнесу и 

международному терроризму.  

Кроме того, мировому сообществу предстоит выработать планетарное 

сознание, которому будет соответствовать принципиально новый тип 

мышления. Никогда раньше человек не сталкивался с таким объемом 

сложнейших задач, стоящих перед всеми странами и народами. Для 

постижения этих новых реальностей нужно менять и образ мышления, и 

устаревшие привычки. 
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Призывы к новому мышлению появились не сегодня. Еще несколько 

десятков лет назад  Б. Рассел и  А. Эйнштейн призвали «научиться мыслить по-

новому» и помнить о том, что «разногласия между Востоком и Западом не 

должны решаться силой оружия». 

К выводу о необходимости нового мышления пришли и современные 

исследователи глобальных проблем человечества. Работа над ними началась с 

деятельности Римского клуба, созданного как неправительственная 

организация в 1968 году. В рамках этого клуба и других частных институтов и 

фондов было разработано более 50 моделей, воспроизводящих глобальные 

процессы в рамках всего человечества. Основные результаты исследования 

моделей глобального развития сводились к тому, что гибель и деградация 

человечества не неизбежны, однако продолжение нынешней политики не 

приведет нас ни к желанному будущему, ни даже к удовлетворению основных 

потребностей человека. Техника, даже самая передовая, не решит мировых 

проблем.  

Необходима перестройка социальных и политических систем, нужны 

изменения в подходах к общепринятым системам ценностей, в образе 

мышления и представлениях о будущем. В последних докладах Римского клуба 

делается упор на качественный скачок в человеческом мышлении и на 

моральные ценности как главное условие для решения глобальных проблем и 

обеспечения будущего всего человечества. 

Необходимо использовать современные достижения науки во имя мира и 

взаимного уважения прав всех народов и каждой индивидуальной 

человеческой личности. Развитие научной мысли должно не превращаться в 

самоцель, а быть средством достижения высоких целей, которые ставит 

перед собой человечество. Средство же всегда должно быть адекватно цели, и 

если цель — создание на Земле гуманного справедливого общества, то и 

средства должны быть гуманными. При всем разнообразии социальных 

структур, каждой из которых присущи свои закономерности и свои «дви-

гатели», есть некий всеобщий критерий развития человечества. Этот 
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критерий — степень разностороннего развития личности, в первую очередь, 

нравственного. 

Глобальные проблемы человечества 
Социально-экономические и 

политические 
Природно-экономические Социальные 

Предотвращение ядерной 

войны 
Экологическая проблемы Демографическая проблема 

Нормальное 

функционирование 

мирового хозяйства 

Энергетическая проблема Проблемы 

межнациональных 

отношений 
Преодоление отсталости 

развивающихся стран 
Продовольственная 

проблема 
Проблемы кризиса культуры 

и нравственности 
Борьба с международным 

терроризмом 
Сырьевая проблема Проблемы урбанизации 

Преодоление региональных 

военных конфликтов 
Проблемы Мирового океана Проблемы охраны здоровья 

Прекращение гонки 

вооружений 
Рациональное освоение 

космоса 
Проблемы ликвидации 

голода, эпидемий, 

невежества 
 
Вызовы  для  России и мира: развитие техники и глобальные проблемы. 

Научно-техническая революция, сопровождающаяся колоссальным 

прогрессом в области производительных сил, породила и массу глобальных 

проблем, поставивших человечество на грань гибели. Современная тех-

ногенная цивилизация основана на таком типе взаимоотношения между 

человеком и природой, при котором природа является объектом человеческой 

деятельности, объектом эксплуатации, причем эксплуатации 

неограниченной. Ей присущ тип развития, который можно выразить одним 

словом: больше. Цель состоит в том, чтобы накапливать все больше 

материальных благ, богатств и на этой основе решать все человеческие 

проблемы, в том числе социальные, культурные и другие. Техногенной 

цивилизации присуще представление, что природа неисчерпаема именно как 

объект ее эксплуатации человеком. 

За последние сто лет промышленное производство планеты 

приумножилось более чем в пятьдесят раз, при этом 4/5 этого прироста 

получено  с  1950 г. Сегодня мировая экономика создает валовой продукции на 

сумму около 13 триллионов долларов; в ближайшие полстолетия эта сумма 
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может увеличиться еще в 5 — 10 раз. Воздействие человека по своим 

последствиям сейчас сопоставимо с самыми грозными силами природы. Еще 

Э. Циолковский считал, что будущее человечество полностью перестроит 

нашу планету и станет в дальнейшем силой, преображающей космос. 

Во второй половине прошлого столетия на нашей планете возникли 

такие условия, процессы, явления, которые поставили человечество перед 

угрозой подрыва самих основ его существования.  

XX век показал, что научно-технические достижения цивилизации идут 

не только во благо , но и могут наносить вред. Жизнь современного человека 

немыслима, однако, без постоянного развития науки и техники. Да и 

остановить это развитие люди не в силах, даже если бы и очень захотели. 

Поэтому одна из важнейших задач сегодняшнего дня — устранение 

противоречия между экономическим развитием общества и потребностью 

сохранения природных экосистем. Отсюда стремление к созданию 

принципиально новых, ресурсосберегающих, малоотходных или безотходных 

технологий, поиски путей надежного захоронения всевозможных 

смертоносных отходов, разработка эффективных методов предохранения и 

очистки природной среды от различного вида промышленных загрязнений и 

т. п. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 

-  «глобальные проблемы», «техногенная цивилизация», «вторая зеленая 

революция».  

Объяснять: 

- почему решение глобальных проблем требует нравственного подхода? 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С.275 - 280. 

Вопросы для закрепления 
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1. Выполните таблицу «Глобальные проблемы современности». 

2. Выберите одну из проблем и дайте ей характеристику 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Лекция 16 Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов конца ХХ - начала XXI века 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о классификации 

конфликтов в современном мире на основе определения степени их 

напряженности; 

- объяснить понятия «международный конфликт», «международный 

кризис», «конфликт малой интенсивности», «принуждение к миру», 

«информационная война»», «гибридная война»; 

- акцентировать внимание на конфликтах, имеющих непосредственное 

отношение к РФ; 

- дискутировать вопрос о противоречиях Украины и России; 

- дискутировать вопрос о противоречиях Грузии и России; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос о национальных интересах Российской 

Федерации на постсоветском пространстве; 

Развивающие: 

- способствовать осознанию наличия как объективных, так и 

субъективных факторов напряженности на бывшем постсоветском 

пространстве. 

- использовать опережающую самостоятельную подготовку, 

приобрести навыки полемизирования и выступления. 
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Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: таблицы, текст лекции, видеофильмы.                     

План 

1 Классификация военных конфликтов. Определение крупнейших 

военных конфликтов рубежа  ХХ - XXI вв.  

2 1 и 2 чеченские войны: причины, особенности и решение 

военного конфликта в Чечне. 

3 Россия и Донбасс 

4 Россия и Сирия 

Классификация военных конфликтов. Определение крупнейших 

военных конфликтов рубежа ХХ - XXI вв. Расползание ядерного оружия 

по планете повышает риск его ограниченного применения в весьма 

многочисленных локальных конфликтах, а также попадания ядерных 

боеприпасов в руки международных террористов. В 2015 году в мире шло 

одновременно около 40 военных конфликтов. Большую опасность 

представляют собой химическое и бактериологическое оружие. Число 

локальных конфликтов в современном мире остается значительным.  

За период 1990 – 2002 гг. мир пережил 53 крупные войны (т.е. жертвы 

за год составили более 1 тыс. человек). Из них лишь 3 исходно были 

межгосударственными. Другие начинались как внутригосударственные. 

Большая часть этих войн приходилась на территорию Азии и Африки. В 2002 

– 2018 гг. количество войн выросло. Некоторые из них продолжились, другие 

вспыхнули на почве религиозных и цивилизационных противоречий. Прежде 

всего, это «арабская весна», ИГИЛ, ЦАР и другие. 

Классифицируем конфликты современности и понятия, связанные со 

способами их решения: 

Понятие Определение 
Международный 
 конфликт 

это военное столкновение ниже порога стратегической войны, без 

подключения основных военных сил противоборствующих сторон; 
Международный  
кризис 

это одна из форм проявления межгосударственных противоречий 

на стадии их значительного обострения, когда стороны 
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предпринимают открытые действия друг против друга с целью 

реализации своих интересов, используя при этом все доступные 

средства; 
Миротворчество осуществляется с согласия конфликтующих сторон с целью 

прекращения военной фазы конфликта; 
Терроризм использование насилия или угрозы применить насилие для 

создания атмосферы страха и достижения своих целей, которые 

имеют политический, религиозный, идеологический характер;  
 «Принуждение к 

миру» 
это силовая акция, направленная на прекращение вооруженных 

столкновений и установление мира;  
Конфликт низкой, 
средней и высокой   
интенсивности 

это когда противостояние сторон сопряжено с угрозой его 

перерастания в вооруженную борьбу: 
- жертвы 50 человек; 
- жертвы 100человек; 
- жертвы свыше 500 человек; 

Информационная 

война 
это воздействие на информацию и информационные системы 

противника с одновременным укреплением и защитой собственных 

информационных систем; 
 «Гибридная война» вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не 

прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет 

своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, 

диверсий, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, 

действующим на территории противника; 
«Концепция 

единичного 

гарантированного 

уничтожения» 

 это идея «упреждающей интервенции», которая переносит 

сражение на территорию противника, срывает его планы и 

противостоит наиболее серьезным угрозам еще до их появления. 

 
Критерии классификации 

конфликтов: 
Примеры: 

1. От количества участников  Двусторонние 
Многосторонние 

2. От географического положения  Глобальные 
Региональные 
Локальные 

3. От времени протекания   Длительные 
Краткосрочные 

4. От характера используемых средств Вооруженные 
невооруженные 
экономические 
религиозные 
этнические 

5. От возможности урегулирования конфликты с возможностью компромиссов 

(«с ненулевой суммой») 
конфликты с противоположными интересами 
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(«с нулевой суммой») 

Первая и вторая Чеченские войны. 11 декабря 1994 года началась 

первая чеченская война, целью которой было восстановление 

конституционного порядка на территории республики. Федеральные войска 

снабжались плохо, массовая гибель солдат скрывалась, были случаи 

предательства, местное население поддерживало боевиков. Фактически 

командование действовало с задержками, давало возможности боевикам 

восстанавливать силы. 

Периодически велись переговоры с боевиками, которые снабжались 

зарубежными радикальными исламскими движениями. Западный мир 

рассматривал события в Чечне как нарушение прав человека, чем фактически 

развязывал руки боевикам. В 1995 г. в г. Будёновске Ставропольского края 

бандой Ш. Басаева впервые были взяты заложники. 

В апреле 1996 г. убит Дж. Дудаев, президент свободной Ичкерии и 

организатор сопротивления. В августе 1996 г. подписаны Хасавюртовские 

соглашения, предусматривающие вывод федеральных войск. Вопрос о 

статусе Чечни откладывался на 5 лет. Президентом в 1997 г. избран А. 

Масхадов.  

Начало второй чеченской войны (осень 1999 – конец 2000 гг.). Новая 

кадровая перемена в правительстве (назначение В.В.Путина главой 

правительства РФ) совпала с началом активных действий российских 

войсковых подразделений в Дагестане (август 1999 г.). Несмотря на то, что 

военные действия проходили с переменным успехом, федеральным войскам 

удалось освободить дагестанские селения от вооруженных групп боевиков и 

перенести операцию на территорию Чеченской республики.  

Основной причиной войны стало наличие на территории республики 

представителей радикального ислама (основная причина) и наличие 

огромного количества оружия. Сказались обиды прошлого, безработица, 

резкое снижение уровня жизни, отсутствие социальных гарантий. На 
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территории РФ использовались арабские наемники, иностранное оружие. Во 

время конфликта беженцами стали более 200 тыс. человек. Также 

громадными были потери среди мирного населения Чечни. 

Осенью 1999 года в стране начинаются террористические акты в 

Москве (взрывы домов на ул. Гурьянова, на Каширском шоссе) и других 

городах. 

Во второй чеченской войне использовались обученные офицеры  и 

солдаты, преимущества авиации и артиллерии. Например, при штурме г. 

Грозный потери боевиков составили 15 тыс. человек, в то время как 

федеральные силы потеряли 2 тысячи. Грозный был взят в январе 2000 г. 

Гражданскую администрацию республики возглавил А.А. Кадыров (муфтий 

Чечни), в 2003 году он избран Президентом Чеченской Республики. Часть 

боевиков была амнистирована. В 2004 году А.А. Кадыров погиб во время 

парада Победы в результате террористического акта. 

Россия и Донбасс. Вооруженный конфликт на Донбассе начался 

весной 2014 года. Население Донбасса, воодушевленное присоединением 

Россией Крыма и недовольное новой властью в Киеве, провозгласило 

создание Донецкой и Луганской народных республик. После попытки новых 

украинских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской 

областях начался полномасштабный вооруженный конфликт, который 

тянется уже три года. 

Ситуация на Донбассе не сходит с мировой повестки дня, поскольку 

Киев обвиняет Москву в помощи самопровозглашенным республикам, в том 

числе — путем прямого военного вмешательства. Запад поддерживает эти 

обвинения, Москва последовательно их опровергает. 

Конфликт перешел из активной фазы в фазу средней интенсивности 

после запуска «нормандского формата» и начала встреч контактной группы 

по урегулированию кризиса в Украине. 

https://news.tut.by/tag/1891-vstrecha-v-normandskom-formate.html
https://news.tut.by/tag/1823-peregovory-kontaktnoy-gruppy-po-ukraine-v-minske.html
https://news.tut.by/tag/1823-peregovory-kontaktnoy-gruppy-po-ukraine-v-minske.html
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Но на востоке Украины по-прежнему стреляют, гибнут люди и с той, 

и с другой стороны. С 2014 по 2018 гг. потери составили более 10000 

человек. 

Россия и Сирия. Военная операция против террористических 

формирований «Аль-Каиды», «Исламского государства» и «Джебхат ан-

Нусра» на стороне правительства Сирии началась осенью 2015 года по 

просьбе правительства Сирии. Войска России присутствуют на территории 

Сирии и в настоящее время. Это первая военная операция постсоветской 

России. 

Вступление России в конфликт совпало с проведением модернизации и 

масштабных реформ российских вооружённых сил. Им пришлось приступить 

к боевой работе в условиях недостаточного опыта экспедиционных 

операций, ограниченных возможностей по дальнему снабжению, 

обеспечению и использованию инфраструктуры удалённого театра военных 

действий. Вначале было совершенно непонятно, окажут ли те силы, которые 

Россия сможет выделить для Сирии, значимое влияние на события. Кроме 

этого, сами российские военачальники были невысокого мнения о 

боеспособности сирийской армии, а взаимодействие с Ираном шиитским 

ополчением «Хезболла» значительно затрудняло координацию усилий. Более 

того, российское руководство сделало всё, чтобы минимизировать шансы на 

втягивание страны в долгосрочную кампанию, где местные игроки могли бы 

спекулировать на интересах своего покровителя, увязшего в конфликте. Для 

этого в ходе боевых действий поддерживалась возможность оперативного 

вывода в любой момент всех задействованных сил.  

Вступление России в конфликт позволило радикальным образом 

изменить направленность и характер военных действий. К началу 2018 года 

стало понятно, что коалиция сил, ведомая Россией (Сирия, Иран и 

разнообразные местные ополчения), в общем уже близка к выполнению 

своих главных военно-стратегических задач. Этот военный успех привёл к 

достижению политических преимуществ и установлению политического 
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соглашения на российских условиях. В итоге США отказались от намерения 

сменить власть президента Башара Асада. 

Сирия была использована российской армией как полигон для 

испытания новых боевых платформ и систем вооружений. Благодаря частым 

ротациям, сирийская операция оказала огромное влияние на повышение 

опыта личного состава. Помимо этого, ожидается, что продвижение 

командного состава, получившего в Сирии свой боевой опыт, окажет 

воздействие на российскую военную мысль и технологии принятия решений 

на годы вперёд. 

22 августа 2018 года Минобороны России опубликовало видеоотчёт о 

результатах операции ВКС РФ в Сирии под названием «Итоги в цифрах». В 

нём говорится, что боевой опыт в Сирии получили 63 012 российских 

военнослужащих, из них почти половина (25 738 человек) — офицеры. 

Также в операции в Сирии участвовали 434 генерала. Через группировку 

войск в Сирии прошли все командующие войсками военных округов, 

общевойсковых армий и армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, а также 

95 % командиров общевойсковых бригад и полков. Боевой опыт в Сирии 

получили более 90 % экипажей армейской авиации, 87 % оперативно-

тактической (фронтовой) и 60 % Дальней авиации Российской Федерации. За 

время операции был апробирован 231 образец оружия, авиация совершила 

более 39 тыс. боевых вылетов, в 189 боевых походах приняли участие 86 

кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна обеспечения ВМФ Российской 

Федерации. 

18 декабря 2018 года министр обороны Российской Федерации  Сергей 

Шойгу сообщил на годовой коллегии ведомства о завершении вывода 

основной российской группировки из Сирии: «На территорию России 

выведена техника и вооружение, не входящие в состав наших баз в 

Хмеймиме и Тартусе. Численный состав группировки сокращён и доведён до 

установленного штата, достаточного для выполнения задач». Шойгу 

уточнил, что состав остающейся в Сирии группировки типовой, 
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сопоставимый с российскими военными базами в Армении, Кыргызстане и 

Таджикистане.  

На территории Сирии продолжает функционирование российский 

Центр по примирению враждующих сторон, в Сирии началась реализация 

программы по восстановлению мирной жизни и возвращению беженцев, для 

координации которой в России, Сирии, Ливане и Иордании созданы 

межведомственные координационные штабы.  

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Объяснять: 

- как классифицируются межгосударственные, региональные и 

локальные конфликты в современном мире; 

- почему количество конфликтов в современном мире увеличивается; 

- как можно предотвратить конфликт или снизить степень его 

напряженности (интенсивности); 

- почему решение всех конфликтов в современном мире требует 

нравственного подхода? 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С.284 - 285. 

Вопросы для закрепления 

1. Воспользовавшись таблицей, приведите примеры конфликтов в 

начале XXI; 

2. Охарактеризуйте ход событий в Донбассе и выскажите 

собственное отношение к происходящим событиям; 

3. Как вы думаете, почему Россия поддерживает Донецкую и 

Луганскую народные республики не смотря на санкции? 

4. Является ли Россия прямой участницей конфликта? 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 
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Лекция 17  Международный терроризм. Исламский вызов. 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- объяснить понятия «терроризм», «исламский вызов»новое 

политическое мышление», «ускорение», «плюрализм»; 

- акцентировать внимание на трудностях «перестройки»; 

- дискутировать вопрос о противоречиях перестройки; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос о личной ответственности человека за экстремизм 

и насилие, акцентировать внимание на понятии «толерантность»; 

Развивающие: 

- способствовать осознанию наличия террористической угрозы в 

современном мире. 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: презентация «Терроризм».     Сериал «Арифметика 

террора».                     

План 
1. Терроризм 

2. Исламский фактор в современном мире. Ислам и международный 

терроризм. 

Терроризм. Терроризм – это дестабилизация общества насилием. В 

современном мире терроризм представлен многочисленными структурами, 

располагающими новейшими технологиями в соответствии с целями и 

масштабами деятельности. В различных странах мира действует около сотни 

крупнейших террористических организаций. Потенциал терроризма 

продолжает возрастать, так как последствия террористической деятельности 

непредсказуемы, оказывают психологическое давление, гибнут ни в чем 

неповинные люди. Терроризм может обернуться политическими, 

экономическими и социальными потерями. 
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Особенность современного этапа терроризма  состоит в эскалации 

террористической деятельности экстремистски настроенных лиц, групп и 

организаций. В мире фиксируется наличие регионов нестабильности, прежде 

всего – Ближний Восток (ИГИЛ, Хамас, Хезбола, Аль-Каида и др.) 

Нестабильность в мире в целом, и в особенности в мусульманском мире, где 

вследствие цивилизационного противостоянии звучат призывы к 

«возрождению ислама», стала серьезной проблемой начала XXI века. 

Крупнейшим террористическим актом в истории стали события 11 

сентября 2001 г. в Нью-Йорке.  

На территории России крупные террористические акты имели место: 

-  1995 г. захват заложников в г. Будённовске  Ставропольского края; 

- 2002 г. – захват заложников на мюзикле «Норд – Ост», Дубровка в г. 

Москве; 

- 9 мая 2004 гибель А. Кадырова, Президента Чечни на стадионе в 

Грозном; 

- сентябрь 2004, захват детей в школе г. Беслан, Северная Осетия. 

В 1999 году в Москве на Каширском шоссе и ул.Гурьянова были 

взорваны жилые дома. Подобного рода действия имели место в Волгодонске 

и Буйнакске. Террористические акты фиксировались на железнодорожном, 

воздушном транспорте, в метро Москвы, вокзале Волгограда, аэродроме в 

Тушино и др. 

Исламский фактор в современном мире. Ислам и международный 

терроризм. Важным фактором современного мира выступает исламский 

фактор. Государства исламского мира имеют ряд особенностей: 

1. Главный их источник развития – обладание запасами нефти; 

2. Наличие трений между суннитским и шиитским духовенством в 

данных государствах, а, следовательно, открытая конфликтность интересов; 

3. Наличие вооруженных сил, оснащенных современной техникой и 

военных конфликтов, не прекращающихся много лет (например, Ирак, 

Афганистан, арабо-израильский конфликт и др.) 
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4. Стремление западного мира «внести» в исламский мир ценности 

западной демократии, вмешательство во внутренние  дела, расположение 

вооруженных контингентов, политика санкций и международного диктата.  

 Страны исламского мира имеют общие черты:  

- учет традиционного жизненного уклада; 

- движения протеста под лозунгом возвращения к традиционным 

исламским ценностям.  

Можно вычленить три основных подхода к «субъектности» ислама в 

современной системе международных отношений. 

В рамках первого исламский мир рассматривается в качестве единого 

коллективного субъекта, что предполагает существование одного не менее 

крупного или нескольких контрфакторов. В этой связи возникает вопрос о 

том, что подразумевается под «исламским миром». В данном 

контексте исламский мир включает в себя: 

—    страны с мусульманским большинством, позиционирующие себя 

как исламские (есть отдельные случаи, когда та или иная страна, формально 

входя в Организацию исламской конференции (ОИК), избегает такого 

позиционирования, предпочитая выглядеть европейским государством, как 

Албания, или евразийским, как Казахстан); 

—    страны со значительным мусульманским населением; 

—    транснациональные объединения исламских государств (ОИК 

Лига исламского мира, Лига арабских государств и др.), национальные 

мусульманские организации (светские и религиозные)| и общины. 

В качестве основного контрфактора обычно выступает Запад 

(христианский или иудейско-христианский мир). На самом Западе имеются 

многочисленные мусульманские общины, роль которых в общественно-

политической жизни постоянно возрастает.  

Сами исламские игроки склонны придерживаться данного подхода. 

Исходя из этих положений, некоторые из них рассматривали военные акции 

против талибского Афганистана (2001-2002) или Саддамовского Ирака 



138 
 

(2003) как акты агрессии против исламского мира. Таким образом, в данной 

ситуации первый подход используется в качестве инструмента мобилизации. 

В рамках второго подхода в качестве самостоятельных факторов 

выступают вышеназванные государства и транснациональные структуры.  

Достаточно вспомнить, что после второй мировой войны между 

исламскими государствами неоднократно вспыхивали кровопролитные 

войны. Только ирако-иранская война 1980—1988 годов унесла более мил-

лиона человеческих жизней, в то время как на Западе случаев межгосу-

дарственных конфликтов с применением военной силы (да и то в огра-

ниченном масштабе) было всего два: война из-за Фолклендских островов 

(1982) и бомбардировки странами НАТО Югославии (1999). 

Отношения между шиитами и суннитами в последнее время все более 

приобретают характер конфликтных, что усугубляется политикой США по 

реализации «шиитского проекта» в Ираке и подавлению антизападных 

шиитских политических сил в треугольнике Иран—Сирия—Ливан. 

В рамках третьего подхода о роли ислама говорится вне привязки к 

государственным или негосударственным факторам, поскольку они в своей 

деятельности руководствуются в основном целями и задачами, имеющими 

мало общего с религиозными. Кроме того, все они в возрастающей степени 

становятся частями глобального мирового сообщества, в котором сегодня 

пока Запад определяет основные правила игры. Здесь ислам выступает 

именно как религия, как «цивилизация». 

Исламский мир обладает колоссальными запасами нефти и газа, здесь 

происходит интенсивное движение мировых капиталов — во многом 

благодаря тому, что через этот регион проходят основные воздушные и 

сухопутные коммуникации, связывающие Европу с Азией. Все это делает 

мусульманский мир важным геополитическим центром. Однако из-за своей 

разнородности и многообразия мусульманский мир не стал единым центром 

силы, хотя в сфере внешней политики многие мусульманские государства 
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пытаются активизировать религиозные мотивы, закрепить за «блоком» 

единоверцев особую политическую нишу на международной арене. 

Стержнем исламского мира выступает Ближний и Средний Восток, 

где процветают такие государства, как Кувейт, Объединенные Арабские 

Эмираты, Катар, Саудовская Аравия. Однако при этом нельзя забывать, что в 

других странах миллионы мусульман живут в состоянии крайней нищеты. Не 

секрет, что ОПЕК, в которой ведущую роль играют арабские государства, в 

значительной степени контролирует сегодня мировой рынок нефти, но даже 

самые богатые страны региона отстают от индустриально развитых 

государств Запада. Аналитики ООН подсчитали, что совокупный ВВП 22 

арабских нефтяных стран не превышает ВВП Испании, при этом 40% 

арабов неграмотны и только 1,6% из них имеют доступ к Интернету. 

Обратной стороной западной геополитики стал ярко выраженный 

антиамериканизм большинства стран этого региона. Широко 

распространено мнение о том, что между исламом и Западом в конце 

прошлого века началась «межцивилизационная война», причем обе стороны 

признают затянувшуюся конфронтацию именно войной. Американские 

официальные лица постоянно упоминают о мусульманских государствах как 

об «изгоях», «отверженных» и «преступных» странах (rogue states — букв, 

«государства-негодяи»).  

Печально известная «ось зла» (Axis of evil) включает пять 

мусульманских государств: Иран, Ирак, Сирию, Ливию, Судан. В обыденном 

сознании западных людей бытуют устойчивые стереотипы, касающиеся 

исламского мира, — он вызывает страх и недоверие как мир, полный 

террористов и фанатиков. На экранах телевизоров в качестве олицетворения 

зла часто показывают Усаму бен Ладена или Абу аль-Багдади в чьей 

внешности угадывается символическое указание на то, что ислам, арабы и 

терроризм неотделимы друг от друга.  

 Со своей стороны мусульмане считают Запад ответственным за 

колониальное порабощение и унижение исламского 
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мира. Антитеррористические операции в Афганистане и Ираке были 

восприняты как война против ислама: Западная коалиция в Афганистане и 

Ираке напомнила арабам о временах крестовых походов и колониальных 

завоеваний. Все это обостряет религиозные чувства, поскольку Багдад — 

символ былой славы арабского мира, а в Саудовской Аравии находятся 

самые почитаемые мусульманские святыни. 

Не только западные геополитики, но и мусульманские лидеры 

рассматривают столкновение Вашингтона с Ираном по поводу его ядерной 

программы как противостояние Севера и Юга.  

Многим в исламских странах импонирует, что президенты Исламской 

Республики Иран и их сторонники видят в Америке «большого Сатану», 

источник культурного разложения, хищную капиталистическую державу, 

эксплуатирующую ресурсы более бедных стран. Не смотря на то, что Иран 

часто изображают на Западе как религиозную диктатуру, в этой стране 

действует неординарная и достаточно гибкая система управления, базиру-

ющаяся на исторически сложившемся балансе сил власти и оппозиции. 

Сопровождавшие выборы массовые выступления против властей — явление 

для Ирана обычное. Подавление гражданских свобод и прав человека 

воспринимаются в мусульманском мире иначе, чем в Европе и Северной 

Америке: и восточная «улица», и большинство правителей развивающихся 

стран не видят в этом особого греха. 

Идеи «мировой исламской революции» и «мировой арабской империи» 

взяли на вооружение в основном действующие на международной арене 

исламские неправительственные религиозно-политические организации, ис-

поведующие экстремизм и террористические методы. Для этих исламистских 

организаций характерно агрессивное отношение к европейско-христианским 

духовным ценностям, использование ислама как революционной идеологии, 

проповедь шариатского эгалитаризма и строгих правил общественной жизни, 

обязательных для «истинных» мусульман, что превращает веру в 

радикальную идеологию. 
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При всей разнородности ислам давно пытается выступать в качестве 

коллективного транснационального политического игрока, во всяком случае, 

таковым уже стал политический ислам. Так или иначе, все проекты, 

связанные с данной тенденцией, опираются на заложенную в исламе 

концепцию уммы — сообщества мусульман, в котором стерты все 

межэтнические и межгосударственные преграды. Сегодня идея всемирной 

уммы — одна из теоретических основ любого исламистского проекта. В 

суннитском варианте из нее логически вытекает концепция исламского 

государства. 

Существуют проекты халифатистского характера, среди которых 

сегодня как наиболее значимый выделяется проект Хизб ут-Тахрир ал-

Ислами — ХТИ, или Партия исламского освобождения. Партия ХТИ, 

образованная в начале 1950-х годов на базе другого транснационального 

исламского движения — «Братья-мусульмане» (существует с 1928 года), 

строит свой собственный глобализм в виде концепции всемирного халифата. 

Согласно этой доктрине, объединенным миром будет править халиф, 

руководствующийся в управлении этим мегагосударством нормами 

государства пророка Мухаммада и четырех «праведных халифов». 

Тем не менее, ошибочно приписывать исламскому миру якобы 

присущие ему нетерпимость и неприятие свободы. Если обратиться к 

мусульманскому историческому наследию, то нельзя не вспомнить о тех 

проявлениях свободомыслия и терпимости, которые существовали в нем на 

протяжении многих веков. Именно их надо считать существом этой 

цивилизации, а не ту воинственность, которая сегодня появилась в ней как 

реакция на несправедливость и дискриминацию.  

На рубеже XX—XXI вв. в мусульманском мире появилось огромное 

количество экстремистских организаций. 

«Мировой фронт джихада» — «Всемирный исламский фронт борьбы с 

иудеями и крестоносцами». Создан Усамой бен Ладеном, подписавшим 
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соглашение о сотрудничестве с лидерами египетской организации «Джихад» 

Мустафой Хамза и Ахмедом аль-Завахири. 

«Народная исламская конференция» — крупная неправительственная 

организация, основанная в апреле 1991 г. в г. Хартуме (Судан). Ее основная 

задача — полное освобождение Иерусалима и оккупированных Израилем 

территорий; поддерживает освободительные движения мусульман в Боснии, 

Косово, Кашмире и Чечне. 

В Ливии с 1989 г. разворачивала свои действия 

организация «Всемирное исламское народное руководство» во главе с 

лидером Ливийской Джамахирии («народного государства») Муамаром 

Каддафи, которое не только пропагандирует ислам, но и оказывает военно-

политическую поддержку экстремистским религиозно-политическим 

движениям. В 2011 году Каддафи был убит. 

Множество радикальных религиозных организаций действует в Па-

кистане. Туда стекаются исламисты из «горячих точек» — Афганистана, 

Боснии, Кашмира. Исламабад почти открыто поддерживает международный 

экстремизм, что является важным элементом антишиитской направленности 

его политики. 

Сегодня можно констатировать, что в исламском мире осуществляется 

дерзкий эксперимент: попытка с помощью экстремистских методов 

реализовать особый исламский проект, сочетающий идеи вооруженного 

джихада против Запада с консервативным утверждением ислама. Этот 

проект носит транснациональный характер, объединяя сотни выходцев из 

Центральной Азии, арабов, суданцев, йеменцев, палестинцев, а также 

мусульман-уйгур из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. 

Практически единственной мусульманской организацией, 

действующей на государственном уровне, является Организация Исламская 

конференция (ОИК), однако членство в ней не предполагает исламского 

характера внутренней политики участников и не накладывает на них 

обязательств по введению шариата. Многие современные наблюдатели 
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обращают внимание на то, что деятельность ОИК пока не принесла особых 

результатов, поскольку эта организация так и не смогла объединить 

мусульманские страны общими целями. На неправительственном уровне в 

мусульманском мире наибольшую известность в последние годы приобрели 

такие организации, как Лига исламского мира и Всемирный исламский 

конгресс, однако и они не смогли сформировать общий вектор «мусульман-

ской» внешней политики, сблизив позиции разных стран. 

Экстремистские мусульманские группировки создали на постсоветском 

пространстве единую организацию — Исламское движение Центральной 

Азии. Помимо Исламского движения Узбекистана в союз входят группы из 

Киргизии, Таджикистана, Чечни и Синьцзян-Уйгурского автономного района 

Китая. Новое исламистское объединение намерено свергнуть светские 

правительства и создать в Ферганской долине халифат, живущий по 

законам шариата. Однако российские эксперты полагают, что шансы на 

успех такого государственного образования на территории Узбекистана 

минимальны, так как, не обращая внимания на протесты международной 

общественности, узбекские власти продолжают проводить в отношении 

исламистов жесткий, репрессивный курс. Поэтому объектами их нападений 

или террористических актов могут стать скорее Таджикистан или Киргизия, 

не располагающие такими же, как Узбекистан, возможностями подавлять 

антиправительственные выступления. 

Таким образом, сегодня в мусульманском мире крупными 

геополитическими игроками являются Иран, Турция, CШA и Россия, хотя 

вполне можно прогнозировать, что вскоре активным действующим лицом 

здесь может стать и Китай. 

Россия сегодня играет роль посредника в отношениях мусульманского 

мира с Западом, активно привлекая к этому статусу Русскую православную 

церковь. Сегодня Москва демонстрирует стремление к большему сближению 

с исламским миром, Россия получила статус наблюдателя в Организации 

Исламская конференция. Вместе с тем проникновение США в Закавказье и 
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Центральную Азию, региональная экспансия Турции и Китая по-новому 

ставят вопросы об «исламском факторе» в российской геополитике. 

Несмотря на то, что в значительной степени урегулирован конфликт в Чечне, 

по-прежнему живы среди россиян опасения и страхи перед «исламским 

терроризмом». Особую опасность представляет распространение 

представлений об отсутствии принципиальной разницы 

между исламом и политическим радикализмом, что в корне ошибочно. Здесь 

уместно напомнить слова известного русского реформатора П.А. Столыпина: 

«Наш орел — наследие Византии — орел двуглавый. Конечно, сильны и 

могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну 

голову, обращенную на Восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы 

заставите его только истечь кровью». 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Объяснять: 

- какие проблемы существуют в современном исламском мире; 

- какие региональные противоречия между Ираном и Турцией имеют 

глобальное значение; 

- кто из лидеров мусульманского мира особенно влиятелен вв 

современном мире; 

- с какими мусульманскими странами Россия поддерживает довольно 

близкие отношения?  

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С.284 - 285. 

Вопросы для закрепления 

1. Охарактеризуйте характер взаимодействия России и Турции в 

сирийском вопросе. 
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2. Как бы вы оценили значимость сбалансированной политики по 

отношению к мусульманам, как в самой России, так и на постсоветском 

пространстве? 

Составить исторический портрет  Р. Т. Эрдогана, Б.Асада (один по 

желанию). 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Тема 3.2 Россия в мировых интеграционных процессах и 

формировании современной правовой системы 

Лекция 18 Роль России в современном мире. Движение к 

многополярному миру. 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление о месте и роли России в 

современном мире; 

- объяснить понятие «многополярный мир», «державность»; 

- акцентировать внимание на противоречиях между Россией и США, 

Россией и ЕС; 

- дискутировать вопрос об успехах российской внешней политики; 

Воспитательные: 

- объяснить, какие факторы российской внешней политики 

способствовали изменению её положения в современном мире; 

Развивающие: 

- способствовать осознанию величия нашего Отечества; 

- охарактеризовать Россию с точки зрения евразийского характера 

цивилизации;  
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Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: презентация «Роль России в современном мире». 

Видеоматериалы «Послание Федеральному Собранию Президента В.В. 

Путина.  2018».                   

 

План 

1. Современная доктрина внешней политики РФ 

2. «Вызовы»  внешней политики России 

3. Геополитические  интересы России 

4. Проблемы нового миропорядка 

Современная доктрина внешней политики РФ. Главная 

стратегическая цель внешней политики самостоятельной России — 

возрождение и укрепление ее международных позиций. На реализацию этой 

задачи направлены разработанные Правительством Основные положения 

концепции внешней политики Российской Федерации. 

Одной из особенностей данной концепции является отсутствие 

идеологических установок или политических пристрастий к методам насилия, 

поворот к национальным интересам страны и ее гражданам, защита которых 

и есть предназначение внешней политики ответственного демократического 

государства. 

К основным положениям относятся: 1) обеспечение процессов 

формирования государственности России и защита ее территориальной 

целостности; 2) создание условий, обеспечивающих стабильность и 

необратимость политических и экономических реформ; 3) активное и 

полноправное участие России в строительстве новой системы международных 

отношений, в которых ей было бы обеспечено достойное место. 

В складывающейся системе международных отношений Российская 

Федерация, несмотря на переживаемый кризис, остается одной из великих 

держав и по своему потенциалу, и по влиянию в мире. Россия несет 

ответственность за формирующийся новый миропорядок, за построение новой 
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системы позитивных взаимоотношений государств, ранее входивших в 

состав СССР. 

В чем состоят «вызовы» внешней политики России? 

1.  «Тюркский» и «исламский факторы в условиях ослабления 

России как геополитического субъекта в направлении Центральной Азии, 

Поволжья и Северного Кавказа 

2. Расширение НАТО на Восток, создание так называемого 

«санитарного кордона» 

3. Угроза территориальной целостности России, конфликты на 

Кавказе 

4. Появление в Азии новой сверхдержавы – Китая 

Крупнейший в истории террористический акт, совершенный в США 11 

сентября 2001 года, способствовал изменению внешнеполитических отношений 

России с государствами Запада. Вначале 2000-х гг. наметились явные 

тенденции к сближению России со странами североатлантического альянса, в 

частности с Соединенными Штатами Америки. Новое видение места России в 

мире отразилось в совместном заявлении президентов США и РФ: Д. Буша и В. 

Путина, касающегося обозначения того, что в сумме именуется «общим 

врагом». Это «терроризм, распространение оружия массового уничтожения, 

агрессивный национализм, этническая и религиозная нетерпимость, 

региональная нестабильность». 

В условиях сглаживания противоречий между Россией и странами 

Запада президенты России и США выступили с инициативой проведения 

демонтажа ядерных арсеналов своих стран. В. Путин заявил о готовности 

сократить российские наступательные вооружения в три раза (в настоящее 

время США обладает примерно семью тысячами стратегических ядерных 

боезарядов, Россия — шестью тысячами). В ходе сопоставления политической 

воли к разоружению выяснилось, что американцы, в принципе, согласны 

урезать свой арсенал до 1700 — 2200 боеголовок, а россияне — до 1500. 



148 
 

Данная концепция разоружения и была принята за основу для дальнейших 

переговоров на уровне экспертов. 

В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора по 

ПРО от 1972 года. В НАТО вошли страны Балтии, Румыния, Болгария, 

Словакия. 

В 2002 году подписан договор о сокращении стратегических 

наступательных потенциалах (СНП), что означало сокращение к 2012 году 

количество ядерных боеголовок до 1700 – 2200. 

В 2004 году министром иностранных дел РФ стал С.ВВ. Лавров. А в 

2008 году отношения России и Запада стали более холодными. Поводом 

стало признание Косова странами Запада, которые не учли мнения России по 

этому вопросу. США декларировали о намерении принять в НАТО Грузию и 

Украину. В ответ Россия возобновила вылеты стратегических 

бомбардировщиков вдоль границ НАТО, вывела на боевое дежурство в 

акваторию Мирового океана свои соединения ВМФ. Наши моряки 

действовали против сомалийских пиратов. 8 августа 2008 года имел место 

вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией. Пострадали наши 

миротворцы. Россия вынуждена была «понудить Грузию к миру», что 

привело в итоге к расторжению дипломатических отношений между Россией 

и Грузией и образованию непризнанного югоосетинского государства. В 

свою очередь Россия признала и Абхазию, и Южную Осетию. 

Глобальный экономический кризис 2008 года потребовал от мирового 

сообщества согласования позиций. Инициативы президента Д.А. Медведева 

заключались в повышении степени управляемости мировой экономикой, 

реформировании МВФ, введении дополнительных резервных валют или 

прямом обмене, без использования валют третьих стран. 

Команда Барака Обамы даже объявила «перезагрузку» в отношениях 

России и США. В 2009 году во время визита в Россию американского 

президента согласованы вопросы: борьба с международным терроризмом и 

наркомафией,  я примерно на 1/3; предотвращение распространения ядерного 
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оружия; взаимодействие в смягчении остроты наиболее опасных 

международных конфликтов, в частности вокруг ядерных программ Ирана и 

Северной Кореи. 

Самостоятельная роль России в современном мире, упрочение её 

позиций в рамках международного права объективно выступают фактором 

стабильности мирового порядка и успешного решения глобальных проблем. 

Начиная с 2014 года, отношения с США резко ухудшились. США 

отказались от сотрудничества с Россией в Сирии, ужесточили режим 

санкций, ссылаясь на политику России на Украине, многократно 

блокировали инициативы России в Совбезе ООН. В  2019 гг. США вышли из 

договора по ограничению ракет средней и малой дальности, объявив Россию 

в его нарушении, осуществили поставки летального оружия на Украину, 

активно препятствовали строительству Северного потока – 2 и др. 

Геополитические интересы России в настоящее время 

воспринимаются как опорная точка консолидации российского общества. 

«Державность» это традиционная ценность россиян, означающая что  

«Россия была, есть и будет оставаться великой страной» 

В современном мире державная мощь страны проявляется: 

-  в способности быть лидером в создании и применении передовых 

технологий;  

- обеспечении высокого благосостояния народа; 

- в умении надежно охранять свою безопасность; 

-  отстаивать национальные интересы на международной арене. 

Геополитические интересы России в XXI веке вполне очевидны. Это 

защита её территориальной целостности, укрепление государственности 

Казахстана, Белоруссии и экономическая интеграция с этими государствами 

наиболее важны с точки зрения геополитических интересов. Россия 

заинтересована в стабилизация отношений с Украиной и признании мировой 

общественностью воссоединения Крыма с Россией. Россия стремится к 

нормализация отношений с государствами ЕС и к отмене режима санкций. 
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Важным направлением внешней политики является укрепление влияния 

России в АТР за счет углубления экономических отношений с такими 

важными партнерами как Китай и Индия, расширение экономического и 

политического взаимодействия со странами БРИКС. Россия контролирует 

нефте- и газопотоки как из восточных районов страны, так и с Каспийского 

шельфа. 

Характер внешней политики России можно характеризовать как 

стратегический, неконъюнктурный,  отражающий уникальное место 

России на мировой политической карте, ее роль в истории, в развитии 

цивилизации. 

Россия осуществляет активный и созидательный курс на укрепление 

всеобщей безопасности, отказ от конфронтации, на эффективное 

противодействие таким вызовам, как распространение ядерного оружия, 

региональные конфликты и кризисы, терроризм и наркоугроза. Ей 

свойственно стремление уйти от идеи «однополярного мира». 

Россия и ЕАЭС. 

- 10 октября 2000 г. в Астане 5 стран Таможенного Союза (Россия, 

Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан и Таджикистан) учредили Евразийское 

экономическое сообщество – ЕврАзЭС; 

- в 2009 г. создан Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана, 

а с 1 января 2010 г. государства объединили свои таможенные пространства; 

- предполагалось, что к 2013 году государства преобразуют ЕврАзЭС в 

Евразийский экономический Союз, так как в некоторых политических кругах 

появилось предположение, что идет восстановление СССР; 

- 1 января 2015 года экономическое пространство стран Таможенного 

союза  действует как Евразийский экономический союз, 10 октября 2014 г. в 

Союз вошла Армения, и он из «тройки» превратился в «четверку». 

Европейский экономический союз сейчас является пятой экономикой 

планеты, опережая Германию, а через 15 лет приблизится к четвертой по 

ВВП стране мира - Японии.  
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Евразийский союз - это уже третий этап интеграции ведущей 

постсоветской "тройки": России, Белоруссии и Казахстана. Его 

предшественником было Единое экономическое пространство, а до этого - 

Таможенный союз. Новая организация отличается от них тем, что будет 

действовать на международном рынке как единая структура - в этом она 

похожа на Евросоюз.  

Члены нового объединения обязали друг друга согласовывать политику 

в сельском хозяйстве и промышленности, особенно выделяя энергетику и 

транспортный сектор. Правила торговли внутри ЕАЭС, а также между ним и 

внешними странами будут основаны на принципах ВТО.  

К 2025 году у ЕАЭС должен появиться наднациональный 

мегарегулятор, прототип межгосударственного центробанка. Его штаб-

квартира будет располагаться в Алма-Ате. К тому времени страны союза 

обещают договориться и о другом стратегически важном для них вопросе - 

создании единого рынка нефти и газа. Все остальные виды товаров, как и 

прежде, будут свободно перемещаться внутри единого рынка и пересекать 

его внешние границы по одинаковым для стран-членов пошлинам. 

От интеграции в рамках данного объединения отказались Украина и 

Молдавия.Некоторые из стран ЕАЭС не являются членами ВТО. У 

Казахстана и Белоруссии есть возражения по поводу объединения валютных 

систем. 

Проблемы нового миропорядка. Количество внутригосударственных, 

межэтнических, межрелигиозных конфликтов резко увеличилось. 

В новых условиях американские правящие круги сформулировали 

идею американского мирового лидерства – особой ответственности США за 

установление и сохранение мировой стабильности. Опираясь на военную, 

экономическую мощь и разветвленную систему союзов, считая себя 

победителем в «холодной войне», США надеялись на роль глобальной 

сверхдержавы.  
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Американские политики навязывают всему миру универсальные 

либерально-демократические ценности, которые часто не отвечают 

историческим, экономическим и политическим особенностям различных 

стран и народов. Защита принципа «мир без границ», гарантирующего 

свободу перемещения идей, людей, капиталов, рассматриваются частью 

народов мира, как угроза их национальной безопасности и культурным 

традициям. 

20 сентября 2002 года президент Дж. Буш объявил всему миру, что «в 

случае необходимости мы, используя право на самозащиту, без колебаний 

будем действовать в одиночку и с упреждением…» 

Методы, которыми правящие круги США избрали для защиты 

собственных национальных интересов и борьбы с международным 

терроризмом, часто еще более осложняют обстановку. Страны, охваченные 

внутренними конфликтами или объявленные центрами международного 

терроризма, становятся объектом военного вмешательства. США применяют 

санкции и силу без одобрения Совета Безопасности ООН, ставят под 

сомнение эффективность ООН, говорят о необходимости преобразования 

Совета Безопасности. 

Например, в 2003 году военная операция против Ирака встретила 

осуждение и Германии, и Франции, которые являются союзниками США, не 

говоря уже о России и Китае. 

Есть точка зрения, что американцы захватили Ирак с целью контроля 

его нефтяных запасов, а не ради «распространения демократии». Оккупация 

Ирака привела к открытому игнорированию интересов народа страны. 

Движение сопротивления американцам развивается под лозунгами 

исламского экстремизма и при поддержке радикальных мусульманских 

организаций. 

Многие государства признают, что существующая система 

международно-правовых норм не вполне соответствует современным 

условиям. Также есть мнение, что ООН требует реформирования. Россия 



153 
 

считает, что если эти преобразования будут, то они должны стать 

результатом коллективных усилий международного сообщества. 

Односторонние действия державы, даже обладающей военным перевесом 

над любым возможным противником, возвращает мир к временам господства 

грубой силы. Государства, которым США угрожают, могут создавать 

собственные силы «сдерживания», работать над созданием оружия массового 

поражения. 

После развала СССР и «бархатных революций» в Европе закончилось 

глобальное противоборство двух держав. Гегемоном мира стали США. В 

1991 году они помогли Кувейту изгнать иракские войска. В 1999 г. провели 

бомбардировку Югославии. После террористической атаки на США 11 

сентября 2001 года  США ввели свои войска в Афганистан. В марте 2003 г. 

начали войну в Ираке. Лидер Ирака Саддам Хусейн был казнен. 1 сентября 

2010 г. США заявили об окончании иракской воны и постепенном выводе 

своих войск. 

Заявление об окончании однополярного мира сделал Президент РФ 

В.В. Путин во время своего выступления в Мюнхене в феврале 2007 г. Он 

говорил о возрастании в мире роли Китая, Индии и Европейского Союза. 

Летом 2008 года ряд государственных структур США выступили с 

заявлением о готовности разделить ответственность в борьбе с 

международным терроризмом, за укрепление всеобщей безопасности с 

такими странами как Китай и Россия. 

Начавшийся летом 2008 кризис мировой экономики был 

спровоцирован ипотечным кризисом в США. В настоящее время США – 

крупнейшая экономика мира (в 2015 году ВВП 14,2 трлн долл.). У США 

крупнейший военно-морской флот, страна учредитель Североатлантического 

альянса. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Знать понятия: 
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- «многополярный мир», «державность», «новый миропорядок»,   

Объяснять: 

- почему внешнюю политику России можно считать успешной? 

- в чем состоит суть «многополярного подхода» к международным 

отношениям. 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев – М.: 

КНОРУС, 2020. С.274 - 276. 

Вопросы для закрепления 

1. В чем особенности  концепции внешней политики России  2012 

года? 

2. Что можно рассматривать в качестве «вызова» для России во 

внешней политике? 

3. Какие государства являются партнерами России во внешней 

политике? 

4. Изменилось ли положение России после военных побед в Сирии 

над формированиями ИГИЛ? 

5. В какой степени являются партнерами во внешней политике 

Россия и Китай, Россия и Турция, Россия и Индия? 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Самостоятельная работа № 3 Воссоединения Крыма с Россией. 

Санкции и их последствия 

Самостоятельная работа №  4  Таможенный Союз России, 

Белоруссии и Казахстана. ЕврАзЭС и ЕАЭС. 

Самостоятельная работа № 5 Геополитические интересы России 

Лекция 19  Международные организации 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  
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- сформировать у студентов представление о международных 

организациях современного мира и принципах их работы; 

- акцентировать внимание на участии России в работе международных 

организаций; 

- дискутировать вопрос о противоречиях, возникающих в 

международном праве по вопросам экономики, политики и культуры; 

Воспитательные: 

- объяснить, почему  участие России в работе международных 

организаций блокируется, осуждается и не дает нужного результата; 

Развивающие: 

- способствовать осознанию наличия как объективных, так и 

субъективных противоречий в работе международных институтов. 

Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: Фильм «ООН»                     

План 
1. ООН 

2. Организации, входящие в состав ООН 

3. Международные правовые акты. Саммит тысячелетия. 

Деятельность Организации Объединенных Наций. Организация 

Объединенных Наций (ООН) в настоящее время является центральным 

органом управления мирового сообщества. Созданная в 1945 году в целях 

поддержания и укрепления мира, ООН в 1985 г. объединяла 159 стран, в 2015 

– 189 стран. Предполагается, что ее решениям должны подчиняться все 

страны-участницы. ООН оказывает гуманитарную помощь, охраняет культур-

ные памятники и посылает миротворческие силы («голубые каски») ООН 

практически во все уголки Земли. 

Деятельность ООН направлена на втягивание различных государств 

мира в единый мировой рынок. Огромные роль в этом играют ее 

специализированные организации, финансирующие международные проекты 
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экономического развития в Азии, Африке и Латинской Америке, а также в 

России и других постсоветских государствах.  

Особенно много для этого делает Международный валютный фонд 

(МВФ) при Организации Объединенных Наций, членами которого являются 

180 стран, включая и Россию. Ему принадлежит ключевая роль в 

предотвращении международных и локальных экономических кризисов в 

современном мире. Очевидно, что система единого мирового хозяйства может 

нормально функционировать только в условиях глобальной стабилизации. 

Любая дестабилизация в той или иной стране и тем более группе стран 

(военно-политическая или экономическая) наносит урон мировому 

сообществу. Известно, например, что начавшийся в конце 1990-х годов 

финансовый кризис в нескольких странах Тихоокеанского региона едва не стал 

прологом к глобальной дестабилизации всей мировой финансово-банковской 

системы. Именно по этой причине богатые страны теперь готовы оказывать 

экономическую помощь и списывать долги развивающимся государствам, стре-

мятся предотвратить экономическую и политическую дестабилизацию в любом 

регионе земного шара.  

Страны и народы в новых условиях учатся (хотя и с большим трудом) 

избегать кризисов и конфронтации при объективно существующих 

громадных противоречиях. 

Уже сегодня деятельность стран мирового сообщества в рамках 

программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) помогает укреплению 

международного сотрудничества в области биосферы, координации 

национальных программ по охране окружающей среды, организации 

систематического наблюдения за ее состоянием в глобальных масштабах, 

накоплению и оценке экологических знаний, обмену информацией по эти 

вопросам. Мировое соглашение по климату, например, является комплексной 

проблемой для мира и крайне важно как для экономически развитых, так и 

развивающихся стран. 
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Организации, входящие в состав ООН. Важный вклад в решение 

глобальных проблем современного общества вносят и другие учреждения 

ООН: Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организация 

ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) и другие. 

В составе мирового сообщества организуются также и региональные 

объединения, например Европейский Союз (ЕС), нацеленный на 

формирование Соединенных Штатов Европы. В эту региональную 

организацию входят самые различные, с точки зрения их истории и 

экономического потенциала страны, которые успешно взаимодействуют на 

основе общих интересов: Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, 

Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, 

Португалия и другие. 

Интеграция стран ЕС на пороге нового тысячелетия достигла такого 

уровня, что они смогли ввести для всех единую межнациональную валюту 

«евро», которая обрела такую же ликвидность, как американский доллар. 

Экономическая стабильность ЕС, его последовательная экономическая 

стратегия и тактика, осуществление многих масштабных и весьма 

перспективных проектов привлекает туда довольно крупные международные 

инвестиции и квалифицированную рабочую силу. Все это обеспечивает 

высокую экономическую эффективность хозяйства Европейского Союза 

Все более важную роль в современном мире играет и Организация 

азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Эта региональная 

организация объединяет широкий круг стран Тихоокеанского бассейна, где 

проживает почти 40 % населения современного мира и производится свыше 

половины мировой продукции по стоимости. В АТЭС входят Австралия, 

Бруней, Гонконг, Канада, Чили, Китай, Индонезия, Япония, Южная Корея, 

Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Тайвань, 

Таиланд, США, Вьетнам, Перу и Россия. В 2012 году во Владивостоке 

состоялся Саммит АТЭС.. 
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Деятельность ООН и других организаций способствует втягиванию в 

процесс глобализации все новых регионов и стран современного мира, в том 

числе тех, которые еще совсем недавно были наглухо от него изолированы. 

XX век завершился беспрецедентной по масштабам встречей лидеров 

(президентов, премьер-министров, королей, шейхов, эмиров, султанов и т. д.) 

более 150 государств мира. Проходившая в Нью-Йорке под эгидой ООН 

историческая встреча глав государств и правительств получила название 

«Саммита тысячелетия». На этой встрече были обсуждены жизненно важные 

проблемы, имеющие значение для всего человечества, которое вступило в 

принципиально новую эру глобализации. Главной задачей саммита тысячелетия 

было продемонстрировать, что мировое сообщество осознает остроту тех 

глобальных проблем, с которыми оно сталкивается на рубеже второго и третьего 

тысячелетий, и готово серьезно реагировать на эти проблемы, искать их 

эффективные решения. 

Мировой форум завершился принятием «Декларации тысячелетия», в 

которой лидеры стран нашей планеты заявили о своей решимости сделать все 

возможное, чтобы избавить человечество от войн, нищеты и экологической 

катастрофы. В «Декларации» была также выражена всемерная поддержка 

развития демократии и прав человека во всех странах без исключения. 

Подчеркнув огромную роль Организации Объединенных Наций в решении 

этих задач, мировые лидеры, вместе с тем, высказались за необходимость ее 

реформирования с тем, чтобы повысить эффективность этой международной 

организации, обеспечить новый мощный импульс в ее деятельности (имеется в 

виду возможное расширение Совета Безопасности, пересмотр механизмов 

осуществления миротворческих операций в «горячих точках» планеты и др.). 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Объяснять: 

- какую роль в современном мире играют международные организации? 

- как устроена организация объединенных наций? 
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- какую роль в ООН и иных международных институтах играет РФ.  

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев  – М.: 

КНОРУС, 2020. С.478 - 481. 

Вопросы для закрепления 

1. Какую роль Россия играет в ПАСЕ? Почему делегация России 

вернулась? 

2. Кто представляет интересы России в ООН? Какова роль России в 

Совбезе ООН? 

3. Как складываются отношения России и МВФ? 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 

Раздел 4. Особенности духовной жизни общества конца ХХ начала XXI 

века 

Лекция 20. Духовная жизнь в советском и российском обществе 

Тип урока: лекция 

Цели урока: 

Образовательные (учебные):  

- сформировать у студентов представление об особенностях 

культурной жизни России на рубеже ХХ – XXI вв.; 

- дискутировать вопрос о характере субкультур современного 

российского общества; 

Воспитательные: 

- рассмотреть вопрос о личной культуре молодого специалиста и 

традициях культуры, с которыми знакомы обучающиеся; 

- воспитывать в себе толерантность и уважение к чужой культуре; 

Развивающие: 

- способствовать осознанию потребности учитывать культурные 

традиции разных народов, в том числе и обучающихся в колледже, бережно 

относится к культурному наследию; 
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Инновационные методы: метод проблемного изложения 

Оснащение урока: «Код Кирилла». 

План. 

1. Духовная жизнь в советском и российском обществе 

2. Основные черты развития культуры РФ 

 1. Духовная жизнь в советском и российском обществе. Изменения 

в духовной жизни страны в 1990-е гг.: 

- разочарование в связи с распадом СССР и социалистической системы, 

стремительным падением жизненного уровня населения; 

- сокращение расходов на культуру в 1990-е гг. ХХ века; 

- рост влияния телевидения и интернета на население и особенно на 

молодежь; 

- быстрое развитие структуры досуга, IP-телефонии; 

- изменение моды, стилей, привычек; 

Негативные последствия:  

- стандартизация культурных ценностей; 

-  манипуляции массовым сознанием 

Тем не менее, конструктивные последствия этих перемен заключались 

в формировании единого информационного пространства, широком 

культурном обмене и отказе от идеологического диктата. 

Новые тенденции в сфере духовной культуры России: 

- снижение у значительной части населения значимости таких 

общественных ценностей, как патриотизм, гражданская ответственность за 

судьбу страны, чувство долга и обязанности служения своей Родине; 

- выдвижение и доминирование таких прагматических целей, как 

материальное благополучие и личное богатство, служебная карьера; 

- снижение значимости у молодого поколения семейных ценностей, 

уважения к родителям, желания создать прочную семью, рожать и 

воспитывать детей, помогать престарелым родственникам; 
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- размывание мировоззренческих ценностей, утраты смысла жизни и 

веры в будущее, традиционных представлений о совести и личном 

достоинстве; 

- снижение общего уровня общественной нравственности и этических 

норм поведения. 

2. Основные черты развития культуры РФ: 

- коммерциализация искусства: широкое распространение книг легкого 

жанра – детективы, любовные романы фэнтези;  рок и попса в музыке;  

коммерческие киносериалы;  появление развлекательных центров;  частное 

книгоиздательство, театральные и выставочные проекты; 

- рост интереса к отечественному и духовному наследию: метод 

исторической реконструкции на телевидении, в кино; реализация 

масштабных проектов в постановке русской и мировой классики;  ежегодные 

туры русских национальных оркестров, театров, балетных трупп;  

исторические реконструкции (Бородинское сражение, Куликовская битва, 

Парад Победы и пр.) 

- глобализация культуры: вступление России в глобальное 

информационное пространство; появление электронных периодических 

изданий, библиотек, образовательных порталов, художественных сайтов и 

пр. 

- новая эстетика, направления, тенденции: новые формы общения со 

зрителем в театре, лэндарт или искусство природной среды, граффити 

(искусство улиц),  новые выставочные помещения (заводы, переходы, 

общественный транспорт и пр.). 

- религиозная жизнь  - религиозные праздники стали неотъемлемой 

частью жизни общества, возрождение храмов и монастырей, рост числа 

приходов и церквей. 

Достижения культуры России в XXI веке: 
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- восстановлен Храм Христа Спасителя в Москве, создан мемориал 

героям Первой мировой войны, открыт памятник маршалу Жукову в Москве 

и др.; 

- на весь мир известен Мариинский театр Санкт-Перетбурга 

(художественный  руководитель В.А. Гергиев), филиал театра открыт во 

Владивостоке; 

- кино (переосмысление отечественной истории, экранизация 

литературных произведений в традициях реализма, развитие жанра фильма – 

притчи); 

- Проведена Зимняя Олимпиада 2014 г. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся должен 

Объяснять: 

- какие изменения в культуре можно рассматривать как достижение, а 

какие как утрату? 

- кого из деятелей культуры вы можете назвать? 

Домашнее задание: 

История: Учебник/ С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев –– М.: 

КНОРУС, 2020. С.468 - 471. 

Умения: составлять, обобщать, запоминать. 
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