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Пояснительная записка 

 
Данная методическая разработка предназначена для организации 

практических занятий по учебной дисциплине «История» и является частью 

учебно-методического комплекса по данной дисциплине. Содержание 

методической разработки соответствует ФГОС по специальностям, 

реализуемым в техникуме. 

Цель методической разработки – овладение студентами основными 

навыками самостоятельной работы с учебником, с документами, интернет 

источниками, выполнения практических работ. Материал по каждому занятию 

излагается в следующей последовательности: кратко формулируется цель 

занятия, определяется конкретное задание и порядок его выполнения. 



Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

практических работ по истории. 

 
Работа с источниками, учебной литературой 

Памятка как работать с книгой 

1. Работу с книгой желательно строить в три этапа: первоначальное прочтение 

всего текста с целью ознакомления с ним; 

второе прочтение текста, включающее конспектирование и детальное изучение 

материала; третье, заключительное прочтение для закрепления полученной 

информации. 

 
Памятка-алгоритм к изучению материала о войнах 
 

1. Причина и характер войны: 

основные противоречия, приведшие к войне; подготовка к войне, соотношение 

сил. планы сторон. 

2. Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные этапы и 

главные сражения, окончание войны, условия мира, итоги. 

3. Значение войны 

(экономические, политические, социальные и др. последствия войны). 

Памятка-алгоритм характеристики исторической личности 

Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

Задачи, которые стремится решить исторический деятель, и методы их решения. 

Интересы какого класса выражает исторический деятель? 

Значение его личных качеств. 

Оценка результатов деятельности исторической личности. 

Памятка-алгоритм к изучению материала по революции 
 

Причины революции. 

Задачи революции («зеркально» причинам). 

Движущие силы (классы, которые ставят задачи в данной революции и 

осуществляют их). Класс-гегемон (класс - руководитель данной революции). 



  

Характер революции (определяется по лозунгам, задачам революции, а также по 

составу движущих сил). 

Ход революции (основные этапы, их краткая характеристика). 

Итоги революции. 

Значение: а) международное; б) внутреннее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Практическая работа №1 
 

Тема: Начало «холодной войны»  И СОЗДАНИЕ  ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ БЛОКОВ. 

ЗАДАНИЕ №1.  

1. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТИЕ  «ХОЛОДНАЯ  ВОЙНА» 

2. Почему обострились разногласия между СССР и странами Запада в 
следующих регионах? 

Восточная Европа ___________________________________  
Ближний и Средний Восток ________________________________ 
Балканы ____________________________________________________ 
 
Задание №2 

 
«Доктрина Трумэна» — это___________________________________ 
 
«План Маршалла» — это______________________________________ 
 
Задание №3 
Перечислите страны, давшие согласие на участие в «плане Маршалла», а также те, 
которые от него отказались, укажите причины согласия или отказа. 
 
Задание №4 
Дополните хронологическую таблицу «Раскол Европы и создание системы союзов». 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №5 
Укажите, в какие военно-политические блоки входили перечисленные страны 
(проведите стрелки). 

Великобритания 

Венгрия 

Дания 

ГДР 

Даты События 

 Принятие странами Западной Европы «плана Маршалла». 

1948 г.  

 Раскол Германии, создание ФРГ и ГДР. 

Январь 1949 г.  

 Создание Организации Североатлантического договора (НАТО). 

1952 г.  

 Присоединение к НАТО ФРГ. 

1955 г.  



  

НАТО ФРГ ОВД 

СССР 

Польша 

США 

Канада 

Чехословакия 

 

Задание №6   

ответить на вопросы: 

А) Что означала проблема «двух Китаев»?  

Б) Какими причинами она была вызвана? 

 

Задание №7 

Речь У. Черчилля в Фултоне____________________________  

Создание Коминформа ________________________________  

Испытание в СССР ядерной бомбы _____________________  



  

Практическая работа №2 
Тема: «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» И ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 

Задание №1 
Объясните понятия: 

Сверхдержавы________________________________________ 
Двухполюсная модель мира___________________________ 
Гонка вооружений____________________________________ 
Разрядка международной напряженности____________ 
 
Задание №2 
А) Какие новые виды вооружений появились в годы «Холодной войны»?  
Б) К каким последствиям могло привести применение ядерного оружия? 
 
Задание №3 
А) Что такое Движение неприсоединения?  
Б) Какие страны придерживались этой политики? 
 
 
Задание №4 
Дополните хронологическую таблицу «Разрядка международной напряженности». 
 

Дата Договор  

1963 г.  

 Договор между СССР, США ц Великобританией о нераспространении ядерного 

оружия. 

 Советско-американский договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). 

 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

1979 г.  

 
 

Задание №5 

Какими причинами был вызван кризис политики разрядки? 

 

Задание №6 
Что означала концепция «нового политического мышления»? 
 
Задание №7 
Какие реальные перемены произошли в советской внешней политике? 
 
Задание №8 



  

С какими событиями связаны имена этих политических деятелей? 

Р. Рейган____________________________________________________ 

М.С. Горбачев________________________________________________ 

 
 



  

Практическая работа №3 
Тема: КРУШЕНИЕ СИСТЕМЫ КОЛОНИАЛИЗМА  

Задание №1 

ответить на вопросы: 

А) Почему после Второй мировой войны ускорился процесс распада 
колониальных империй европейских держав? 
Б) Перечислите бывшие колонии, которые обрели независимость относительно 
мирным путем. 

В) Чем закончилась борьба за независимость народов Индокитая? 
Г) С какой целью и когда было создано Британское Содружество? Какие страны в 
него вошли? 
 
Задание №2 
Перечислите регионы, в которых после Второй мировой войны произошли 
локальные вооруженные конфликты. 
 
Задание №3 
Из перечисленных стран подчеркните те, которые оказались расколотыми на 
два государства. 

  Германия, Чехословакия, Китай, Корея, Бирма, Вьетнам, Япония. 

Задание №4 

С какими событиями связаны имена известных политических деятелей? 

Ф. Кастро____________________________________________  
Хо Ши Мин_________________________________________________________ 
 

 



  

Практическая работа №4 

Тема: Ведущие капиталистические страны мира во второй половине 

XX - начале XXI в. 

 

Задание №1 

Из перечисленных ниже положений выберите те, которые характерны для 
социально ориентированной рыночной экономики: 
А) невмешательство государства в экономические процессы; 
Б) использование методов государственного регулирования экономики; 
В) создание механизмов перераспределения произведенного дохода через систему 
социальных пособий; 
Г) сокращение налогов на прибыль; 
Д) высокая степень социальной защищенности трудящихся; 
Е) широкая национализация промышленности;  
Ж) увеличение бюджетных расходов на развитие образования и здравоохранения. 
 
Задание №2 
ответить на вопрос: 
В чем состояли истоки «экономического чуда» в Германии? 
 
Задание №3 
 
развития перечисленных ниже европейских стран: 
Англия 
Франция______________________________________________________ 
Италия_______________________________________________________ 
Швеция_______________________________________________________ 
 
Задание №4 
охарактеризуйте  политику президентов США: 
Г. Трумэна_____________________________________________________  
Д. Эйзенхауэра________________________________________________ 
Дж. Кеннеди__________________________________________________ 
Л. Джонсона__________________________________________________ 
Р. Никсона____________________________________________________ 
 
 
Задание №5 
Какая политика в США получила название «охоты на ведьм»? 
 
Задание №6 
укажите причины политических кризисов: 

В Англии______________________________________________________ 

Во Франции___________________________________________________ 

Задание №7 

Завершите предложения: 



  

«Черные пантеры» - это__________________________________________ 

«Красные бригады» - это_________________________________________ 

 



  

Практическая работа №5 

Тема: Страны Восточной Европы на пути к демократии. 

 

Задание №1 
ответьте на вопросы: 
А) Какие процессы происходили в странах Восточной Европы после завершения 
Второй мировой войны? 

Б) Что послужило причиной раскола коалиционных правительств в странах 

Восточной Европы? 

В) Когда и почему СССР разорвал дипломатические отношения с Югославией? 

Задание №2 

Укажите события, которые произошли в Восточной Европе: 

в 1956 г._________________________________________________________ 

в 1968 г._________________________________________________________ 

в 1990 г._________________________________________________________ 

в 1991 г._________________________________________________________ 

 

в 1999 г._________________________________________________________ 

 

Задание №3 

Объясните, в чем состояла суть «доктрины Брежнева». 
 
Задание №4 
Перечислите страны Восточной Европы, в которых в 1989 г. произошли 
демократические революции. 
 
Задание №5 
Укажите важнейшие события, с которыми связаны перечисленные ниже 
имена политических деятелей: 

И.Тито.______________________________________________________ 

____ 

Г.Димитров.__________________________________________________ 

А. Дубчек. ___________________________________________________  

Л. Валенса. __________________________________________________ 

______________________________________________ 
 
Задание №6 

На какие государства распалась Югославия? Почему раз дел страны 
сопровождался вооруженными конфликтами? 



  

 

Практическая работа №6 

 
Тема: Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX - 
начале XXI в. 
 

Задание №1 
ответить на вопросы: 

А) Когда была провозглашена Китайская Народная Республика? 

Б) Какие реформы были проведены в КНР после Второй мировой войны? 
В) Как складывались отношения Китая с Советским Союзом? 
 
Задание №2 
Дайте оценку следующим социально-политическим экспериментам в КНР: 

«Большой скачок»___________________________________________________ 

«Культурная революция» ____________________________________________ 

________________________________________________ 
 
 
Задание №3 
Дайте оценку деятельности китайских лидеров: 

Мао Цзэдун_________________________________________________________ 

Дэн Сяопин_________________________________________________________ 

 

 
 
Задание №4 
Заполните таблицу «Прагматические реформы в Китае». 
 
 

Цели  

Содержание  

 
Задание №5 

Какие государства были созданы на территории бывшей Британской Индии?  
Когда Индия стала независимой? 

 

 



  

Задание №6 

Дайте оценку деятельности политических деятелей Индии: 

Дж. Неру_______________________________________________ 

И. Ганди_______________________________________________ 

Р. Ганди_______________________________________________ 

 

Задание №7 

Составьте развернутый план ответа по теме «Политика модернизации в 
Индии» 

 

Задание №8 

Почему произошло обострение внутриполитической борьбы в Индии в 1970-
1980-е гг.? Какие новые политические партии оформились в эти годы? 

 

Задание №9 

Используя материалы СМИ и Интернета, дайте оценку российско-индийских 
отношений на современном этапе. 

 



  

Практическая работа №7 
 
Тема:  Страны Исламского мира. 
 

Задание №1 

Какие регионы планеты можно охарактеризовать как исламский мир? 

 

Задание №2 

Сравните две основные модели послевоенного развития стран исламского 
мира. 

Критерии 

сравнения 
Национально 

патриотическая 
модель 

Традициона-
листская модель 

Страны, относящи-
еся к данной 
модели развития 

  

Тенденции 
внутриполити-
ческого развития 

  

Экономическая 

политика 
  

Приоритеты 
внешней политики 

  

 
Задание №3 
Объясните понятия: 

Фундаментализм________________________________________________ 

Исламская революция _________________________________________ 



  

Терроризм_______________________________________________________ 

Радикализм_______________________________________________________ 

________________________________ 
Задание №4 
С какими событиями связаны имена перечисленных политических 
деятелей? 
Г.А. Насер____________________________________________ 

М. Каддафи __________________________________________ 

С. Хусейн_____________________________________________ 

Р.М. Хомейни__________________________________________ 

Я. Арафат-
_______________________________________________________________________
__ 
 
Задание №5 
Ответить на вопросы: 
 
Кто такие талибы?  
Почему США предприняли в 2001 г. военную операцию против Афганистана? 
 
Задание №6 
Укажите причины ближневосточного конфликта. 
 
Задание №7 
Охарактеризуйте позицию, которую занимают по отношению к арабо-

израильскому конфликту: 

 
арабские страны__ 
____________________________________________________ 
США__________________________________________________________________

_ 
Россия_________________________________________________________________ 
 
Задание №8  
Ответить на вопросы: 
В чем причины конфликта вокруг Ирака?  
Чем закончилась военная операция США в Ираке? 



 

15 

 

 

                                                  

Практическая №8 
 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО  В 90-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Прочитайте текст, ответьте на вопросы: 

1. В чем проявлялось обострение межнациональных противоречий в 

Российской Федерации? 

2. Какие меры принимало правительство для решения проблем? 

После распада СССР не существовало гарантий, что Российскую Федерацию 

не постигнет та же судьба. Ведь автономные республики РСФСР в 1990 - 1991 гг. 

провозгласили свой государственный суверенитет, принимали участие в подготовке 

Союзного договора. Межнациональная напряженность начинала ощущаться и внутри 

России. Разрушение советской идентичности привело к росту этнического 

самосознания. Характерна в этом плане волна переименований республик России: 

Марий Эл, Саха (Якутия), ХальмгТангч (Калмыкия) и т. д. Новые названия отражали 

рост этнической идентификации. 

В октябре 1992 г. в Пригородном районе Северной Осетии начался 

вооруженный конфликт между осетинамии ингушами. 1 ноября 1992 г. по указу 

Президента Б.Н. Ельцина в зону конфликта были введены войска ик 4 ноября с 

вооруженными столкновениями было покончено, но последствия их не преодолены 

по сей день. 

Угрозу распада России по модели СССР руководство страны пыталось 

устранить подписанием Федеративного договора. Подписать договор предполагалось 

с 21 республикой,6 краями, 49 областями, 10 автономными округами,1 автономной 

областью и 2 городами (Москвой и Санкт-Петербургом). Договор состоял из трех 

документов :один предназначался для подписания с республиками, другой - с краями, 

областями, Москвой и Петербургом, третий - с Еврейской автономной областью и 

округами. Полномочия региональных органов власти в каждом из документов 

существенно различались; максимальные полномочия устанавливались для 

республик. 

В отличие от Союзного, Федеративный договор был подписан - это 

произошло 31 марта 1992 г. Чечня и Татарстан от подписания отказались, Республика 

Башкортостан подписала с оговорками, оформленными особым протоколом. 19 

республик сопроводили подписание протоколом, в котором требовали изменений в 

Конституции России. По существу, предлагалась модель «договорной федерации», т. 

е. создание государства по типу США. Россия как государство должна была 

возникнуть лишь в результате согласия субъектов Федеративного договора на ее 
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создание. Такая модель противоречила как исторической традиции России, 

веками существовавшей как централизованное государство, так и реальности, в 

которой 66 из89 регионов управляли губернаторы, назначенные указами Президента 

РФ. Федеральный Центр шел на существенные уступки регионам. Однако уступки 

были восприняты как слабость Центра, и стремление к самостоятельности в 

республиках только усилилось. 

Субъекты Федерации согласно договору оказались поделены на три «сорта». 

Это породило стремление краев и областей «выбить» себе большие полномочия, 

повысить свой статус. Например, в 1993 г. было заявлено о создании Уральской 

республики на территории Свердловской области. С этими же целями пытались 

поставить вопросы о Южноуральской республике в Челябинской области и Северной 

республике в Вологодской области. 

Конституция России, принятая 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием, 

сняла часть проблем, зафиксировав равноправие субъектов Федерации в отношениях 

с Центром. Однако на территории Чечни референдум и выборы не проводились. В 

Татарстане голосование проводилось, но явка избирателей оказалась ниже 25%, 

поэтому ни выборы, ни референдум в республике не состоялись. 

Прекращение противостояния ветвей власти позволило федеральному Центру 

приступить к решению проблемы регионального сепаратизма. 15 февраля 1994 г. Был 

заключен Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти Республики Татарстан. Практика подписания договоров о 

разграничении предметов ведения и полномочий между Центром и субъектами 

Федерации не ограничилась Татарстаном. Были заключены46 договоров. В итоге 

некоторые регионы (например, Башкортостан, Москва, Татарстан, Якутия) получали 

значительно большие права, чем прочие субъекты Федерации. Противостоять этому 

Центр не мог в силу отсутствия дееспособного государства. 
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ЗАДАНИЕ 2 

Прочитайте текст, выполните задания: 

1. Составьте хронологию военно-политического кризиса в Чечне. 

2. Оцените эффективность принимаемых правительством мер по 

урегулированию ситуации в Чечне. 

Вершиной кризиса Федерации стали события в Чечне. В сентябре 

1991 г. исполком «Общенационального конгресса чеченского народа» во 

главе с Дж. Дудаевы захватил власть в Грозном, объявив о создании 

Чеченской Республики. 1 ноября 1991 г. Дж. Дудаев провозгласил 

государственную независимость Чеченской Республики. В 1992-1994 гг. из 

месяца в месяц разворовывались поезда, из Чечни изгонялось не чеченское 

население. В мае-июле 1994 г. в районе Кавказских Минеральных Вод 

трижды захватывались автобусы с заложниками; террористы требовали 

выкуп и вертолет для вылета в Чечню. 

Российское руководство решило пойти на силовые меры. Президент 

Ельцин издал указ о проведении военной операции по восстановлению 

конституционного порядка в Чечне. 11 декабря 1994 г. начались военные 

действия. Российское командование планировало завершить их за месяц, но 

недооценило противника. Зимой1994-95 г. прошли кровавые сражения за 

город Грозный. В итоге Грозный все же был взят, боевики вытеснены в 

горные районы, федеральные силы повели наступление по всем 

направлениям. Противник оказался на грани полного поражения. Но 14 июня 

1995 г. Группа боевиков под командованием Ш. Басаева захватила больницу 

в городе Буденновске Ставропольского края. Спешно стянутые в город 

войска и спецподразделения готовились к штурму, однако возможные потери 

оценивались как доходящие до половины всех заложников. Премьер-министр 

B.C. Черномырдин взял на себя ответственность и вступил в переговоры с 

Басаевым. В итоге бандиты оставили город и ушли в Чечню. Начавшиеся 

после этого мирные переговоры сепаратисты использовали для 

восстановления и перегруппировки своих сил. 

В конце 1995 г. боевые действия активизировались на всей 

территории республики. В декабре развернулись бои в Гудермесе - втором по 

величине городе республики. Затем были атака боевиков на дагестанский 

город Кизляр, бои в дагестанском селе Первомайском, атака мятежников на 

Грозный 6 - 8 марта1996 г. Федеральным силами удалось переломить ход 

военных действий в свою пользу. В ночь с 21 на 22 апреля был уничтожен 

президен треспублики Ичкерия Дж. Дудаев. Правительственные войска 

нанесли ряд поражений боевикам. 
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В преддверии президентских выборов 27 - 28 мая1996 г. в Кремле 

состоялась встреча российской и ичкерийской делегаций (с участием Б. 

Ельцина и преемника Дудаева З. Яндарбиева), в ходе которой было 

достигнуто соглашение о перемирии с 1 июня 1996 г. и обменевоенно 

пленными в двухнедельный срок по принцип у«всех на всех». Б. Н. Ельцин 

прилетел в Чечню и поблагодарил солдат и офицеров, назвав их 

победителями. 

После победы Ельцина на президентских выборах1996 г. федеральный 

Центр по инициативе секретаря Совета безопасности А. И. Лебедя 

предпринял еще одну попытку разгромить мятежников. Но она оказалась 

безуспешной. 31 августа 1996 г. в Хасавюрте (Республика Дагестан) 

представителями Федерации и чеченских региональных властей были 

подписаны соглашения об урегулировании ситуации. Итогом договоренности 

стало окончание военных действий и вывод федеральных войск из Чечни. 27 

января 1997 г. президентом Ичкерии был избран А. Масхадов. Де-факто 

Чечня стала независимой. 

Подписанный договор не решил проблему. Чеченское руководство 

установило связи с международными террористическими сетями. На 

территории Чечни была сформирована террористическая инфраструктура, 

включающая лагеря подготовки боевиков, налаженные каналы 

проникновения в пределы России эмиссаров террористических организаций, 

поставок оружия и поступления денежных средств. Здесь, не таясь, 

готовились к захвату Дагестана, а затем всего Северного Кавказа. 

При этом в Чечню продолжали поступать федеральные средства. 

Однако получаемые из Москвы трансферты тратились не на восстановление 

республики, а наподготовку и оснащение новой армии. 

После нападения боевиков на Дагестан в 1999 г. Российская 

Федерация в одностороннем порядке расторгла хасавюртовские соглашения. 

Попытка Ельцина остановить развал страны дала неоднозначный 

результат. В условиях непрерывной борьбы с оппозицией, развала армии, 

деградации экономики военная кампания только усилила кризис. Оказалось, 

что руководство страны не смогло решить чеченскую проблему ни 

силовыми, ни политическими средствами. Фактически Чечня выпала из 

состава России. Однако в ходе военных действий было доказано не только 

то, что сецессия (выход отдельного региона из состава страны) возможна, но 

и то, что платой за нее является война. Это резко умерило накал сепаратизма 

в других республиках и охладило горячие головы. Как уже в 1995 - 1996 гг. 

показали выборы представительных органов субъектов Федерации, 
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сепаратистские движения в регионах России перестали быть влиятельной 

политической силой. 

Дефолт 1998 года показался чрезвычайно благоприятным для 

авантюристов, которые не оставили замыслов изменить ситуацию на 

Северном Кавказе. В 1998 г. в Чечне был создан «Конгресс народов Ичкерии 

и Дагестана», провозгласивший своей целью создание «Исламского халифата 

на Кавказе». Резко активизировались нападения на граничащие с 

территорией республики края и области России. В октябре 1998 г. во 

Владикавказе состоялась встреча премьер-министра Е.М. Примакова с А. 

Масхадовым. Главным итогом встречи было обещание Масхадова в течение 

месяца «начать открытую борьбу и покончить с террористами». Однако, 

возвратившись в Грозный, Масхадов не смог или не захотел действовать 

против набиравших силу «независимых» от его режима полевых командиров. 

5 марта 1999 г. в аэропорту Грозного из самолетаТу154 был похищен 

специальный представитель МВД России генерал-майор милиции Г. 

Шпигун.19 марта 1999 г. последовал крупный теракт во Владикавказе - взрыв 

на городском рынке. Погибли 64 человека, более 100 получили ранения.17 

мая 1999 г. в Каспийске предотвращен крупный теракт. Патруль обнаружил 

рядом с базой пограничников, у газопровода, два радиоуправляемых 

взрывных устройства, эквивалентных 1,5 и 2,5 кг тротила. 

19 мая 1999 г. в ходе встречи с директором ФСБ, секретарем Совета 

безопасности РФ В.В. Путиным Президент Б.Н. Ельцин подписал указ «О 

дополнительных мерах по борьбе с терроризмом в Северокавказском регионе 

РФ». Создавалась временная оперативная группировка численностью более 

17 тыс. человек. Из них на границе с Чечней - около 10 тыс. человек 

внутренних войск, а на случай резкого осложнения обстановки 

предусматривалось наращивание группировки воинскими частями 

Минобороны и подразделениями Федеральной пограничной службы 

численностью более 7 тыс. человек. 

3 июля 1999 г. Совет Федерации обсудил вопрос о положении в 

прилегающих к Чечне регионах. Основной докладчик, министр внутренних 

дел В. Рушайло, сказало готовности наносить превентивные удары по 

боевикам. Пресс-секретарь А. Масхадова заявил, что на каждый удар 

чеченцы ответят десятью взрывами в России. 

3 - 5 июля 1999 г. чеченские боевики атаковали заставы внутренних 

войск, расположенные у Копаевского гидроузла в пригороде дагестанского 

города Кизляра. В ответ применялись не только стрелковое оружие, но и 

минометы. Боевики ушли на территорию Чечни. 
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2 августа 1999 г. произошло боевое столкновение между 

сотрудниками МВД Дагестана и боевиками на Гигатлинском перевале (близ 

селения Гигатль Цумадинского района). 3 августа 1999 г. произошло боевое 

столкновение на перевале в 2 км от селения Агвали  Цумадинского района. 

7 августа 1999 г. началось вторжение на территорию Дагестана 

(Ботлихского и Цумадинского районов) отрядов под командованием Ш. 

Басаева и Э. альХаттаба.Командиры террористов объявили о создании 

независимого государства Дагестан (в составе Ботлихского и Цумандинского 

районов республики). Целью агрессиибыло объявлено создание 

«шариатского государства от моря до моря». 

В ночь с 8 на 9 августа 1999 г. премьер-министр С. Степашин в 

аэропорту по возвращении из Махачкалы заявил: «Пожалуй, мы 

действительно можем потерятьДагестан».9 августа Б. Ельцин отправил в 

отставку правительство С. Степашина. И. о. премьера был назначен В. 

Путин.  

С 10 по 26 августа на территории Дагестана велись боевые действия с 

террористами, которых удалось разбить и вытеснить обратно в Чечню. Народ 

Дагестана выступил против вторжения - срочно сформировалось20-тысячное 

народное ополчение, которое вместе с частями федеральных сил участвовало 

в отражении нападения на свою республику. 

Не смирившись с поражением, террористы перешли к войне против 

мирного населения. 4 сентября 1999 г. был взорван жилой дом в 

дагестанском городе Буйнакске, в котором жили семьи офицеров 

сражавшейся с боевиками мотострелковой бригады. 9 сентября в Москве 

произошел взрыв жилого дома на улице Гурьянова, а13 сентября взорван дом 

на Каширском шоссе. 16 сентября 1999 г. террористы взорвали жилой дом в 

Волгодонске.  

17 сентября премьер-министр В.В. Путин назвал заключенные в 

Хасавюрте мирные соглашения ошибкой. 23 сентября Ельцин подписал указ 

о начале боевых действий в Чечне. К 18 октября 1999 г. Федеральные войска 

окружили Грозный. Мирным жителям был предоставлен коридор для того, 

чтобы покинуть город. 

7 февраля 2000 г. Грозный был взят, но боевые действия на 

территории Чечни еще продолжались. 20 марта 2000 г. Владимир Путин 

прилетел в Грозный н истребителе. Фактически бандитское сопротивление в 

Чечне было подавлено. Начался длительный процесс восстановления 

нормальной жизни в республике. 12 июня 2000 г. главой временной 

администрации Чечни был назначен Ахмат Кадыров. Это был первый шаг по 
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передаче власти в республике местным жителям и возвращению 

населения к мирной жизни. 
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ЗАДАНИЕ 3 

Прочитайте текст, выполните задания: 

1. Охарактеризуйте итоги «холодной войны». 

2. Перечислите регионы, в которых после распада СССР вспыхнули 

национальные конфликты, сопровождающиеся боевыми 

действиями. 

3. Определите роль международных организаций в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. 

Конец «холодной войны» и распад СССР означали кардинальное 

изменение глобальной расстановки сил. На протяжении 40 лет мир был 

биполярным, его организующим принципом было противостояние США и 

СССР. Советский Союз исчез -каким же будет новый мир? 

Россия, провозгласившая себя правопреемницей СССР, не была 

готова предложить свой ответ на этот вопрос - советская система выработки 

и реализации внешней политики перестала существовать, а новая еще не 

была создана. США свой ответ провозгласили незамедлительно: новый 

мировой порядок будет однополярным. 

Советская сфера влияния охватывала десятки государств, 

политических партий и движений, которым СССР оказывал политическую, 

экономическую и военную помощь. Основным критерием оказания 

содействия была идеологическая близость к марксизму-ленинизму. 

Российское руководство пришло к власти на волне антикоммунистического 

движения и немедленно прекратило помощь друзьям и союзникам СССР. 

Это открыло простор для борьбы за «советское наследство», в которой 

Россия практически не участвовала. 

На протяжении десятилетий соперничество сверхдержав играло на 

руку развивающимся странам. Стремясь найти союзников, противостоящие 

блоки проявляли к ним чуткость и отзывчивость. После распада СССР нужда 

быть щедрым для Запада исчезла. Как констатировал премьер-министр 

Малайзии М. Мохамад, «сейчас мы уже не видим дружелюбного лица 

капитализма». 

Прекращение советской помощи прежде всего ударило по 

Афганистану - в апреле 1992 г. Правительство Наджибуллы было свергнуто, 

власть захватили моджахеды. Российской военно-транспортной авиации 

пришлось срочно эвакуировать из охваченного грабежами и насилиями 

Кабула российских граждан, включая персонал посольства. 
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Распад СССР привел к вспышке боевых действий в регионах 

межнациональных конфликтов, которые ранее худо-бедно сдерживали 

внутренние войска МВД СССР. 

Армяно-азербайджанский конфликт перерос в полномасштабную 

войну. Разгорелись и новые «горячие точки»: в 1992 г. начались гражданская 

война в Таджикистане и грузино-абхазский конфликт. В течение 1992 - 

1993гг.усилиями России удалось погасить боевые действия в Южной Осетии, 

Приднестровье и Абхазии; в зоны конфликтов были введены миротворческие 

силы - российские в Приднестровье и Абхазии, многосторонние (грузинские, 

осетинские и российские) в Южной Осетии. В 1993 г. были созданы 

коллективные миротворчески есилы СНГ, и российские войска в зонах 

конфликтов стали выступать под их флагом. 

Армяно-азербайджанский конфликт неоднократно обсуждался в 

Совете Безопасности ООН; в рамках Совещания по безопасности 

сотрудничеству в Европе в 1992 г.была создана Минская группа (9 стран – 

участниц СБСЕ плюс Азербайджан и Армения) для урегулирования 

конфликта. В 1994 г. удалось достичь соглашения о прекращении огня. 

Таким образом, конфликты были заморожены. Однако остался 

нерешенным вопрос о существовании республик, провозглашенных в ходе 

конфликтов: Нагорно-Карабахской Республики, Приднестровской 

Молдавской Республики, Республики Южная Осетия и Абхазии. Они до сих 

пор не признаны мировым сообществом. 

В 1993 г. в Таджикистан были введены коллективные миротворческие 

силы СНГ (основу их составила дислоцировавшаяся близ Душанбе 

российская 201-я мотострелковая дивизия), но прекратить гражданскую 

войну удалось только в 1997 г. 
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ЗАДАНИЕ 4 

Прочитайте текст, выполните задания: 

1. Определите цели и итоги создания СНГ (результат оформите в виде 

таблицы). 

2. Определите основные проблемы взаимоотношений России и стран 

Европы. 

Соглашение о создании СНГ предусматривало сохранение под единым 

командованием общего военно-стратегического пространства. Российское 

руководство предполагало, что Советская армия трансформируется в ОВС СНГ. 

Однако в январе 1992 г. на Украине началось создание собственной армии: было 

образовано министерство обороны, личномусоставу дислоцировавшихся на Украине 

частей советских вооруженных сил, включая Черноморский флот, было предложено 

принять присягу на верность Украине. Это привело к острому кризису: одни части и 

корабли присягали Украине, другие отказывались. Раскол пролегал и внутри 

воинских частей. Ряд экипажей стратегической авиации (бомбардировщиков – 

носителей ядерного оружия) перелетел в Россию. 

Вслед за Украиной к созданию национальных армий приступили и другие 

страны СНГ. В этих условиях7 мая 1992 г. Президент Б.Н. Ельцин издал указ о 

создании Российской армии. 15 мая 1992 г. в Ташкенте Армения, Казахстан, 

Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали договор о коллективной 

безопасности (ДКБ) – военно-политическом союзе. 

Советское ядерное оружие располагалось на территории не только России, но 

и еще трех республик СССР ,ставших независимыми государствами: Белоруссии, 

Казахстана и Украины. США и Россия предложили этим странам принять 

безъядерный статус и вывезти ядерное оружие на территорию России. 

Принципиальное согласие последовало уже в 1992 г. В декабре 1994 г. на саммите 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Будапеште США, Россия 

и Великобритания подписали с Украиной, Белоруссией и Казахстаном 

меморандумы «О гарантиях безопасности в связи с присоединением к Договору о 

нераспространении ядерного оружия», по которым три бывшие советские 

республики, отказываясь от обладания ядерным оружием, получали многосторонние 

гарантии безопасности. В 1995 г. вывоз ядерных вооружений с территории 

Белоруссии, Казахстана и Украины был завершен. 

Продолжался и процесс сокращения стратегических вооружений. Президент 

США Дж. Буш - старший выдвинул идею подписания Договора о стратегических 

наступательных вооружениях-2 (СНВ-2). Договор опирался на СНВ-1 и был похож 

на дополнительный протокол к нему. Согласно СНВ-2 обе стороны согласились 

сократить на дветрети свои стратегические ядерные силы (уже сокращаемые по 
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СНВ-1 на треть). Предполагалось к 2003г.уничтожить все «тяжелые» ракеты (типа 

СС-18 и СС-19)и все стратегические ракеты с разделяющимися боеголовками 

(мирвированные). К 2000 г. общая численность триады боезарядов не должна была 

превышать 4250 единиц, а к 2003 г. - 3500 единиц. 

СНВ-2 не прошел ратификацию. И в Верховном Совете, и в Государственной 

Думе многие депутаты не желали расставаться с тяжелыми мирвированными 

ракетами - последним признаком великодержавности страны, ее самозащиты, 

поэтому от внесения договора на ратификацию Президент Б.Н. Ельцин воздержался. 

Однако договор согласно включенной в него норме выполнялся с момента 

подписания. 

В 1995 г. Россия и США продлили мораторий на ядерные испытания. В 1996 

г. 50-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла и открыла для подписания 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Для вступления 

договора в силу необходимы его подписание и ратификация 44 государствами, но за 

10 лет это сделали лишь 34 страны (США договор подписали, но не 

ратифицировали). 

Роспуск Организации Варшавского договора и распад СССР обессмыслили 

ДОВСЕ, устанавливавший потолки вооружений для военных блоков. Вместе с тем 

договор уже был признан «краеугольным камнем европейской безопасности». 

Началась долгая многосторонняя работа над адаптацией ДОВСЕ к новым условиям: 

кропотливая переделка блоковых ограничений в систему национальных и 

территориальных. Адаптированный договор был подписан на Стамбульском 

саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ноябре 

1999 г. Вооружения России ограничивались до потолка в 6350 танков, 11 280 единиц 

боевой бронированной техники, 6315 артиллерийских систем калибром свыше100 

мм, 3416 боевых самолетов, 855 ударных вертолетов. 

Соглашение о создании СНГ можно было интерпретировать как акт об 

учреждении конфедерации. СНГ многим виделся как обновленный, более мягкий 

вариант СССР: в уменьшенном составе и с новым уровнем самостоятельности 

республик, но с общими вооруженными силами, валютой, внешней политикой, без 

внутренних границ или с прозрачными границами. Однако развитие по инициативе 

Украины пошло иным путем: страны СНГ стали создавать национальные армии, 

воздвигать таможенные барьеры, вести самостоятельную внешнюю политику.  

Российские реформаторы в интересах рыночных преобразований стремились 

дистанцироваться отбывших советских республик. Устав СНГ, принятый в январе 

1993 г., в первой статье констатировал: «Содружество не является государством и не 

обладает наднациональными полномочиями». В том же году начатый в России 

вывод из обращения советских денежных знаков и замена их российскими вынудил 

даже те страны СНГ, которые высказывали заинтересованность в сохранении 
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рублевой зоны, перейти к введению национальных валют. Фактически Содружество 

функционировало толькокак механизм «развода» бывших республик СССР. 

Единственным исключением в этом ряду в 1990-е гг. была Белоруссия. 

Пришедший к власти в 1994 г. президент этой страны А.Г. Лукашенко сделал ставку 

на интеграцию с Россией. В феврале 1995 г. был заключен Договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь; в апреле 1996 г. - Договор об образовании Сообщества России и Беларуси; 

в апреле 1997 г. - Договор о Союзе Беларуси и России и, наконец, в декабре 1999 г. 

Был подписан Договор о создании Союзного государства. 

Интеграция обеспечила сравнительно быстрый выход белорусской 

экономики из кризиса: с 1996 г. в этой стране начался устойчивый экономический 

рост. Быстро вырос объем торговли между странами: к началу XXI в. Беларусь стала 

вторым по объему товарооборота партнером России. 

Поставленная российскими реформаторами задача перейти на торговлю со 

странами СНГ по мировым ценам осталась нереализованной в полной мере. 

Повторилась ситуация с переходом на торговлю по мировым ценам в рамках СЭВ: у 

предприятий стран СНГ попросту не было средств приобретать сырье и товары по 

мировым ценам. Товарооборот в рамках СНГ за 1990-е гг. сократился почти втрое, 

во внешней торговле России доля стран СНГ снизилась с 54,6% до 20%. 

Государства Содружества пытались переориентировать свои внешнеэкономические 

связи на «третьи» страны. 

Однако поставки электроэнергии и энергоносителей из России для 

большинства стран СНГ имели критическое значение: их прекращение или перевод 

на мировые цены привели бы к экономическому коллапсу. Чтобы избежать 

масштабной дестабилизации по периметр у своих границ, Россия сохранила 

практику торговли по нерыночным ценам, тем самым фактически дотируя 

экономику соседей. 

Внешняя торговля России постепенно переориентировалась на европейские 

страны. Нашим главным торговым партнером стала Германия (около 10% внешнего 

товарооборота). Германия же стала ведущим кредитором России (к концу 1990-х гг. 

около трети всего внешнего долга РФ составлял долг ФРГ). В десятку наших 

крупнейших торговых партнеров в середине 1990-х гг. входили пять 

западноевропейских стран.  

Экономическое сближение требовало политического оформления. В 1992 г. в 

голландском городе Маастрихте был подписан договор о создании Европейского 

Союза (ЕС), в1993 г. вступивший в силу. У России появился новый политический и 

экономический партнер - объединяющаяся Европа. Привычные двусторонние связи 

с европейскими странами необходимо стало дополнить отношениями с ЕС. В июне 

1994 г. было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС и России, 
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вступившее в силу в 1997 г. Это поистине всеобъемлющий документ, 

охватывающий политический диалог; торговлю; бизнес и инвестиции;  

сотрудничество в финансовой и законодательной сфере; науку и технологию 

;образование и подготовку кадров; сотрудничество в области энергетики, а также по 

ядерным и космическим технологиям; окружающую среду, транспорт; культуру; 

сотрудничество по предотвращению незаконной деятельности.  

Соглашение заложило институциональную основу сотрудничества: дважды в 

год проводятся встречи на высшем уровне РФ - ЕС, в рамках постоянного совета 

партнерства регулярно встречаются министры иностранных дел, юстиции, 

внутренних дел, энергетики, транспорта и экологии, постоянно ведется диалог на 

уровне старших должностных лиц и экспертов. 

В 1996 г. Россия вступила в Совет Европы - старейшую общеевропейскую 

организацию, занимающуюся преимущественно правовыми и правозащитными 

вопросами. 

До 1996 г. Запад не услышал от России «нет» ни по одному значимому 

вопросу международной жизни. Министр иностранных дел РФ А. Козырев видел 

ошибку советской дипломатии в том, что она слишком много внимания уделяла 

защите национальных интересов. Злые языки приписывали А. Козыреву фразу: 

«Зачем нам своя внешняя политика, если в Вашингтоне ее делают лучше?» 

Перелом наступил в 1994 г. В январе 1994 г. президент США Клинтон указал 

на возможность расширения НАТО за счет бывших членов Организации 

Варшавского договора. Это было неожиданное для России решение. Ранее, в августе 

1993 г., пребывавший в Польше с государственным визитом Б.Н. Ельцин сказал, что 

«ничего не имеет против» членства Польши в НАТО. 

У России имелись основания надеяться, что расширения НАТО не 

произойдет. В Договоре об объединении Германии зафиксированы гарантии против 

размещения на территории бывшей ГДР ядерного оружия и иностранных войск. 

Парижская хартия для новой Европы говорила о «Европе без разделительных 

линий» .В 1990 - 1991 гг. лидерами США, ФРГ, Великобритании, Франции 

неоднократно делались заявления о том, что альянс не будет распространяться на 

Восток. Однако ни Э.А. Шеварднадзе, ни М.С. Горбачев не настояли натом, чтобы 

заверениям западных лидеров была придана договорно-правовая форма. 

В ответ на инициативу У. Клинтона Б.Н. Ельцин заявил о наступающем 

«холодном мире». В период 1994 - 1995 гг. Россия пыталась узнать, чем она могла 

напугать усиливающийся западный военный союз. 

В январе 1996 г. министром иностранных дел России стал руководитель 

Службы внешней разведки академик Е.М. Примаков. По его оценке, у российской 

дипломатии было три пути: 
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1) выступать против расширения НАТО и отказаться от любых отношений с 

Североатлантическим альянсом. Этот вариант можно было считать путем к 

возобновлению «холодной войны»; 

2) принять расширения НАТО без всяких попыток оказать влияние на этот 

процесс. Такой вариант означал бы капитуляцию; 

3) заявить негативную позицию в отношении расширения НАТО и 

одновременно вести переговоры с целью минимизировать последствия, в 

наибольшей степени угрожающие безопасности России. 

Россия избрала именно третий вариант. После почти полутора лет трудных 

переговоров в мае 1997 г. В Париже между Россией и НАТО был подписан 

Основополагающий акт о взаимных отношениях,  сотрудничестве и безопасности. В 

документе говорилось, что стороны не рассматривают друг друга в качестве 

противников. Основополагающий акт содержал положения о том, что ядерное 

оружие не будет развернуто на территория хстран - новых членов НАТО, а также о 

том, что расширение НАТО не повлечет за собой «дополнительного постоянного 

размещения существенных боевых сил». 

Актом учреждался Совместный постоянный совет Россия - НАТО, 

предназначенный для консультаций, выработки совместных инициатив, принятия 

совместных решений и осуществления совместных действий, включая участие на 

равноправной основе в планировании и подготовке совместных операций. Однако 

документ, хотя и подписывался на высшем политическом уровне(президентами и 

премьер-министрами), не проходил процедуру ратификации и не являлся 

юридическим актом. В июне 1997 г. на Мадридском саммите НАТО Чехия, Польша 

и Венгрия получили  приглашение вступить в альянс. Процесс расширения НАТО 

начался. 

Менее чем через два года последовало первое в истории 

Североатлантического союза силовое действие за пределами зоны традиционной 

ответственности НАТО - бомбардировка Югославии весной 1999 г. Предыстория 

этого события такова. 

В 1998 г. разразился так называемый косовский кризис. Югославское 

правительство начало борьбу с албанскими сепаратистами в крае Косово. Военные 

столкновения привели к страданиям гражданского населения. Международное 

сообщество потребовало прекратить нарушения прав человека. В этом конфликте 

страны НАТО фактически встали на сторону косовских албанцев. Запад обвинил 

Югославию в геноциде. 24 марта 1999 г. авиация НАТО начала бомбардировки 

Югославии, не имея санкций со стороны Совета Безопасности ООН. 

Государственный секретарь США М. Олбрайт объявила, что белградское 

правительство под давлением авианалетов через несколько дней пойдет на условия, 

ведущие к отделению югославской провинции Косово. Американцы недооценили 
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решимость Югославии. На 78-й день бомбардировок, когда Белград был готов 

бороться и дальше, назначенный президентом Б.Н. Ельциным своим специальным 

представителем В.С. Черномырдин в буквальном смысле заставил президента 

Югославии С. Милошевича подписать капитуляцию перед Западом. По ее условиям 

в край Косово вводились миротворческие силы, действующие под флагом ООН. 

Россия являлась участником этой операции. Но стремление России получить 

самостоятельную зону ответственности (чтобы уберечь от репрессий сербское 

меньшинство Косовского края) было отвергнуто Вашингтоном самым энергичным 

образом. 

Действия на Балканах - пример гуманитарной интервенции, когда НАТО 

вмешалось во внутренние дела иностранного государства под лозунгом защиты прав 

человека. Российская элита увидела в этих действиях явный вызов национальным 

интересам России. 

Все эти события стимулировали процесс расширения НАТО. В 1999 г. 

Польша, Чехия, Венгрия вступили в НАТО,  а такие страны, как Албания, Болгария, 

Латвия, Литва, Македония, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, стали новыми 

кандидатами на вступление в альянс. В этом же году альянс принял новую 

стратегическую концепцию, согласно которой НАТО, кроме коллективной обороны, 

готово было выполнять и другие военно-политические миссии, к тому же и за 

пределами территорий стран - участниц блока. 

В итоге в конце 1990-х гг. косовский кризис и возобновление боевых 

действий в Чечне наряду с другими факторами привели к ухудшению отношений 

России с Западом .Впервые за десятилетие возникла угроза прямого вмешательства 

западных стран в дела России. На Стамбульском саммите ОБСЕ осенью 1999 г. Б.Н. 

Ельцин оказался вынужден буквально рыкнуть на лидеров европейских стран: 

«Никто не имеет права критиковать Россию за Чечню!» 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

РОССИЯ И МИРОВЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте текст, ответьте на вопросы: 

 Определите содержание термина «международная экономическая 

интеграция». 

 Охарактеризуйте уровни и формы международной 

экономической интеграции. 

 Перечислите предпосылки развития международной 

экономической интеграции. 

 

В настоящее время не одна страна мира не может существовать 

изолированно от других государств. Международная интеграция в те или 

иные группировки становится важнейшей внешнеполитической задачей 

каждого государства. В этом процессе Россия занимает одно из ведущих 

мест. После распада СССР и крушения интеграционных группировок, 

основанных на противостоянии капиталистической системе и на 

неоспоримом лидерстве Советского Союза, перед Россией встала проблема 

самоопределения и вступления в те или иные международные организации.  

В настоящее время РФ является полноправным членом основных 

региональных и мировых интеграционных группировок и активно участвует 

в их деятельности. Россия является самым большим по площади 

государством, обладающим колоссальными природными ресурсами, от 

поставок которых во многом зависит энергобезопасность Европы и мира в 

целом. Кроме того в последнее время Россия активно заявляет о своей 

самостоятельной внешней политике, о несогласии с политикой двойных 

стандартов и попытками построения однополярного мира. С учетом этого 

актуальной становится задача изучения роли России в интеграционных 

процессах.  

Международная экономическая интеграция- это процесс 

хозяйственного и политического объединения стран на основе развития 

глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между 

национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных 

уровнях и в различных формах. На микроуровне этот процесс идет через 

взаимодействие отдельных фирм близлежащих стран на основе 

формирования разнообразных экономических отношений между ними, в том 
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числе создания филиалов за границей. На межгосударственном уровне 

интеграция происходит на основе формирования экономических 

объединений государств и согласования национальных политик. 

Самая простая и наиболее распространенная форма экономической 

интеграции -зона   свободной торговли,    в рамках которой отменяются 

торговые ограничения между странами-участницами, и прежде всего 

таможенные пошлины.Создание зон свободной торговли усиливает 

конкуренцию на   внутреннем рынке между национальными и зарубежными 

производителями товаров, что, с одной стороны, увеличивает опасность 

банкротств, а с другой - является стимулом для совершенствования   

производства и внедрения нововведений.      

Другая форма -  таможенный союз-предполагает наряду с 

функционированием зоны свободной торговли установление единого 

внешнеторгового тарифа и проведение единой внешнеторговой политики в 

отношении третьих стран. 

Таможенный союз часто дополняется  платежным союзом,  

обеспечивающим взаимную конвертируемость валют и функционирование 

единой расчетной денежной единицы. 

Более сложной формой является  общий рынок,  который призван 

обеспечивать его участникам наряду со свободной взаимной торговлей и 

единым внешнеторговым тарифом свободу передвижения капитала и 

рабочей силы, а также согласование экономической политики.При 

функционировании единого рынка формируются общие фонды содействия 

социальному и региональному развитию, создаются наднациональные 

органы управления и контроля, совершенствуется правовая система, т.е. 

возникает единое экономическое, правовое, информационное пространство. 

Высшей формой межгосударственной экономической интеграции 

является экономический и валютный союз, совмещающий все указанные 

формы интеграции с проведением общей экономической и валютно-

финансовой политики: Этот союз имеет место лишь в Западной Европе.  

В современных условиях развитие устойчивых экономических связей 

между странами и, особенно, между их фирмами на основе международного 

разделения труда приняло глобальный характер. Развитию 

межгосударственной экономической интеграции способствует наличие 

целого ряда предпосылок. Так, интеграционные процессы наиболее 

продуктивно происходят между странами, находящимися примерно на 

одинаковом уровне экономического развития и имеющими однородные 

хозяйственные системы. 
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Другая, не менее важная предпосылка - географическая близость 

интегрирующихся стран, расположенных в одном регионе и имеющих 

общую границу. 

Возможность и целесообразность интегрирования во многом 

определяется наличием между странами исторически сложившихся и 

достаточно прочных экономических связей. Большое значение имеет 

общность экономических интересов и проблем, решение которых 

совместными усилиями может быть значительно эффективнее, чем порознь. 

Примером может служить наиболее развитая форма интеграции, 

сложившаяся в Европейском союзе.
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ЗАДАНИЕ 2. Охарактеризуйте деятельность России в интеграционных 

группировках (материал систематизируйте в форме таблицы): 

Название 

международной 

организации 

Страны - 

участницы 

Цели 

создания 

Основные 

проблемы 

Перспективы 

сотрудничества 

ЕЭП     

АТЭС     

СНГ     

ЕС     

ШОС     

АСЕАН     

 

Единое Экономическое Пространство:  

РФ, Беларусь, Казахстан, Украина 

Под Единым экономическим пространством понимается экономическое 

пространство, объединяющее таможенные территории государств, на котором 

функционируют механизмы регулирования экономик,  основанные на единых 

принципах, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала  и  

рабочей  силы  и  проводится  единая   внешнеторговая   и согласованная,  в той 

мере и в том объеме,  в каких это необходимо для обеспечения равноправной 

конкуренции и поддержания  макроэкономической стабильности,   налоговая,   

денежно-кредитная   и  валютно-финансовая политика. 

Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Украины заявили о намерении 

сформировать Единое экономическое пространство 23 февраля 2003 года. 19 

сентября 2003 года было подписано соглашение по этому поводу. 

На саммите в Астане 15 сентября 2004 года президенты стран «четвёрки» 

утвердили перечень из 29 документов, подлежащих согласованию и подписанию в 

первоочередном порядке. 

Основные задачи ЕЭП:  

1. формирование зоны свободной торговли без изъятий  и  ограничений, 

предполагающей  неприменение  во  взаимной  торговле  антидемпинговых, 

компенсационных и специальных защитных мер на базе  проведения  единой 

политики  в  области  тарифного  и  нетарифного регулирования,  единых правил 

конкуренции,  применения субсидий и иных  форм  государственной поддержки; 

2. унификация принципов   разработки   и   применения    технических 

регламентов и стандартов, санитарных и фитосанитарных норм; 

3. гармонизация макроэкономической политики;  создание  условий  для 

свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы; гармонизация 
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законодательств  Сторон  в  той мере, в какой это необходимо для 

функционирования ЕЭП,  включая торговую и  конкурентнуюполитику; 

4. формирование единых    принципов    регулирования    деятельности 

естественных   монополий   (в   сфере   железнодорожного   транспорта, 

магистральных телекоммуникаций, транспортировки электроэнергии, нефти, газа  

и  других  сферах),  единой  конкурентной политики и обеспечение 

недискриминационного  доступа  и  равного  уровня  тарифов  на  услуги субъектов 

естественных монополий. 

Предполагалось, что все 29 первоочередных соглашений должны составлять 

неразрывный пакет и должны быть подписаны и вступить в силу 

одновременно.Украина, однако, с первых же дней начала тормозить процесс 

формирования ЕЭП, стремясь к получению односторонних политических и 

экономических преимуществ. Когда же к власти пришёл новый президент — 

Виктор Ющенко, — то новое руководство поставило во главу угла идею 

Евроинтеграции (вступления в Евросоюз и НАТО).  

В конце августа 2005 на саммите глав стран — участников Соглашения по 

формированию Единого экономического пространства Виктор Ющенко 

подтвердил, что украинское руководство считает возможным подписать лишь 15 

документов, регламентирующих создание зоны свободной торговли. Остальные 

документы по ЕЭП, в которых речь идёт о создании наднационального тарифного 

органа и таможенного союза, Киев не устраивают. 

Несмотря на это 6 октября 2007 г. на саммите Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС) президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали 

пакет документов, касающийся формирования правовой базы Таможенного союза 

ЕЭП: договора о комиссии Таможенного союза, о создании единой таможенной 

территории и формировании Таможенного союза, протокол о порядке вступления в 

силу международных договоров, формирующих договорно-правовую базу союза, 

выхода из них и присоединения к ним. Создание таможенного союза завершилось 

в 2010 году.  

Это соглашение стало фактически первым серьезным шагом трех государств 

на пути к взаимной экономической интеграции. 

 

Россия и Азиатско-тихоокеанский форум  

экономического сотрудничества 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ФОРУМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА (АТЭС)– международная экономическая организация, 

созданная для развития интеграционных связей между странами бассейна Тихого 

океана. В настоящее время объединяет экономики 21 страны самого разного 
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уровня развития (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (специальный 

административный район КНР), Канада, Китайская народная республика (КНР), 

Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, 

Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Чили, Филиппины, Южная Корея, 

Япония). 

Основана в г.Канберра (Австралия) по инициативе премьер-министра 

Австралии Б. Хоука в 1989 году. Первоначально в нее вошли 12 стран - 6 развитых 

государств бассейна Тихого океана (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США, 

Южная Корея, Япония) и 6 развивающихся государств Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и 

Филиппины). К 1997 году в АТЭС входили уже почти все основные страны 

тихоокеанского региона: новыми членами стали Гонконг (1993), КНР (1993), 

Мексика (1994), Папуа-Новая Гвинея (1994), Тайвань (1993), Чили (1995). В 1998 

году, одновременно с приемом в АТЭС трех новых членов – России, Вьетнама и 

Перу – введен 10-летний мораторий на дальнейшее расширение состава членов 

Форума. Заявления на вступление в АТЭС подали Индия и Монголия. 

Цели организации: 

 поддержание экономического роста стран региона;  

 укрепление взаимной торговли;  

 ликвидация ограничений на передвижение между странами 

товаров, услуг и капиталов согласно нормам ГАТТ/ВТО. 

Хотя деятельность АТЭС развертывается на основе преимущественно 

неформальных механизмов, она развивается вширь и вглубь.  

АТЭС начинался со скромной программы переговоров о развитии взаимной 

торговли. На Осакском саммите странами АТЭС было определено более десятка 

приоритетных сфер деятельности:  

 торговые тарифы;  

 нетарифные меры регулирования взаимной торговли;  

 международные услуги;  

 международные инвестиции;  

 стандартизация товаров и услуг;  

 таможенные процедуры;  

 права интеллектуальной собственности;  
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 конкурентная политика;  

 распределение государственных заказов;  

 правила, касающиеся происхождения товара;  

 посредничество в спорах;  

 мобильность бизнесменов;  

 внедрение результатов уругвайского раунда переговоров по 

торговле в рамках ВТО;  

 сбор и анализ информации.  

Наиболее важным направлением являются мероприятия, направленные на 

стимулирование взаимной торговли и зарубежных инвестиций.  

Странам АТЭС уже за первое десятилетие удалось добиться сильного 

снижения таможенного обложения, хотя и продолжает сохраняться их 

дифференциация. Параллельно снижаются и другие, нетарифные 

протекционистские барьеры (количественные ограничения на экспорт и импорт, 

трудности в импортном и экспортном лицензировании, экспортные субсидии и 

др.). В результате, например, ежегодные темпы прироста экспорта стран АТЭС 

составляли в 1995–2000 г.г. 4,7%, в то время как в других странах мира – только 

3,0%. 

Россия заинтересована развивать отношения с АТЭС, поскольку на них 

приходится около 20% российской внешней торговли и около 25% накопленных 

иностранных инвестиций в РФ. Поэтому уже в марте 1995г. по распоряжению 

президента РФ была подана заявка на вступление в Форум, в 1998г. на 

Ванкуверском саммите Россию приняли в АТЭС как полноправного члена.  

К сожалению, даже сейчас связи большинства стран-участниц АТЭС с 

Россией довольно слабы, им не хватает информации о нашей стране и её деловых 

кругах. Одной из основных причин этой негативной ситуации эксперты считают 

недостаточную активность российских представителей в ДКС АТЭС, их слабую 

взаимосвязь с российскими государственными ведомствами и деловыми кругами.  

Шагом к активизации участия РФ в АТЭС стала разработка государственной 

концепции участия России в Форуме, которую изложил президент Российской 

Федерации В.В. Путин во время очередного саммита АТЭС в Бангкоке в октябре 

2003г. В своем выступлении он заявил, что «курс России на дальнейшее развитие 

всестороннего сотрудничества со странами АТР – это наш осознанный выбор. Он 

сделан в силу возрастающей взаимозависимости мира… и в силу того, что этот 

регион сегодня стал одним из самых динамично развивающихся». На 13 саммите 
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АТЭС в Пусоне в ноябре 2005г. было предложено считать приоритетным 

направлением экономического сотрудничества России со странами АТЭС 

совместную работу в сфере энергетики, а в политической сфере – борьбу с 

терроризмом. 

Саммит АТЭС-2012 прошел во Владивостоке. 

 

Деятельность России в рамках 

Содружества Независимых Государств 

Содружество Независимых Государств (СНГ) — межгосударственное 

объединение большинства бывших союзных республик СССР.СНГ основали 

Белоруссия, Россия и Украина. В Соглашении о создании СНГ, подписанном 8 

декабря 1991г. в Минске, эти государства констатировали, что СССР в условиях 

глубокого кризиса и распада прекращает своё существование, и заявили о 

стремлении развивать сотрудничество в политической, экономической, 

гуманитарной, культурной и других областях. 

21 декабря 1991г. к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, 

Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, 

подписавшие совместно с Белоруссией, Россией и Украиной в Алма-Ате 

Декларацию о целях и принципах СНГ.До ратификации парламентами 

действительного членства Азербайджан (до сентября 1993г.) и Молдавия (до 

апреля 1994г.) были ассоциированными членами СНГ.В октябре 1993г. 

действительным членом СНГ стала Грузия.В августе 2005г. Туркмения вышла из 

действительных членов СНГ и получила статус ассоциированного члена-

наблюдателя.Молдавия и Украина, как и Туркмения, не ратифицировали Устав 

СНГ. Это означает, что формально они членами Содружества не являются, хотя 

при этом Украина остаётся государством-основателем и участником СНГ. 

В ряде структур СНГ (координационные комитеты аппаратов президентов, 

по статистике, железным дорогам и др.) в качестве наблюдателя участвует 

Монголия. 

В 1993г. принят Устав СНГ, который предусматривает сферы совместной 

деятельности государств: 

 обеспечение прав и свобод человека, 

 координация внешнеполитической деятельности, 

 сотрудничество в формировании общего экономического пространства, в 

развитии систем транспорта и связи, 

 охрана здоровья населения и окружающей среды, 
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 вопросы социальной и иммиграционной политики, 

 борьба с организованной преступностью, 

 сотрудничество в оборонной политике и охране внешних границ. 

Органы СНГ: 

 Совет глав государств СНГ; 

 Совет глав правительств СНГ; 

 Совет министров иностранных дел СНГ; 

 Совет министров обороны СНГ; 

 Совет объединенных вооруженных сил СНГ; 

 Совет командующих пограничными войсками СНГ; 

 Межгосударственный экономический совет СНГ; 

 Межпарламентская ассамблея СНГ; 

 Экономический суд; 

 Статистический комитет СНГ; 

 Комиссия по правам человека. 

В июле 2004г. на заседании Совета безопасности РФ, посвящённом политике 

России в СНГ, президент Владимир Путин признал: «Мы подошли к 

определённому рубежу в развитии СНГ. Либо мы добьёмся качественного 

укрепления СНГ, создадим на его базе реально работающую, влиятельную в мире 

региональную структуру, либо нас неизбежно ждёт „размывание“ этого 

геополитического пространства и, как следствие, окончательное падение интереса 

к работе в Содружестве среди его государств-участников». 

В марте 2005г., после того как российское руководство потерпело целый ряд 

ощутимых политических провалов в отношениях с бывшими республиками СССР 

(Грузия, Украина, Молдавия), и в самый разгар кризиса власти в Киргизии, 

Владимир Путин высказался уже более категорично: «Все разочарования — от 

избытка ожиданий…  Если кто-то ожидал от СНГ каких-то особых достижений в 

экономике, политике или в военной сфере, естественно, этого не было, так как и 

быть не могло. Цели программировались одни, а на деле процесс после распада 

СССР проходил по-другому…». Как выразился Путин, СНГ создавалось для 

«цивилизованного развода» постсоветских стран, а всё остальное — «политическая 
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шелуха и болтовня». Реальными же интеграционными инструментами, по его 

мнению, сейчас являются такие объединения, как ЕврАзЭс и создаваемое Единое 

экономическое пространство (ЕЭП). Что же касается СНГ, то оно, по словам 

Путина, играет роль «весьма полезного клуба для выявления взглядов 

руководителей государств на имеющиеся проблемы гуманитарного и 

экономического характера». 

В связи с нарастанием центробежных процессов в СНГ, в последние годы 

неоднократно поднимался вопрос о необходимости его реформирования. Как 

отмечали некоторые СМИ, в 2006 году скептицизм в отношении жизнеспособности 

и эффективности СНГ был связан ещё и с торговыми войнами между Россией, с 

одной стороны, и Грузией, Молдавией, Украиной — с другой, но особенно — с 

резким обострением отношений между Россией и Грузией. Последние события, по 

мнению некоторых наблюдателей, поставили СНГ на грань выживания, поскольку 

российские санкции против страны, которая входит в СНГ, оказались 

беспрецедентными. 

Кроме того, как отмечают многие обозреватели, к концу 2005 года политику 

России в отношении стран СНГ (и вообще постсоветских государств) стала 

«формировать» российская газовая монополия «Газпром», как бы заменившая 

собой Министерство иностранных дел. Цены на поставляемый природный газ 

превратились в действенный инструмент поощрения и наказания стран СНГ в 

зависимости от их политики в отношении России. 

После того как Россия перешла на рыночные цены на газ, поставляемый 

партнёрам по СНГ, Содружество лишилось главного объединяющего фактора — 

низких цен на газ и нефть. Одновременно на протяжении всего 2006 года 

российское руководство предпринимало усилия по формированию на базе СНГ 

некоего союза государств, связанных системой нефте- и газопроводов и 

признающих лидирующую и ключевую роль России как монопольного поставщика 

энергоресурсов в Европу со всего постсоветского пространства. Сопредельные 

государства в этой структуре должны играть роль либо поставщиков своего газа в 

российские трубопроводы (Туркмения, Казахстан, Узбекистан), либо транзитных 

стран (Украина, Белоруссия). Залогом энергетического союза должна была стать 

продажа энергетических и энерготранспортных активов или обмен ими.  

Сотрудничество в рамках Европейского Союза 

Существуют две основные точки зрения на отношения России с ЕС. 

Сторонники одной считают вполне необходимым и возможным курс на всемерное 

сближение с ЕС для того, чтобы в перспективе вступить в тесный экономический 

союз. Представители другой позиции полагают, что присоединение России к ЕС 

будет означать для неё «гибель, потерю управляемости, растворение». Думается, 
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что в ближайшей перспективе вопрос о возможности присоединения России к ЕС 

не актуален.  

Гораздо более насущны вопросы выполнения соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве между Россией и ЕС, подписанного в середине 1994 г. и 

ратифицированного в конце 1996 г. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

(СПС) создает устойчивый, построенный на основе международного права, режим 

экономического взаимодействия, охватывающий, в основном, всю торговлю 

товарами между Россией и ЕС, трансграничную торговлю услугами, движение 

капиталов, учреждение и деятельность компаний. Значение СПС заключается в 

том, что в последние годы ЕС превратился в главного партнера России в 

международном сотрудничестве. В стратегическом плане ЕС, располагающий 

мощным торгово-промышленным и финансовым потенциалом, будет и впредь 

играть ведущую роль в российских внешнеэкономических связях. ЕС выступает 

как серьезный импортер энергетических и сырьевых товаров, составляющих 

основу современного российского экспорта. На его долю приходится 40% 

товарооборота России, против 5%  - с США. При таком соотношении долларизация 

внешнеэкономических связей России не вполне оправдана и в перспективе евро 

может потеснить доллар с его определяющих позиций в экономических 

отношениях России с ЕС. Допуск евро во внутрироссийский валютный оборот 

может способствовать дальнейшему развитию внешнеэкономических связей 

России с Евросоюзом. 

 В соответствии с Соглашением о партнерстве и Сотрудничестве для товаров 

ЕС и России устанавливается национальный режим. Это означает, что российские 

товары на рынке ЕС и товары ЕС на рынке России не могут облагаться налогами и 

сборами более высокими, чем отечественные товары. В соответствии с 

Соглашением отменяются количественные ограничения (квоты) на ввоз в 

европейские страны российских товаров, за исключением текстиля, стали, ядерных 

материалов, торговля которыми должна регулироваться отдельными 

соглашениями. Соглашение обязывает Россию и ЕС обеспечивать адекватную и 

эффективную защиту прав на интеллектуальную и промышленную собственность. 

В целом Соглашение открывает широкие возможности по сближению России и ЕС, 

и ее включению в мировое хозяйство. Однако потребуется немало обоюдных 

усилий, чтобы в полном объеме реализовать эти возможности. ЕС, формируя свою 

политику по отношению к России, рассматривает ее как важную и 

самостоятельную силу в будущей архитектуре Европы. ЕС обязуется 

способствовать необратимости экономических реформ в России, ее интеграции в 

мировую экономику на основе рыночных законов, скорейшему принятию в ВТО и 

другие международные экономические организации. Направления и особенности 

этого сотрудничества будут во многом зависеть как от развития и трансформации 

http://click.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyEesotHYj-Fn8eQmMBfsg*cA4wfV1jFwotnjtFexb0EnfBEK0e03m2VKOnnhsu8gnyV6g32TB8HFlle1RTxRFlxzg79w6b43T14cpiknoU0DVGouelbNW*9Io1zsaP-MHtgWLYldCz1P87*O626I7awOgGDDxsM4Q3BLJK3LFTtdBmtwq1rjOGrPkaHU3PyDP33LIJN2IPKzNmHIAZUSu8ZBz8JnczLiA6rhzb9WPwcYVRqdSMKNIiJa2JgaKck8TW1-MAsYpBK7TbjAMYXdl2Hju*j8RjpR7K7mHbGusBiE9*E4oQvn920hCpO3slK1q9syB0YVMDs0vKwejA2pvpeH2HZVqcms6pY319iioxg11ox5VicfDl18nOsBWz0Q9Y7qSO9dLfuqnpE2Lwanq5-7JGUrvu87RUhAy5-Ur2tLragvPg
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самого ЕС, так и от развертывания процессов интеграции в рамках СНГ. В 

ближайшие годы главной задачей в отношениях с ЕС будет реализация СПС и 

решение конкретных спорных вопросов в сфере торговли, в частности, по 

антидемпинговой политике, проводимой в отношении России. 

 

Перспективы  расширения роли  

Шанхайской Организации Сотрудничества 

Шанхайская Организация Сотрудничества, ШОС – субрегиональная 

международная организация, в которую входят 6 государств – Казахстан, Китай, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Общая территория входящих в 

ШОС государств составляет 61% территории Евразии, ее совокупный 

демографический потенциал – четвертую часть населения земли, а экономический 

потенциал включает в себя самую мощную после США китайскую экономику. 

Официальные рабочие языки – русский и китайский. Штаб-квартира в Пекине. 

Пессимистично настроенные эксперты отмечают в качестве двух наиболее 

очевидных проблем ШОС слишком большие расхождения интересов между ее 

членами и неопределенность в вопросе о ее статусе из-за дублирования многих 

функций ШОС Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в 

которую входят четыре из шести членов ШОС. К тому же Казахстан, Узбекистан и 

Киргизия пока не ратифицировали хартию ШОС, принятую в 2002. Это тормозит 

регистрацию ШОС в ООН и, как следствие, международное признание ее 

субъектности. Вместе с тем, такие страны как Иран, Монголия, Индия, Пакистан, 

Шри-Ланка, США и региональные организации в лице АСЕАН и ЕС проявляют 

интерес к сотрудничеству.  

Вопрос о внешнеполитической ориентации стран-участниц остается одним 

из ключевых при оценке перспектив развития этой организации. Аналитики 

отмечают, что такие инициативы, как проект транспортного коридора от Шанхая 

до Санкт-Петербурга – прообраза возрожденного «Великого шелкового пути» – 

был принят ШОС как альтернативный после того, как ЕС и США поддержали 

проект транспортного коридора из Европы в Азию ТРАСЕКА (TRACECA, 

TransportCorridorEuropeCaucasusAsia).  

Наиболее четко расхождения между странами ШОС обозначились в 

отношении войны в Ираке в 2003 году. Тогда Россия вместе с Францией и 

Германией пыталась предотвратить начало войны, Китай на словах осудил 

действия антииракской коалиции, Казахстан, Киргизия и Таджикистан заняли в 

целом нейтральную позицию, а Узбекистан безоговорочно поддержал военную 

кампанию. Вместе с тем, тот факт, что Узбекистан вышел в 2002 году из 

образованной в 1997 году региональной организации ГУУАМ (Грузия, Украина, 

Узбекистан, Азербайджан, Молдова) и заблаговременно вступил в 2001 году в 

http://www.krugosvet.ru/articles/102/1010296/1010296a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/103/1010375/1010375a1.htm
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ШОС, говорит о растущем весе и привлекательности этой организации для стран 

региона.  

Дальнейшему усилению роли ШОС могут способствовать следующие меры: 

1. Вступление Индии. Подключение такого крупного и авторитетного государства 

превратило бы ШОС в одну из наиболее влиятельных международных 

организаций. Удалось бы значительно стимулировать экономическую кооперацию 

за счет индийского потенциала, а также расширить вовлеченность Дели в 

политическое сотрудничество на восточном и северном направлениях. 

2. Принятие Монголии, наряду с закрытием территориальной «бреши» в ШОС и 

стимулированием экономического сотрудничества за счет потенциала (в первую 

очередь ресурсного) этой страны, имело бы большой демонстрационный эффект, 

поскольку в настоящее время основным торговым партнером Монголии является 

США, что вполне характерно для посткоммунистической экономики азиатского 

государства. 

3. Афганистан можно вовлечь в работу Шанхайской организации сотрудничества, 

предоставив ему статус наблюдателя и активизировав роль ШОС в борьбе с 

наркоторговлей и в усилиях по стабилизации положения в этой стране. 

4. Значительная активизация экономического сотрудничества в рамках ШОС за 

счет государственного финансирования многосторонних проектов. Наилучшим 

вариантом было бы создание программы или фонда развития ШОС, которые бы 

финансировались из госбюджетов стран-членов. 

5. Направление экономической активности Китая в рамках ШОС в более 

конструктивное русло, разъясняя преимущества широкого и комплексного подхода 

к экономическому сотрудничеству, который в большей степени отвечал бы общим 

интересам. 

6. Учреждение на базе экспертного Форума Шанхайской организации 

сотрудничества, Международного института, призванного исследовать 

политическое и экономическое развитие региона охвата ШОС. 

Осуществление вышеуказанных мер способствовало бы выходу Шанхайской 

организации сотрудничества на новый этап развития, поставило бы ее в ряд 

наиболее влиятельных международных институтов и способствовало бы 

продвижению российских интересов в Азии. 
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Интегрирование России в 

Ассоциацию Стран Юго-Восточной Азии 

Ассоциация Стран Юго-Восточной Азии, АСЕАН 

(AssociationofSouthEastNations, ASEAN) – региональная организация стран Юго-

Восточной Азии. Образована в 1967. Включает 10 стран (Индонезия, Малайзия, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней (1984), Вьетнам (1995), Лаос (1997), 

Мьянма (1997), Камбоджа (1999)). 

Основные цели АСЕАН: 

– ускорение экономического развития, социального и культурного прогресса 

стран Юго-Восточной Азии (ЮВА);  

– укрепление мира и региональной стабильности;  

– расширение активного сотрудничества и взаимопомощи в области 

экономики, культуры, науки, техники и подготовки кадров;  

– развитие более эффективного сотрудничества в сфере промышленности и 

сельского хозяйства;  

– расширение взаимной торговли и повышение жизненного уровня граждан 

стран-участниц;  

– установление прочного и взаимовыгодного сотрудничества с другими 

международными и региональными организациями.  

В странах Ассоциации считают, что Россия является, и будет оставаться 

великой евроазиатской державой, что региональная безопасность выиграет от 

вовлечения ее в важнейшие политические и мирохозяйственные процессы, идущие 

в АТР и ЮВА.  

Начиная с 1992 Россия на постоянной основе участвует в постминистерских 

конференциях АСЕАН, являясь одним из диалоговых партнеров Ассоциации. С 

1994 – в работе АРФ по проблемам безопасности. По инициативе РФ в документах 

Форума нашла место идея постепенного продвижения от налаживания мер доверия 

через этап превентивной дипломатии к созданию системы региональной 

безопасности, охватывающей тихоокеанскую Азию.  

С середины 1997 года начал действовать Совместный комитет 

сотрудничества АСЕАН – Россия, заседания которого периодически проходят в 

Москве или в одной из асеановской столиц. Создан и действует предусмотренный 

диалоговыми отношениями Фонд Россия – АСЕАН, занимающийся проблемами 

двустороннего экономического, торгового и научно-технического взаимодействия. 

В его деятельности участвуют представители как официальных, так деловых и 

академических кругов.  

Успешно развиваются торговые связи России со странами АСЕАН, 

лидирующих в системе двусторонних экономических отношений.  
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Заметное место в отношениях с такими странами АСЕАН, как Вьетнам, 

Индонезия, Малайзия занимает военно-техническое сотрудничество. За счет 

военной техники российского производства полностью осуществляется 

модернизация стратегических ракетных войск, малайзийские ВВС оснащены 

самолетами российского производства.  

Вполне благополучно складывается положение с финансовыми интересами 

России в странах АСЕАН. Индонезия досрочно рассчиталась по своему крупному 

долгу, восходившему к 1960-м годам. В 2000 году подписано соглашение об 

урегулировании крупной задолженности Вьетнама. Реализуется аналогичная 

договоренность с Лаосом. Единственная проблема – задолженность Камбоджи, 

размеры которой, однако, относительно невелики. 

С учетом того, что государства Юго-Восточной Азии в последнее время все 

более наращивают торговые связи с Россией, причем особое внимание уделяется в 

первую очередь не сырьевой стороне экономики, а ВПК, можно предположить, что 

в ближайшем будущем Россия вступит в АСЕАН. Такое решение могло бы 

поспособствовать ещё более тесным контактам между государствами-членами 

АСЕАН и Россией. 
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ЗАДАНИЕ 3  

Прочитайте текст, выполните задания: 

 Дайте определение понятия «правовая интеграция». 

 Как глобализация проявляется в правовой сфере? 

 В чем Вы видите проблемы и перспективы сотрудничества России с 

международными организациями в правовой сфере (материал 

систематизируйте в виде таблицы): 

Название организации Проблемы сотрудничества Формы сотрудничества 

Совет Европы   

СНГ   

 

Политические и правовые системы планеты по мере эволюции человеческой 

цивилизации стремительно меняются. В современных условиях сложились 

предпосылки для очередной их трансформации. Мир переживает период 

беспрецедентных преобразований в своём движении к глобальному обществу, для 

которого сознание людей, по-видимому, ещё не созрело.  

Нарождается новый мировой порядок с его обновляющейся международно-

правовой основой. Глобализация оказала мощное воздействие на все аспекты 

международной интеграции РФ, в том числе правовую.Правовая интеграция - это 

объединение правовых систем государств на базе общих правовых принципов, целей, 

стандартов, методов и средств правового регулирования в консолидированную (в той 

или иной мере) правовую систему.  

Глобализационные процессы затрагивают сегодня фактически все сферы 

жизнедеятельности нашего общества. Они прямо или опосредованно воздействуют на 

культуру, экономику, политику, культуру, мораль, право. Научно-техническая 

революция объективно требует интеграции всех государств. Эти проблемы обретают 

важнейшее значение для будущего всей цивилизации.  

Специфика этих процессов в правовой сфере состоит в том, что они проявляются 

и прослеживаются в той или иной степени во всех структурных частях юридической 

системы страны. Речь идёт в первую очередь о нормативной правовой базе, а также 

системе источников права и их соотношении. Правовые системы меняются в связи с 

более активным проникновением в них международно-правовых норм, а также норм 

межгосударственных объединений (европейское право, Модельные кодексы стран 

СНГ). 

Однако правовая глобализация отражает не только формальные моменты, но и 

качественные характеристики: интернационализации правовых принципов и целей; 

нарастание общего в нормативно-правовой жизни людей, унификацию правовой 
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регламентации основных сфер социальной действительности; утверждение во 

всемирном масштабе достижений индустриального общества и постепенного 

"врастания" национальных социально-политических и правовых систем в единую 

всемирную информационно-коммуникативную систему. 

Одной из наиболее актуальных задач российской интеграционной политики, 

выступает формирование единых правовых пространств в рамках СНГ, по линии 

Россия – Евросоюз, Совета Европы, ОБСЕ в контексте Единого экономического 

пространства (ЕЭП), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евроазиатского 

экономического сообщества (ЕвраАзЭС) и других межгосударственных объединений. 

Уже более 10 лет наша страна является членом Совета Европы. Наши отношения 

развиваются, хотя и не всегда просто, но в целом конструктивно, в том числе в 

правовой сфере. И приобретенный опыт, можно оценить как позитивный, особенно 

работу в таких структурах СЕ, как Парламентская Ассамблея, Суд по правам человека, 

Комитет министров и других структурах. Кстати, только в 2005 году в Европейский суд 

от российских граждан поступило 8,5 тыс. жалоб. Такая "интеграция", конечно, 

нежелательна, ибо она говорит о недостатках и неэффективности отечественной 

правовой системы, но факт остаётся фактом. 

Недавно наша страна ратифицировала Конвенцию Совета Европы о 

предупреждении терроризма, приняла свой собственный закон "О противодействии 

терроризму". Ранее нами была одобрена Конвенция ООН о борьбе с коррупцией. 

Сейчас в соответствии с этими документами вносятся необходимые поправки в 

действующее уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное 

законодательство. Мы воспринимаем всё то позитивное, что уже выработано и 

используется другими странами. 

Одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Совета Европы 

является формирование общего европейского пространства в правовой, социальной, 

гуманитарной и культурной сферах. Тоже самое можно сказать о создании 

общемирового правового пространства. О важности этой тенденции лишний раз 

свидетельствует то, что в администрации главы государства есть специальный 

представитель Президента РФ (В. Иванов) по вопросам "создания общего пространства 

свободы, безопасности и правосудия". 

По российской инициативе в повестку дня Парламентской Ассамблеи СЕ был 

внесён вопрос о свободном передвижении граждан между всеми странами - членами 

организации. Российская сторона не случайно выделяет эту проблему, поскольку она 

напрямую затрагивает интересы и права многих россиян, которые в случае принятия 

положительных решений могут убедиться в значимости для них участия России в этой 

организации. 
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Положительно оценивается работа ПАСЕ на антитеррористическом направлении 

и в борьбе с организованной преступностью. Россия выступает за укрепление 

международно-правовой базы сотрудничества в этой сфере. 

Однако, есть в деятельности этой организации моменты, которые вызывают 

настороженность. Трудно позитивно оценивать ситуацию, сложившуюся в части 

мониторинга обязательств России, взятых ею при вступлении в СЕ. За прошедшее 

время при экспертном участии Совета в нашей стране проведена крупномасштабная 

правовая и судебная реформа, ратифицированы десятки нормативно-правовых актов, 

созданы механизмы и институты, в значительной мере приблизившие российское 

законодательство и правоприменительную практику к европейским стандартам. 

Российская сторона считает, что основные ее обязательства выполнены, и 

потенциал механизма мониторинга по сути дела исчерпан. В данной ситуации 

напрашивается вывод, что пришло время закрыть его, а по тем вопросам, которые могут 

возникать, перейти к режиму постмониторингового диалога. Ссылка на то, что Россия 

пока не ратифицировала Протокол об отмене смертной казни, и это якобы является 

препятствием, не убедительна, ибо уже почти 10 лет у нас в стране действует 

мораторий на исполнение смертных приговоров. 

У России возникли серьёзные разногласия с Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Их суть – в применении двойных стандартов по 

отношению к различным странам. С нашей стороны по этому поводу не раз 

высказывались критические замечания, делались заявления о необходимости 

пересмотра принципа финансирования этой организации, ее реформирования, методов 

деятельности. 

Российская дипломатия не раз указывала на упорно демонстрируемое уже 

полтора десятилетия нежелание ОБСЕ видеть мир таким, какой он есть, и 

прогнозировать его развитие. Как следствие, на повестке дня стоит вопрос о 

реформировании данной организации. Что и было главной темой встречи Министров 

иностранных дел, состоявшейся в Любляне в декабре 2005 года.  

До сих пор ОБСЕ не имеет Устава и правил процедуры, что присуще 

устоявшимся международным организациям. А институциональное строительство 

ОБСЕ так и осталось незавершенным, что не может не сказываться на ее 

эффективности. За тридцать лет существования ОБСЕ в ее актив можно записать то, что 

она в значительной мере содействовала преодолению блокового раскола в Европе 

периода "холодной войны". А также установление фундаментальных принципов 

сотрудничества и равноправного политического диалога европейских стран, США и 

Канады, утверждению всеобъемлющего подхода к безопасности и принципа ее 

неделимости, военно-политической разрядке, правам человека. 

Другая задача, стоящая перед российскими представителями в Совете Европы - 

организация экспертного содействия со стороны Совета Европы в решении наших 
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внутренних социальных и в определенной степени политико-правовых проблем. Это 

касается, например, совершенствования законодательства, а также судебной и 

правоохранительной систем. 

Первоочередной задачей является обеспечение нашего реального и 

полноправного членства в ПАСЕ. И, как следствие, прекращение, как уже говорилось, 

мониторинга со стороны Совета Европы за выполнением международных обязательств 

России, так как основные из них уже выполнены, а те, что остались, можно обсуждать 

без специального мониторинга, в рабочем порядке. Такие прецеденты в работе Совета 

Европы есть. 

С мая 2006 года Россия председательствует в Комитете министров СЕ. Среди 

приоритетов российского председательствования можно выделить следующие темы: 

дальнейшее развитие демократии, обеспечение прав человека и верховенства закона; 

консолидация усилий всех стран Совета на совместный поиск адекватных ответов на 

новые вызовы и угрозы, с которыми столкнулись народы Европы в последние годы; 

укрепление сотрудничества в правовой сфере; обеспечение более тесной социальной 

сплоченности на европейском пространстве; расширение связей в области культуры, 

образования, науки и спорта.  

РФ и ЕС имеют взаимный стратегический интерес друг к другу. Они накопили 

необходимый политико-правовой и торгово-экономический опыт и ресурс для его 

совершенствования с учетом вызовов и угроз ХХI века.До сих пор действует 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве РФ и ЕС 1994 года. С момента его 

вступления в юридическую силу (1997 год) многие положения оказались 

выполненными. Но обнаружилась потребность в новых нормах, в частности, по 

совместным мерам борьбы с международным терроризмом, конкретизации 

существующих (например, судебные и арбитражные процедуры урегулирования 

споров). 

Евросоюз, развиваясь как суперинтегрированное объединение при наличии 

наднациональных функций, решает различные, в том числе ранее не известные 

международному сообществу задачи (формирование общего экономического, 

социального и правового пространства; проведение скоординированной внешней 

политики, политики в области безопасности; создания общего пространства юстиции и 

внутренних дел и др.). 

Примером позитивного развития отношений между ЕС и Россией может 

служить традиционная, уже 15 по счёту встреча представителей России и Европейского 

Союза, проходившая 10 мая 2005 года в Москве. Главным итогом саммита стало 

одобрение "дорожной карты" по четырем направлениям сотрудничества включая 

гуманитарно-правовое (СМИ, юридическая система, правосудие, работа 

правоохранительных органов, права человека и т.д.). Разумеется, "дорожные карты" не 

конец пути, а скорее начало нового этапа развития диалога Россия-ЕС. 
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В пространстве свободы, безопасности и правосудия одним из ключевых 

элементов является сотрудничество по противодействию терроризму, коррупции, 

организованной преступности, отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков, 

торговле людьми и другим видам незаконной деятельности. Большое место в документе 

отдано совместным действиям по соблюдению принципа недискриминации, свободы 

передвижения, противодействие любым формам проявления нетерпимости, расизма, 

ксенофобии, религиозной и национальной этнической розни. 

Отношения со странами СНГ имеют ключевое, основополагающее значение для 

обеспечения национальных интересов России, которая остается обладателем наиболее 

серьезной "мягкой силы" Содружества. У народов этих бывших советских республик 

общие традиции, русский язык, история, личные связи населения, культура. Россия 

всегда играла цивилизационную роль в данном регионе. Но до сих пор она не сумела в 

полной мере воспользоваться этими преимуществами. 

В этой связи необходимо отметить ведущую роль России в разработке и 

принятии различных модельных Кодексов, имеющих своей целью постепенное 

создание единого правового пространства. В феврале 2004 года Государственная Дума 

РФ единодушно одобрила масштабную Программу создания так называемых 

"модельных" (идентичных) законов для всех стран СНГ. 

Этот документ был разработан в недрах Межпарламентской ассамблеи (МПА). В 

Программе указаны конкретные юридические документы, которые предлагается 

принять всем государствам СНГ. Среди них закон об экологической безопасности, 

конвенция о приграничном сотрудничестве, образовательный Кодекс, закон о борьбе с 

терроризмом, закон о государственном финансовом контроле. Следует обратить 

внимание на то, что сама идея унификации некоторых важнейших законодательных 

актов воспринимается в государствах СНГ только положительно. Все законопроекты 

упомянутой программы направляются в парламенты бывших республик СССР, 

вошедших в Союз Независимых Государств.
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ЗАДАНИЕ 4.  

Прочитайте текст, выполните задания: 

 Дайте определение понятия «Болонский процесс». 

 Каковы основные проблемы интеграции российского высшего образования 

в  европейское образовательное пространство? 

 Выскажите свою точку зрения о необходимости реформирования 

российского высшего образования по европейскому образцу. 

 

Болонский процесс- движение, целью которого является создание единого 

образовательного пространства. Российская Федерация присоединилась к Болонскому 

процессу в сентябре 2003г. на Берлинской конференции, обязавшись до 2010 г. 

воплотить в жизнь основные принципы Болонского процесса.Формирование 

общеевропейской системы высшего образования в рамках Болонского процесса 

основано на общности фундаментальных принципов функционирования высшего 

образования.  

Предложения, рассматриваемые в рамках Болонского процесса, сводятся к 

следующему: 

 введение двухуровневого обучения;  

 введение кредитной системы;  

 контроль качества образования;  

 расширение мобильности;  

 обеспечение трудоустройства выпускников;  

 обеспечение привлекательности европейской системы образования.  

Однако мероприятия, связанные с реализацией этих предложений, вызывают 

противоречивые оценки и усиливающуюся дискуссию. Необходим анализ путей и 

средств оптимальной интеграции российского высшего образования в европейское 

образовательное пространство. 

Во всех развитых странах наблюдаются сходные тенденции в высшем 

образовании, поэтому часть назревших изменений в России объективно совпадает с 

рекомендациями Болонской Декларации. Проблемы, стимулирующие Болонский 

процесс, во многом характерны и для России. Очевидно также, что самоизоляция от 

мирового образовательного пространства может иметь отрицательные последствия для 

любой национальной образовательной системы. В связи с этим следует объединять 
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усилия по развитию образования, сохраняя при этом национальные достижения и 

традиции. Это позволит сделать российское высшее образование более 

конкурентоспособным. Необходимо развивать международную интеграцию, сохраняя 

все лучшее из собственного опыта. 

Высшее образование в России обладает одной принципиальной особенностью, 

какой нет ни в Европе, ни в Америке. Это - сосредоточение элитных вузов в Москве, 

Петербурге и в ряде академических центров. Это создает принципиальную проблему 

подготовки специалистов современного уровня в регионах. Низкий уровень 

мобильности, связанный с низким уровнем доходов населения, противоречит одному из 

ключевых направлений развития, обозначенных в Болонской Декларации. 

В связи с новыми экономическими условиями в России прекратилось 

приоритетное финансирование вузов. Новые формы финансирования, являющиеся на 

Западе основными, не получили развития в связи с тяжелым состоянием экономики и 

низким уровнем доходов населения. Законодательство определяет высшее учебное 

заведение как некоммерческую организацию. В соответствии с этим вуз получает 

самостоятельность в проведении хозяйственной деятельности, государство уходит от 

субсидиарной ответственности, внебюджетные счета находятся в тех организациях, в 

которых вузы считают нужным и приемлемым разместить свои денежные активы. 

Бюджетное финансирование вузов как организаций предусматривается отдельной 

строкой. Соответствующий контроль будет осуществляться на уровне местных органов 

власти. Разрабатывается несколько вариантов финансирования: это и тематический 

план, и грант, и программы. 

Участие в Болонском процессе не означает унификации систем высшего 

образования. Оно обозначает стремление к сопоставимости систем образования, к тому, 

чтобы сделать более динамичным и отвечающим потребностям времени и рынок труда, 

и систему высшего образования. 

Среди задач Болонского процесса основной для России считается переход на 

двухуровневую систему. Введение двухуровневой системы предусматривает первую 

ступень - бакалавр (не менее трех лет), вторую ступень - магистр (два года). Принятие 

этой системы основано по существу на двух основных циклах. Доступ ко второму 

циклу должен требовать успешного завершения первого цикла обучения 

продолжительностью не менее трех лет. Степень, присуждаемая после первого цикла, 

должна быть востребованной на европейском рынке труда как квалификация 

соответствующего уровня. Второй цикл должен вести к получению магистра и/ или 

степени доктора, как это принято во многих европейских странах. 

Однако введение в России двухуровневой системы столкнулось с серьезными 

проблемами. Так, проблемой, затрагивающей жизненно важные для студентов 

моменты, является то, что на 2 курсе магистратуры истекает 5-летняя отсрочка от 

призыва в армию, связанная с традиционным пятилетним обучением. 
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Так же нельзя допустить, чтобы переход на бакалавриат означал высшее 

образование для бедных в три года. Мы не должны отказываться от принципа 

фундаментальности нашего образования, который выгодно отличает нашу систему 

образования. Чтобы дальше сохранить и развивать наше фундаментальное образование, 

надо пересмотреть программы, учебные планы и методические ресурсы, рассмотреть 

возможности интенсификации и оптимизации учебного процесса. 

Сопоставление образовательных программ осуществляется при помощи 

кредитной системы, которая уже давно применяется в западноевропейских и 

американских университетах. Кредитная система делает прозрачными, а главное, - 

сопоставимыми учебные программы, что позволяет повышать академическую 

мобильность студентов. Кредиты - важная составляющая общеевропейской системы 

образования в рамках Болонского процесса. В соответствии с этим принципом для 

каждой учебной дисциплины в зависимости от объема работы, ее значимости с точки 

зрения освоения будущей профессии эксперты определяют кредитный балл, оценку. В 

случае успешного освоения каждой дисциплины студент "набирает" кредиты, общая 

сумма которых позволяет ему получить степень бакалавра или магистра. 

Сопоставимость учебных планов позволяет студентам выбирать программы в 

разных вузах, соответствующие получаемой ими квалификации, которые, при условии 

их успешного завершения, засчитываются как пройденный материал в своем 

университете. Кредиты отражают объем работы, требующийся для завершения каждого 

курса, по отношению к общему объему работы, необходимой для программы полного 

академического года в университете, включая семинары, лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу, экзамены и тесты.  

Опыт использования европейской системы перезачета кредитов в самом 

Европейском Союзе на протяжении шести лет показал, что она является эффективным 

инструментом и для создания прозрачности учебных планов, и для облегчения 

академического признания. Кроме того, эта система позволила увеличить мобильность 

студентов, а также способствовать более эффективному обмену, осмыслению и 

обсуждению использующихся учебных планов. 

Каковы перспективы введения системы кредитов в России? Если мы будем 

вводить эту систему "кредитов" в полном объеме (то есть как механизм формирования 

студентом своей образовательной траектории), то это потребует коренной ломки. Во-

первых, придется менять структуру всех наших стандартов; во-вторых, - всю 

нормативную базу. Потому что, если выбирать предметы для изучения станут сами 

студенты, придется каждый год формировать содержание образования в зависимости от 

того, что они выбрали. Преподавателей будут набирать под ту конкретную 

образовательную программу, которую пожелало реализовать в данном году 

большинство студентов. 
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Несмотря на проблемы, возникающие в процессе адаптации к кредитной 

системе, очевидно, что учреждение системы кредитов расширяет совместимость 

российского образовательного пространства с общеевропейским и повышает 

привлекательность и конкурентоспособность российского образования. 

В настоящее время при отсутствии существенной разницы в содержании 

программ обучения получить признание российского диплома для работы за рубежом 

очень сложно. В России признание диплома осуществляется через систему 

государственной аккредитации, в то время как в Европе этим занимаются 

профессиональные ассоциации. И реальность такова, что, несмотря на конвенции, эти 

ассоциации не хотят признавать российские дипломы. Совместимости российских 

дипломов с европейскими мешает неоднородность российского образования, и эта 

сложная проблема требует немедленного решения. 

Несмотря на неоднозначные оценки европейского образовательного 

пространства и неоднородность отечественного высшего образования, очевидно, что 

развитие Болонского процесса является инструментом гармонизации систем высшего 

образования стран-участников и может быть взаимовыгодным способом формирования 

единого европейского рынка высококвалифицированного труда и высшего образования. 

Участие России в этом процессе может позволить добиться равноправного положения 

наших вузов и специалистов не только в европейском, но и в мировом сообществе, 

решить проблему признания российских дипломов и укрепить наши позиции на 

мировом рынке образовательных услуг. Целесообразно рассматривать участие России в 

Болонской конвенции как способ реформирования отечественной системы образования, 

ее сближение с европейской, при условии сохранения фундаментальных ценностей и 

особенностей и конкурентных преимуществ отечественной системы образования. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

 

ЗАДАНИЕ: Прочитайте текст, сформулируйте ответы на вопросы: 

1. Какие факторы оказали влияние на развитие российской культуры? 

2. Согласны ли Вы с мнением, что в погоне за модой Россия лишилась своего 

исконного облика, национальная культура России осталась в прошлом? Ответ 

аргументируйте. 

3. Какие тенденции были характерны для развития культуры России в начале 90-х 

годов ХХ века? 

4. Как изменения политической и экономической ситуации в стране последних лет 

сказались на развитии культуры? 

5. Согласны ли Вы с тем, что отсутствие объединительной социокультурной идеи 

является проявлением глубокого кризиса? Ответ аргументируйте. 

6. Охарактеризуйте признаки постмодернизма. Можно ли говорить о влияние 

постмодернизма на культуру современной России? 

7. Должно ли государство, по Вашему мнению, вмешиваться в развитие культуры? 

Ответ обоснуйте. 

8. Каковы возможные модели развития многонациональной культуры России и их 

последствия? 

9. Вспомните, что такое массовая культура? Каковы ее характерные черты? 

10. Какие «плюсы»  и «минусы» появления массовой культуры в России Вы можете 

выделить? 

11. Почему массовая культура распространяется в первую очередь  среди молодежи? 

Согласны ли вы с этим тезисом? 

12. Определите основные тенденции, характеризующие культурные процессы в 

современной России. 

Культура России – это сложное и многогранное явление, формировавшееся 

веками. Огромное влияние на культуру России оказали не только исторические 

события, но и многонациональный состав населения, который является одной из 

особенностей страны. Пожалуй, ни в одной другой стране мира культура не испытывала 

такого разнообразного влияния от многочисленных народов и этнических групп. 

Культура России в том состоянии, в котором она существует сейчас, - это 

сложное сочетание материальных и духовных явлений, которые оказывают решающее 

влияние на жизнь русского народа. В последнее время все чаще звучит мнение о том, 

что в погоне за модой страна лишилась своего исконного облика, что национальная 

культура России осталась в прошлом. 

Несомненно, в условиях современного общества многие черты русской 

культуры уходят в прошлое, а на смену им приходят новые, иногда заимствованные и 
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чуждые элементы. Однако национальная культура России по-прежнему жива, и сейчас 

делается очень многое для ее сохранения. Повышенное внимание сейчас уделяется 

фольклорным традициям, а также сохранению традиционных русских промыслов. Во 

все времена особое место в русской культурной жизни занимает культура народов 

России. Всего на территории страны проживает около 180 различных этнических групп, 

и у каждой из них (даже самой малочисленной) есть свое культурное наследие – свои 

традиции, обычаи и жизненный уклад. 

Процессы, происходящие в стране в конце ХХ – начале XXI в.в., не могли не 

сказаться на развитии культуры. Начало 90-х гг. проходило под знаком ускоренного 

распада единой культуры СССР на отдельные национальные культуры, которые не 

только отвергали ценности общей культуры СССР, но и культурные традиции друг 

друга. Такое резкое противопоставление различных национальных культур привело к 

нарастанию социокультурной напряженности, к возникновению конфликтов и вызвало 

в дальнейшем распад единого социокультурного пространства. 

Но процессы культурного развития не прерываются с распадом государственных 

структур и падением политических режимов. Культура новой России органически 

связана со всеми предшествующими периодами истории страны. Вместе с тем новая 

политическая и экономическая ситуация сказываются и на культуре. 

Кардинальным образом изменились ее взаимоотношения с властью. Государство 

перестало диктовать культуре свои требования, и культура утратила гарантированного 

заказчика. 

Исчез общий стержень культурной жизни - централизованная система 

управления и единая культурная политика. Определение путей дальнейшего 

культурного развития стало делом самого общества и предметом острых разногласий. 

Диапазон поисков чрезвычайно широк - от следования западным образцам до апологии 

изоляционизма. Отсутствие объединительной социокультурной идеи воспринимается 

частью общества как проявление глубокого кризиса, в котором оказалась российская 

культура к концу XX в. Другие считают культурный плюрализм естественной нормой 

цивилизованного общества. 

Ликвидация идеологических барьеров создала благоприятные возможности для 

развития духовной культуры. Однако экономический кризис, переживаемый страной, 

сложный переход к рыночным отношениям усилили опасность коммерциализации 

культуры, утраты национальных черт в ходе ее дальнейшего развития, негативного 

воздействия американизации отдельных сфер культуры (прежде всего музыкальной 

жизни и кинематографа) как своего рода расплаты за «приобщение к общечеловеческим 

ценностям». 

В сложный переходный период возрастает роль духовной культуры как 

сокровищницы нравственных ориентиров для общества, политизация же культуры и 

деятелей культуры приводит к осуществлению ею несвойственных для нее функций, 



 

56 

 

 

углубляет поляризацию общества. Стремление направить страны на рельсы рыночного 

развития приводит к невозможности существования отдельных сфер культуры, 

объективно нуждающихся в государственной поддержке. Возможность так называемого 

"свободного" развития культуры на почве низких культурных потребностей достаточно 

широких слоев населения приводит к росту бездуховности, пропаганде насилия и, как 

следствие, росту преступности. 

Одновременно продолжает углубляться раздел между элитарными и массовыми 

формами культуры, между молодежной средой и старшим поколением. Все эти 

процессы разворачиваются на фоне быстрого и резкого усиления неравномерности 

доступа к потреблению не только материальных, но культурных благ. 

 

КУЛЬТУРА РОССИИ И ЭПОХА «ПОСТМОДЕРНА» 

Современные культуротворческие процессы, происходящие в России, - 

неразрывная часть общемирового развития конца XX - начала XXI вв., перехода от 

индустриального к постиндустриальному обществу, от "модерна" к 

"постмодерну".Духовное состояние западной культуры и искусства современности 

получило название постмодернизм. Оно родилось из трагического осознания 

невозможности восстановить всеобщую гармонию через превознесение единичного. 

Главной ценностью "постмодернизма" является "радикальная множественность". По 

мнению немецкого исследователя проблем современной культуры В. Велша, эта 

множественность - не синтез, а сочетание разнородных элементов, стирающее грани 

между создателем ценностей и их потребителем, между центром и периферией, 

превращающее ценности в антисимволы посредством утраты их глубинных связей с 

духовной составляющей культуры. 

Так, в мире постмодернизма происходит деиерархизация культуры, делающая 

невозможным утверждение новой системы ценностей. В силу этого современный 

человек обречен пребывать в состоянии духовной аморфности. Он способен обозревать 

все, но ничто не может оформить его изнутри. Поэтому столь необходимыми 

становятся внешние формы ограничения людей, которые всячески стремятся укрепить 

западный мир посредством моды, общественного мнения, стандартизации жизни, 

повышения ее комфортабельности и т.д.В силу этих же причин первое место в культуре 

стали занимать средства массовой информации. Им даже присвоено имя "четвертой 

силы", имея в виду три другие - законодательную, исполнительную и судебную. 

В современной отечественной культуре соединяются несоединимые ценности и 

ориентации: коллективизм, соборность и индивидуализм, эгоизм, нарочитая 

политизированность и демонстративная аполитичность, государственность и анархия и 

т.п. Действительно, сегодня как бы на равных сосуществуют такие не только не 

связанные друг с другом, но друг друга взаимоисключающие явления, как вновь 
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обретенные культурные ценности русского зарубежья, заново переосмысленное 

классическое наследие, ценности официальной советской культуры. 

Таким образом складывается общая картина культурной жизни России, 

характерная для постмодернизма. Это особый тип мировоззрения, направленный на 

отказ от всех норм и традиций, установления каких-либо истин, ориентированный на 

безудержный плюрализм, признание равноценными любых культурных проявлений. Но 

постмодернизм не в состоянии примирить непримиримое, так как не выдвигает для 

этого плодотворных идей, он лишь совмещает контрасты как исходный материал 

дальнейшего культурно-исторического творчества. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Смутное время, которое сейчас переживает отечественная культура, - не новое 

явление, а постоянно повторяющееся, и всегда культура находила те или иные ответы 

на вызовы времени, продолжала развиваться. Весь мир оказался на перепутье на рубеже 

XXI в., речь идет о смене самого типа культуры, который сформировался в рамках 

западной цивилизации в течение нескольких последних веков. 

Возрождение культуры является важнейшим условием обновления нашего 

общества. Определение путей дальнейшего культурного развития стало предметом 

острых дискуссий в обществе, ибо государство перестало диктовать культуре свои 

требования, исчезли централизованная система управления и единая культурная 

политика. 

Одна из существующих точек зрения заключается в том, что государство не 

должно вмешиваться в дела культуры, так как это чревато установлением его нового 

диктата над культурой, а культура сама найдет средства для своего выживания. 

Более обоснованной представляется другая точка зрения, суть которой состоит в 

том, что, обеспечивая свободу культуре, право на культурную самобытность, 

государство берет на себя разработку стратегических задач культурного строительства 

и обязанности по охране культурно-исторического национального наследия, 

необходимую финансовую поддержку культурных ценностей. 

Государство должно осознавать, что культура не может быть отдана на откуп 

бизнесу, ее поддержка, в том числе образования, науки, имеет огромное значение для 

поддержания нравственного, психического здоровья нации. Кризис духовности 

вызывает сильный психический дискомфорт у многих людей, так как серьезно 

поврежден механизм идентификации со сверхличными ценностями. Без этого 

механизма не существует ни одна культура, а в современной России все сверхличные 

ценности стали сомнительными. 

Несмотря на все противоречивые характеристики отечественной культуры, 

общество не может допускать отрыва от своего культурного достояния. Распадающаяся 

культура мало приспособлена к преобразованиям, ибо импульс к созидательным 
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переменам исходит от ценностей, являющихся культурными категориями. Только 

интегрированная и крепкая национальная культура может сравнительно легко 

приспособить к своим ценностям новые цели, освоить новые образцы поведения. 

В связи с этим в современной России представляются возможными три модели 

развития многонациональной культуры:  

o победа культурного и политического консерватизма, попытка 

стабилизировать ситуацию на основе идей о самобытности России и ее особом пути в 

истории. В этом случае:  

 происходит возврат к огосударствлению культуры,  

 осуществляется автоматическая поддержка культурного наследия, 

традиционных форм творчества,  

 ограничивается иностранное влияние на культуру,  

 отечественная художественная классика остается предметом культа, а 

эстетические новации вызывают подозрение.  

По своей природе эта модель недолговечна и неминуемо ведет к новому кризису, 

но в условиях России она может просуществовать достаточно долго;  

 

o интеграция России под воздействием извне в мировую систему хозяйства и 

культуры и превращение ее в "провинцию" по отношению к глобальным центрам. При 

утверждении данной модели:  

 происходит "макдонализация" отечественной культуры,  

 стабилизируется культурная жизнь общества на основе коммерческой 

саморегуляции.  

Ключевой проблемой становится сохранение самобытной национальной культуры, 

ее международного влияния и интеграция культурного наследия в жизнь общества;  

 

o интеграция России в систему общечеловеческой культуры в качестве 

равноправного участника мировых художественных процессов. Для реализации этой 

модели необходимо в полной мере задействовать культурный потенциал, коренным 

образом переориентировать государственную культурную политику, обеспечить внутри 

страны ускоренное развитие отечественной культурной индустрии, всемерно поощрять 

включение творческих работников во всемирные сети художественного производства и 

коммуникации. Именно эта модель заслуживает решительной поддержки, ибо 
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ориентирована на культуру, которая должна активно влиять и на политику, и на 

экономику, и на духовную жизнь.  

 

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА 

В первой половине 90-х гг. были, достаточно вялые, но все-таки были печатные 

и телевизионные споры насчет того, что массовая коммерческая культура наступает, мы 

должны отстоять, противостоять и т.д. Толстые журналы, главные режиссеры театров, 

академических или близких к академическим, говорили о том, что надо выстроить 

стену, забор, чтобы, не пускать, а нам, дескать, высоко держать планку. Прошло 

несколько лет, и выяснилось, что то ли забор строить не из чего, то ли строителей нет, 

но конфликт сам собой рассосался. Все театры зазывают зрителей, как могут. Все 

читатели ходят примерно в одни и те же магазины. Нельзя сказать, что там нет 

Пушкина, Толстого или, скажем, Камю, зайдите в магазин «Москва», там все это есть. 

Но только там написано так: «рекомендация журнала “ELLE”. Т.е. не Камю, а Камю по 

рекомендации журнала “ELLE”. Согласитесь, это другое устройство культуры, чем то, 

которое было, например, в 60-х гг., когда нам про величие Толстого рассказывал 

школьный учитель или библиотекарь.  

Навязывают ли людям такую массовую культуру и поэтому они ее потребляют, 

или они хотят такой культуры, поэтому ее дают? Это зависит от угла зрения. Мы живем 

в таком состоянии культуры, когда она одновременно является и объясняемой и 

объясняющей. Массовая культура не действует директивным путем, в этом заключается 

ее особенность. В принципе, массовая культура работает другими механизмами. Легко 

понять, в ней возникает реклама. В советской культуре нет рекламы и не может быть. 

Это совершенно другая модель взаимодействия, другое понимание человека, того, что 

есть хорошо и что есть плохо. Массовая культура так не действует. Она скорее 

поглаживает, посверкивает, производит какие-то такие действия, завлекающие, 

развлекающие, делающие тебе приятно. Но одновременно она тебе говорит: «Зайди, не 

бойся, это и для тебя тоже». В этом есть что-то гуманное. Правда, это в сравнении с 

культурой, которая говорит: «Не выучишь наизусть, без матери завтра не приходи». У 

массовой культуры нет большой агрессивности.  

В настоящее время в России существует реальная проблема сохранения 

культурного наследия. Параллельно с этим, нашу жизнь заполняют продукты так 

называемой «массовой культуры». «Массовую культуру» нельзя оценивать однозначно. 

С одной стороны, ее считают результатом обнищания и деградации культуры 

«элитарной», т.е. культуры как таковой. С другой, - вполне закономерным результатом 

эволюции культуры, меняющей свой облик вместе с обществом в целом. Однако на 

деле это не просто ухудшение каких-либо параметров или сторон культуры «высокой». 

Это явление совершенно иного порядка. Ее особенностями являются общедоступность, 
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серийность, машинная воспроизводимость, а также то, что она создает собственный 

знаковый код, символическую надстройку над структурами реальной повседневной 

жизни, которая миллионами людей воспринимается как полноценный эквивалент самой 

реальности. 

Почему она так легко воспринимается именно молодым поколением? Потому 

что «поколение отцов» само признает за собой некую «отсталость» в вопросах развития 

современной жизни. Это выражается в отсутствии у многих навыков применения 

компьютеров и информационных технологий, мобильных телефонов и других 

«молодых» явлений в жизнеобеспечении современного человека. Между тем, 

вхождение этих средств в широкий обиход необратимо, поскольку является удобным, и 

в понимании людей, которые умеют этим грамотно пользоваться, просто необходимо. 

Молодежь легче поддается внедрению новшеств, особенно технических (как части той 

же «массовой культуры»), быстрее их осваивает.  

В то же время от современных возможностей отстает подготовка 

квалифицированных работников - ученых, педагогов, сотрудников средств массовой 

информации и общественных учреждений и т.п. - которые могли бы с уверенностью 

работать в таких новых областях, как коммуникативные технологии, информатика, 

реклама, дистанционное образование и др. Статус специалистов, занятых данными 

видами деятельности, пока тоже не определен. А молодежь стремится найти свое место 

в жизни и занять незаполненные ниши. Как отмечает Ю.М.Вахтель из Московского 

городского университета управления Правительства Москвы: «Вузовское образование 

формирует не интеллигента, а интеллектуала западного образца, не человека долга, а 

дельца, который стремится подороже продать свои знания. Интеллектуал - неразвитая в 

духовном плане личность, его современность заключается в прозападной духовной 

ориентации, это человек, который при дилемме: личный интерес или общественное 

благо - выберет первое». И для молодого интеллектуала это шанс состояться в тех 

областях, которые по ряду причин не доступны старшему поколению. 

Вместе с тем, исторический анализ позволяет сделать вывод о том, что 

российская молодежь идет уже известным путем. Все, что вызывает бурное обсуждение 

у нас сегодня, уже пройдено на Западе вчера. Положение молодежи в современной 

России диктует условия ее выживания. Неустойчивое положение, отсутствие 

уверенности в завтрашнем дне, стабильности, гарантий - отсюда и ориентация не на 

духовное развитие, а на обеспечение материального достатка. Это также вынуждает 

идти в ногу со временем и формирует молодежную субкультуру, ориентированную на 

личные интересы. 

Отметим, что в оценках феномен «массовой культуры» зачастую дается в 

искаженном виде. Когда о «массовой культуре» говорят как о падении культуры 

вообще, думается, это не совсем соответствует действительности. Культура как таковая 

существует, ее продукты во все времена ценились и будут цениться впредь 
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определенными категориями людей. Здесь возраст не имеет принципиального значения. 

Духовная полноценность человека в значительной мере формируется им самим. И хотя 

пропаганда тоже имеет немалое значение, но умение формировать ценности (что 

предполагает культура) возникает у человека в зависимости от среды и условий его 

существования. Поэтому культуру как таковую (равно как и «массовую культуру») 

можно оценивать, исходя из общего состояния общества, страны и мира. Это и уровень 

образованности людей, и уровень их достатка и общая способность восприятия 

окружающей действительности. «Массовая культура» - это не всегда упадок и китч, но 

это также продукт взаимодействия промышленности, науки, образования, условий и 

характера жизнедеятельности в обществе. 

По мере современной эволюции российского общества его культура все более 

сближается с потребительской массовой культурой западного типа. Современное 

общество в России является нестабильным, переходным. Перспективы его развития 

зависят от того, насколько будут разрешены проблемы, обусловленные 

незавершенностью предыдущих этапов модернизации (демилитаризации экономики, 

создания эффективного потребительского рынка, влиятельного среднего класса, 

формирования институтов и отношений гражданского общества и т.п.). А с другой 

стороны, - от того, насколько успешно будут осваиваться и широко («массово») 

распространяться прогрессивные технологии и социально-культурные образцы 

жизнедеятельности новой, постиндустриальной эпохи. 

 

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Ни один культурный процесс нельзя оценить однозначно и категорично «хорошо 

– плохо». Это особенно относится к культурной ситуации в современной России, 

поскольку, во-первых, она сложна и противоречива, во-вторых, еще не вполне ясны 

глубина и масштаб происходящих перемен. Тем не менее, можно выделить несколько 

тенденций, характеризующих культурные процессы в современной России. 

1. Деидеологизация культуры и ликвидация государственной монополии на 

культуру. Это привело, с одной стороны, к большей свободе творчества и свободе 

выбора в сфере культуры, с другой – к потере контроля за качеством и уровнем 

предлагаемой потребителю культурной продукции, будь то литература, музыка, 

образование или театр. 

2. Коммерциализация культуры. Это связано с проникновением рыночных 

механизмов в культуру. Однако пока этот процесс имеет однобокую направленность: 

российский капитал предпочитает вкладывать свои средства преимущественно в 

высокодоходные и быстроокупаемые области искусства – в зрелища, развлекательную и 

эротическую индустрию. Одно из следствий коммерциализации – недоступность 

многих учреждений культуры и предоставляемых ими услуг для значительной части 

населения. 
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3. Рост интереса к дореволюционному культурному наследию, в том числе к 

религии и церкви. Этот интерес отчасти является подлинным, отчасти обусловлен 

модой. 

4. Обособление национальных культур и использование их в качестве 

инструмента в решении политических и экономических проблем. 

5. Усиление культурно-коммуникативной пассивности, ослабление интереса к 

чтению (особенно серьезному) в пользу визуальных, зрелищных форм искусства, 

снижение посещаемости театров, музеев, библиотек. 

6. Индикатором уровня развития культуры является язык. Он организует 

характер и способ восприятия реальности. Состояние русского языка вызывает особую 

озабоченность прогрессивной российской интеллигенции. За несколько десятилетий в 

русском языке произошли такие негативные изменения, которые привели к снижению 

грамотности, к росту сквернословия и широкому употреблению «нецензурной смазки» 

в обыденной речи. 
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