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ОГСЭ.02. История. Методические указания по выполнению практических работ. 
Составил В.И. Кузнецова – Санкт-Петербург, 2022. 

Методические указания содержат описания практических занятий, 
предусмотренных рабочей программой ОГСЭ.02. История Каждая работа рассчитана на 2 
академических часа, общий объём составляет 18 часов. Нумерация рисунков, формул и 
таблиц в пределах одной работы. Методические указания предназначены для обучающихся 
очной формы обучения по специальности 10.02.04. Обеспечение информационной 
безопасности телекоммуникационных систем 

Рассмотрено и одобрено предметной (цикловой) комиссией гуманитарных 
дисциплин Санкт-Петербургского колледжа телекоммуникаций им. Э.Т. Кренкеля.  
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Практическое занятие 1 
 

ВОЕННЫЕ ПОБЕДЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

1. Цель работы: Излагать материал о причинах и последствиях монгольских 
завоеваний. Приводить примеры героической борьбы русского народа против завоевателей.  
Оценить последствия ордынского владычества для Руси, характеризовать повинности 
населения Руси. 
 
2. Задачи работы: изучить и закрепить знания о причинах, основных этапах 
нашествия монголо-татар на Русь и влияние золотоордынского ига на развитие русских 
княжеств. Определить плюсы и минусы монгольского завоевания Руси 

 
3. Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 

 
4. Порядок выполнения работы 

 
Задание 1. Используя краткие сведения из теории (Приложение 1), заполните 
пропуски: 
1)  Империя монголов была образована в __________ году. 
2)  Первая встреча русских с монголо-татарами произошла в ________г. на реке _____. 
3)  Чингисхан разделил сою империю на улусы, Русь и Западные земли достались его сыну 
____________. 
4)  Владимирское княжество было разорено Батыем в __________ в ходе ____похода на 
Русь. 
5)  Из-за осенней распутицы монголо-татары не дошли до ________________ и повернули 
назад. 
6)  Дольше всего войскам Батыя противостоял город ________________, осада которого 
длилась ___ недель. 
7)  Второй поход Батыя на Русь был в ______________гг., в ходе которого пали княжества: 
_______________________________________. 
 
2. Задание 2. Используя краткие сведения из теории (Приложение 1), ответьте на 
вопросы. 
1)  Назовите особенности политического, экономического устройства Золотой Орды. 
2)  В чем особенность зависимости Руси от Золотой Орды? Являлась ли Русь частью 
Золотой Орды? 
3)  Как изменилась жизнь на Руси после установления монголо-татарского ига? 
4)  Выскажите собственное мнение, как данные перемены отразились на развитии нашего 
государства? 
Сделайте записи о политическом, экономическом устройстве Золотой Орды, основных 
формах  
 
3адание 3. Используя краткие сведения из теории (Приложение 2), 
Анализ документов: 
Сделайте выводы: Каково же влияние монголо-татарского ига на развитие Руси? 

 
5.Содержание отчета 
1. Название, цель практического занятия 
2. Ответ на задание 1. 
3. Ответ на Задание 2.  
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4. Ответ на задание 3. 

Приложение 1 

Краткие сведения из теории 
Монгольское нашествие. В XIII в. в степях Центральной Азии у обитавших там 

монгольских племен начался переход от первобытности к ранней государственности: 
выделялась знать, возвышающаяся надсоплеменниками. Как и все народы на этой стадии, 
монголы стали очень воинственными, стремились к обогащению за счет соседей.  

Вождь одного из племен, принявший имя Чингисхан — великий хан, в жестокой 
борьбе объединил все монгольские и родственные им племена в 1206 году. Это 
объединение стало возможным благодаря тому, что Чингисхан выдвинул заманчивую цель 
— создание всемирного государства, в котором монголы станут господами и будут жить за 
счет покоренных народов. Было создано мощное войско с суровой дисциплиной. 

В ходе объединения племен Чингисхан истребил родственное монголам племя татар. 
Однако соседние народы называли татарами всех монголов. В Европе их называли так в 
связи с тем, что они напоминали выходцев из ада (по-гречески ад — тартарос). 

С 1211 г. Чингисхан начал свои завоевания с нападения на Китай, затем на 
государство хорезмшахов в Средней Азии. Разведывательный отряд монголов нанес удар 
по половцам. Половцы, которые не только воевали с русскими княжествами, но и имели с 
ними тесные хозяйственные и иные отношения, обратились за помощью к князьям. На 
съезде князей в Киеве было решено сразиться с неведомыми завоевателями. В 1223 г. 
русско-половецкое войско встретилось с монголами на реке Калке и потерпело жестокое 
поражение. Монголам помогло отсутствие единства среди князей, часть из которых даже 
не вступила в бой. 

В 1227 г. Чингисхан умер, разделив перед этим свою огромную державу между 
четырьмя сыновьями. Трое из них должны были подчиняться одному из братьев — 
великому хану. Старшему сыну Джучи достались владения на западе - от Иртыша до Урала, 
однако он умер еще раньше Чингисхана. Власть над этими землями получил его сын Батый. 

В 1235 г. на съезде потомков Чингисхана было решено продолжить завоевания на 
западе вплоть до «последнего моря». В поход под предводительством Батыя двинулось 
огромное войско. В его состав помимо монголов входили уже многие из покоренных ими 
народов. 

Поход Батыя и начало монголо-татарского ига. После разгрома Волжской 
Булгарии Батый в конце 1237 г. обрушился на княжества Северо-Восточной Руси. При 
штурме русских городов завоеватели широко использовали военно-технические 
достижения покоренных народов, главным образом Китая, — стенобитные и метательные 
машины. Один за другим были захвачены и уничтожены почти все русские города — 
Рязань, Владимир, Суздаль. В марте 1238 г. в битве на реке Сити завоеватели разгромили 
дружину великого князя владимирского Юрия, сына Всеволода Большое Гнездо. Затем 
Батый двинулся на Новгород. Но не дойдя до него 100 верст, орды завоевателей повернули 
обратно. 

Отступление Батыя было вызвано прежде всего громадными потерями, 
понесенными его войском в походе. Ни один русский город не сдавался без осады и штурма. 
Все жители с оружием в руках вставали на защиту. При возвращении монголов на их пути 
оказался маленький городок Козельск.  Оборона города от многократно превосходящих сил 
противника длилась семь недель. Монголы прозвали его "злым городом". 

Причиной побед завоевателей было в первую очередь их громадное численное 
превосходство. По подсчетам историков, Батый привел в Северо-Восточную Русь 120—140 
тыс. воинов. Все русские земли, включая Новгород, могли выставить не более 30— 40 тыс. 
ратников, причем большинство их были не профессиональные дружинники, а ополченцы-
горожане. Но даже эти силы действовали разобщенно. 
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Получив подкрепление с востока, Батый продолжил поход на запад. Были 
уничтожены Чернигов и Переяславль, в 1240 г. пал после осады Киев. Бывшая столица Руси 
превратилась в развалины, почти все его жители погибли или попали в плен. Затем Батый 
огнем и мечом прошелся по Галицко-Волынской земле, разгромил Венгрию, Польшу, 
Хорватию. Было побеждено войско рыцарей, посланных навстречу монголам императором 
Германии. И все же в 1242 г. Батый повернул назад. В Западной Европе, ждавшей 
неминуемого разорения, это было воспринято как чудо. Главной причиной чуда стало 
упорное сопротивление русских земель и урон, понесенный Батыевым войском во время 
похода. 

В низовьях Волги хан Батый основал столицу своей державы — город Сарай. Он был 
построен руками захваченных на Руси и в других странах ремесленников. Государство 
Батыя и его преемников называлось Золотой Ордой. Сюда в 1243 г. были вызваны все 
уцелевшие русские князья, стоявшие во главе разоренных земель. Из рук Батыя они 
получили ярлыки — грамоты на право управления тем или иным княжеством. Так Русь 
попала под иго Золотой Орды. 

Русские княжества сохранили внутреннее самоуправление, но их правители во всем 
подчинялись ханам. Главным выражением ига являлась тяжелейшая дань (ордынский 
выход), взимаемая с каждого жителя-мужчины. Для определения размеров дани 
завоеватели провели перепись всего населения. За действиями князей и за исправностью 
поступления дани наблюдали представители ханов — баскаки. 

Монгольское нашествие и установление ига принесло Руси невосполнимый урон во 
всех сферах — в численности населения, в хозяйстве, культуре. Особенно пострадали 
города. Было подорвано городское самоуправление и почти ликвидировано влияние 
городских общин на политическую жизнь Руси. 

Отражение угрозы с Запада. Западные соседи Руси намеревались воспользоваться 
ее разгромом. Еще в начале XIII в. в Прибалтике появились немецкие рыцари-крестоносцы, 
члены различных духовно-рыцарских орденов. Под предлогом приобщения местных 
племен к христианству они начали их порабощение. Прибалтийские племена до прихода 
рыцарей платили дань русским князьям. Потому эти князья вели в начале XIII в. 
многочисленные воины с завоевателями. 

Монгольское нашествие позволило крестоносцам прочно укрепиться в Прибалтике. 
Здесь возникло государство рыцарей — Тевтонский орден, восточная часть которого 
называлась Ливонским орденом. По призыву папы римского Орден начал наступление на 
Русь. В союзе с Орденом действовали правители Швеции. В 1240 г. крупный отряд шведов 
на кораблях вошел в реку Неву, берега которой являлись владениями Новгорода. В городе 
тогда княжил 20-летний сын великого князя владимирского Ярослава (брата погибшего на 
Сити Юрия) Александр. С небольшой дружиной новгородцев он стремительно преодолел 
расстояние от Новгорода до устья притока Невы Ижоры, где шведы разбили свой лагерь. 
Ранним утром 15 июля 1240 г. русские атаковали противника и разгромили его. Эта победа 
в небольшой битве имела огромный резонанс на Руси. В условиях страшных поражений это 
был луч надежды. Князь Александр получил позже прозвище Невский. 

На следующий год рыцари Тевтонского ордена начали наступление на русские 
земли: заняли Псков, построили крепость Ко- порье. Александр Невский с дружиной из 
Владимиро-Суздальского княжества и новгородцами взял Копорье и освободил Псков. 
Затем он вошел в пределы владений Ордена. 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера русская 
рать нанесла сокрушительное поражение крестоносцам. Эта битва вошла в историю как 
Ледовое побоище и принесла Александру Невскому славу выдающегося полководца 
Средневековья. Крестоносцы отказались от притязаний на русские земли. В дальнейшем 
набеги рыцарей и ответные походы новгородцев и псковичей были постоянным явлением 
в жизни Северо- Западной Руси. 

Русь под ордынским игом. Большая часть Руси, включая и Новгородские земли, 
находилась под властью Орды почти два с половиной столетия, до 1480 г. Наиболее 
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страшными были первые десятилетия ига. В эти годы ордынцы часто совершали походы на 
Русь. По своим последствиям они были нередко разрушительнее, чем само Батыево 
нашествие. Главной целью походов было получение добычи, включая пленных, и 
устрашение оставшихся в живых. 

Население Руси резко сократилось, немало городов исчезло навсегда, были забыты 
многие ремесла, прекратилось каменное строительство. Большие изменения произошли и в 
политической жизни. В результате уничтожения городов и гибели многих бояр возросло 
значение княжеской власти. Население видело в князьях своих защитников. Завоеватели 
управляли подвластной им территорией через посредство князей, которых они, однако, 
стремились разобщить, стравливая друг с другом. Поэтому к постоянной угрозе внешних 
нападений добавлялись еще и кровавые распри русских князей. Особенно усилились 
усобицы при сыновьях Александра Невского, которые нередко приводили на Русь отряды 
ордынцев. 

 
Приложение 2 

Каргалов В. В. Внешнеполитические факторы развития феодальной Руси. 
Монголо-татарское нашествие XIII в. оказало глубоко регрессивное воздействие на 

экономическое и политическое развитие Руси. 
Опустошение русских земель татарскими погромами и систематическое ограбление 

русского народа ордынскими данями имели крайне тяжелые последствия для страны. 
Городское ремесло было подорвано разрушением городов и уводом в плен ремесленников, 
крестьянское хозяйство разорялось татарскими «ратями» и тяжелыми выплатами, в Орду, 
экономические связи города с деревней оказались нарушенными, ухудшились условия 
внешней торговли. Народное хозяйство русских княжеств, подорванное татарскими 
погромами и постоянно истощавшееся данями и поборами, переживало во второй половине 
XIII в. период упадка. Монголо-татарское завоевание надолго искусственно задержало 
экономическое развитие Руси. 

…Завоевание страны кочевниками искусственно задерживало развитие товарно-
денежных отношений, законсервировало на длительное время натуральный характер 
хозяйства. Этому способствовало прежде всего разрушение завоевателями центров ремесла 
и торговли — городов, будущих потенциальных очагов буржуазного развития. Русские 
города были не только разрушены монголо-татарами, но и лишены в результате избиения и 
увода в плен ремесленников основного условия для восстановления экономической жизни 
— ремесленного производства. Русские города как политическая сила, способная в какой-
то степени противостоять феодалам, погибли в огне татарских погромов. В этих условиях 
феодальная зависимость крестьян развивалась в своих наиболее грубых и неприкрытых 
формах. … Дальнейшему закрепощению крестьян способствовали и татарские переписи. 
Обязанность регулярно выплачивать ордынскую дань, которая проходила через руки 
собственных феодалов, усиливала зависимость крестьян и прикрепление их к земле. 

Монголо-татарские завоеватели, опустошавшие русские земли и систематически 
грабившие их данями и другими «ордынскими тягостями», ничего не могли дать взамен 
русскому народу: ни о каком положительном влиянии завоевателей на экономику Руси 
говорить не приходится. Как показали исследования М. Г. Сафаргалиева, Золотая Орда 
была основана «на примитивном кочевом, скотоводческом натуральном хозяйстве, где 
только что стало возникать земледелие, ремесло же не вышло из рамок домашних 
промыслов, а товарно-денежные отношения не вошли в быт основной массы кочевого 
населения». Монголо-татарское завоевание явилось тормозом для развития 
производительных сил Руси, находившейся на более высоком уровне экономического и 
культурного развития. 

В политическом плане отрицательные последствия монголо-татарского завоевания 
проявились прежде всего в нарушении процесса постепенной политической консолидации 
(объединения) русских земель, в усугублении феодальной раздробленности страны. 
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Нарушение монголо-татарскими завоевателями наметившегося в первой половине 
XIII в. постепенной государственной концентрации русских земель — одно из самых 
тяжких последствий «татарщины». Татарские погромы, нанесшие страшный удар 
экономике феодальной Руси, разрушили объективные предпосылки будущего процесса 
государственного объединения  русских земель. 

Гумилев Л. Н. Апокрифический диалог. 
В Древней Руси отрицательное отношение летописцев к татарам проявилось не в 

XIII в., а столетие спустя, тогда, когда узурпатор Мамай стал налаживать связи с 
католиками против православной Москвы. 

Войны между государствами не всегда влекут за собой ненависть народов друг к 
другу. К счастью, между русскими и тюрками такой ненависти не возникло. Многие татары, 
путем смешанных браков, вошли в состав русского народа, а те, которые остались 
мусульманами, живут в Казани с русскими дружно. 

Вряд ли такое объединение народов следует называть «игом», потому нет 
необходимости обвинять русских князей за то, что они договорились с татарами о взаимной 
помощи против наступавших с запада немцев, литовцев и венгров. Зачем называть братский 
народ потомками «диких грабителей»? Да, они воевали жестоко. Но эта жестокость была 
вполне в духе того времени. Просто татары воевали более удачно, чем их враги. Можно ли 
их обвинять за это? 

ВеликоРоссия, тогда именовавшаяся Залесской Украиной, добровольно 
объединилась с Ордой благодаря усилиям Александра Невского, ставшего приемным 
сыном Батыя. А исконная Древняя Русь — Белоруссия, Киевщина, Галиция с Волынью — 
почти без сопротивления подчинилась Литве и Польше. И вот, вокруг Москвы — «золотой 
пояс» древних городов, которые при «иге» остались целы, а в Белоруссии и Галиции даже 
следов русской культуры не осталось. Новгород отстояла от немецких рыцарей татарская 
подмога в 1269 г. А там, где татарской помощью пренебрегли, потеряли все. 

Утверждаю, что русские князья и бояре считали, что выгоднее иметь не очень 
сильного союзника за широкими степями, какой была Золотая Орда, чем ливонский орден 
и Польшу на переднем крае агрессивного рыцарства и купеческой Ганзы у себя под боком. 
Пока существовала сильная Византия, ни «Христианский (католический)», ни 
Мусульманский мир не были страшны русской земле. Но в 1204 г. этот естественный 
союзник исчез, так как Константинополь был взят и разрушен крестоносцами. Без друзей 
жить нельзя, и тогда возник союз полу христианской Орды и христианской Руси. 

Н. М. Карамзин История Государства Российского. 
«Нашествие Батыево ниспровергло Россию. Могла угаснуть и последняя искра 

жизни; к счастию, не угасла; имя, бытие сохранилось; открылся только новый порядок 
вещей, горестный для человечества, особенно при первом взоре: дальнейшее наблюдение-
открывает и в самом зле причину блага и в самом разрушении пользу целости. 

«Сень варваров, омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу в то самое время, 
когда благодетельные сведения и навыки более и более в ней размножались. ...возникали 
университеты... В сие время Россия, терзаемая монголами, направляла силы свои 
единственно для того, чтобы не исчезнуть...». «Забыв гордость народную, мы выучились 
низким хитростям рабства...». «Свойства народа объясняются всегда обстоятельствами... 
самый нынешний характер Россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством 
монголов». Карамзин думает, что под влиянием татар изменился и «внутренний 
государственный порядок: все, что имело вид свободы и древних гражданских прав,  

стеснилось, исчезло», «знаменитость Москвы и Твери возникла при монголах». 
Карамзин Н. М. считает, что монголо-татарское иго «ниспровергло» Россию, 

отбросив ее на несколько столетий назад в своем развитии. Результаты ига Карамзин видел, 
в первую очередь, в пресечении правовых свобод и ожесточении нравов. Так же он считал, 
что с монгольским игом связаны особенности национального характера русского человека. 
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«Мы выучились низким хитростям рабства»,- пишет он.  Но в то же время Карамзин 
является автором фразы: «Москва обязана своим величием ханам 

Полемика последних десятилетий отвергает, либо подвергает сомнению 
хрестоматийный факт – двухсот пятидесятилетнее татаро-монгольское иго. Так, историки 
Д. Калюжный и С. Ваменский выдвигают гипотезу «звуковой галлюцинации», то есть, по 
их мнению, Русь воевала с так называемыми «татаровцами» - жителями венгерских Татр, 
которые нападали на рыцарей-католиков. Когда же католические рыцари с территории Татр 
свалились на окружающие народы, их также называли выходцами из ада – татарами. 
Крестоносцы, походы которых совпадают по времени с началом и концом ига, шли 
усмирять непокорных иноверцев и, по мнению С. Валянского и Д. Калюжного, стали теми 
татаровцами, адскими людьми, которые спустя столетия вдруг превратились в монголо-
татар. 

Таким образом, вопрос татаро-монгольского нашествия и его роли в русской 
истории дает повод для споров еще не одного поколения историков. 

Писатель Б. Васильев одну из своих статей прямо озаглавил «А было ли иго?», 
приводя доводы в пользу добровольности русско-ордынского союза, говоря о дани как 
законной плате монголам за охрану русских границ, о фактах участия русских войск в 
организованных монголами военных походах. 

В свою очередь, публицист В. Кожинов, не отрицая монгольского ига, отвергает 
тезис о его чрезвычайной обременительности для русского народа. При этом он ссылается 
на исследование историка П. Н. Павлова «К вопросу о русской дани в Золотую Орду», 
опубликованное в 1958 году. Согласно выкладкам, приведенным в этой работе, выявляется, 
что в среднем на душу населения годовая дань составляла всего лишь 1 - 2 рубля в 
современном исчислении. Такая дань не могла быть тяжелой для народа, хотя она сильно 
ударяла по казне русских князей. 

 Каково же влияние монголо-татарского ига на развитие Руси? 
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Практическое занятие  2 
 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 
 

1.Цель работы: Смутное время, крестьянские восстания, иностранная интервенция в 
России, народные ополчения, появление новой династии 
2.Задачи работы: Создать целостную картину исторической эпохи, раскрыть причинно-
следственные связи между событиями Смуты. 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 
 
Задание 1. Используя краткие сведения из теории, выполните задания в группах 
 
5.Содержание отчета 
1.Название, цель практического занятия 
2.Выполнить задания в группах 
 
1. Задание «Текст с ошибками». Найдите ошибки, исправьте текст. 
20 июня 1613 года в Москву вошел Лжедмитрий II, который был самозванцем, выдававшим 
себя за царя Федора. Он женился на полячке Марине Нагой и принял мусульманство. Но 
1606 году он был, свергнут, а российский престол достался Василию Шуйскому. В 1613 
году второе народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским  освободило Москву от 
поляков. Смута закончилась избранием на царство Петра 1. 
2. Соотнесите понятия. 
Интервенция  Войско из добровольцев 
Смута           Вмешательство одного государства в дела другого 
Ополчение     Отсутствие порядка, бунт, распря 
  
3. Задание - «О ком идет речь?» Определите исторических личностей периода смуты 
по образным выражениям, применимых к ним и укажите на портрет. Подпишите 
персоналии под цифрами. 
  1. «Боярский царь»  - …… 
  2. Праведен, умен, спокоен, не тщеславен и лучше нам не найти! - … 
  3. «Тушинский вор» - …… 
  4. …хоть и «царская родня», но народ не принял - …… 
  5. …«испечен в польской печке, а заквашен в Москве» - …… 
 

 
  
4. Задание «Историческая ситуация».  Устный ответ команды. 
1. Представьте, ситуацию если бы 2 ополчению не удалось освободить Москву от поляков, 
что бы произошло, с Россией и как бы она могла развиваться дальше? 
2. Представьте ситуацию, которая могла бы сложиться в российском государстве, если бы 
Лжедмитрий 1 удержался на престоле? 
Задание 5. Прочитайте документы и ответьте на вопросы устно. 
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1.Свидетельства современника событий Смуты князя С.И. Шаховского о Лжедмитрии I и 
Василии Шуйском. 
  
Расстрига же ростом был мал, широк в груди, мышцами крепок; внешность же у него 
была не царственная, препростое имел обличие и все тело смуглое. Однако же был 
остроумен и в науке книжной сведущ, дерзок и многоречив, любил конные состязания, с 
врагами сражался смело, будучи сильным и храбрым; воинов очень любил. 
Царь Василий был маленького роста, некрасивый, подслеповатый, в книжном учении 
сведущ, рассудителен и разумен; скуп очень и неотзывчив; единственно к тем благоволил, 
кто нашептывал ему ложное на людей, он же их слушал с удовольствием и радостью; 
любил гадать у волхвов (чародеев, волшебников, - сост.), а о воинах своих не радел. 
  
2. Договор 17 августа 1610 г. о признании королевича Владислава русским царем: 
Королевичу Владиславу Жигимонтовичу, колико придет в царствующий град Москву, 
венчать на государство царским венцом по прежнему чину… церкви Божии по всем 
городам и селам чтити и от разоренья оберегати и святым Божиим иконам и 
чудотворным мощам поклонятися и почитати, костелов и иных вер молебных храмов в 
Московском государстве нигде не ставити… А что дано церквам Божиим и в монастыри 
вотчин или угодий, не отъимати. Боярам и дворянам и приказным всяким людям у всяких 
государственных дел быти по прежнему, а польским и литовским людям на Москве ни у 
каких дел и по городам в воеводах и в приказных людях не быти. 
Прежних обычаев и чинов не применяти и московских княжеских и боярских родов 
приезжими иноземцы не понижати. А жалованье денежное и вотчины, кто не имел, тому 
быти по прежнему. Суду быти по прежнему обычаю и по судебнику Российского 
государства, … а не сыскав вины и не осудивши судом всеми бояры, никого не казнити. 
Доходы государские с городов, с волостей, также с кабаков и с тамог велети государю 
сбирати по-прежнему; не поговоря с бояры, ни в чем не прибавляти. 
…А о крещеньи, чтоб государю королевичу Владиславу Жигимонтовичу пожаловати 
креститися в нашу православную христианскую веру и быти в нашей в православной 
христианской греческой вере. 
  
Вопросы к документам: 
1.Судя по свидетельству современника событий (документ 1), Лжедмитрий I и Василий 
Шуйский были умными, образованными людьми. Почему же ни одному из них не удалось 
прекратить смуту, наладить государственное управление? 
2.Прочитайте документ 2. В чем Вы видите его историческое значение?  Стремление к 
установлению какой формы государственного строя проявляется в приведенном 
источнике? Свое мнение обоснуйте. 
  
  
Ответы. 
1. Задание «Текст с ошибками». Найдите ошибки, исправьте текст. 
20 июня 1605 года в Москву вошел Лжедмитрий I, который был самозванцем, 
выдававшим себя за царя Дмитрия. Он женился на полячке Марине Мнишек и 
принял католичество. Но 1606 году он был, свергнут, а российский престол достался 
Василию Шуйскому. В 1613 году второе народное ополчение во главе с Мининым и 
Пожарским  освободило Москву от поляков. Смута закончилась избранием на 
царство Михаила Романова. 
2. Соотнесите понятия. 
Интервенция                   Войско из добровольцев 
Смута                              Вмешательство одного государства в дела другого 
Ополчение                      Отсутствие порядка, бунт, распря 
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3. Задание - «О ком идет речь?» Определите исторических личностей периода смуты по 
образным выражениям, применимых к ним и укажите на портрет. Подпишите персоналии 
цифрами, назовите имена. 
  1. «Боярский царь»  - 3 Василий Шуйский 
  2. Праведен, умен, спокоен, не тщеславен и лучше нам не найти! – 5 Михаил Романов 
  3. «Тушинский вор» - 2 Лжедмитрий II 
  4. …хоть и «царская родня», но народ не принял – 4 Борис Годунов 
  5. …«испечен в польской печке, а заквашен в Москве» - 1 Лжедмитрий I 
  

  
  
4. Задание «Историческая ситуация».  Устный ответ команды. 
1. Представьте, ситуацию если бы народному ополчению не удалось освободить Москву от 
поляков, что бы произошло, с Россией и как бы она могла развиваться дальше? Потеря 
национальной независимости, протекторатство Польши. Делёж земель. Вторжение 
шведов. 
2. Представьте ситуацию, которая могла бы сложиться в российском государстве, если бы 
Лжедмитрий 1 удержался на престоле? Введение католичества, борьба поляков за 
выгодные «места» в государстве, бесчинства, засилье и навязывание своей политики. 
Отказ по «услуг» Польши, столкновение с боярской верхушкой и православной церковью. 
Волнения «в верхах» и «низах». Произвол в стране. 
5. Ответы к документам: 
1. Потому что именно смута обоих питала властью, обогащением, влиянию на события в 
нужном для себя русле. Правда лишь на время. 
2. Владислав должен был решительно креститься в веру православную, так как влияние её 
на народ было беспрекословным. Порядки церковные не ломать. Извлекать выгоды единым 
лишь повиновением. Это шаг первый. Второй – земли даровать и далее. Третий – склонить 
в свою сторону и поступать далее. 
  
Группа _________ 
Критерии оценивания групп. 
Критерии оценки Баллы Самооценка Взаимооценка Оценка 

преподавателя 
1. Работают в команде, эффективно 
общаются с коллегами, выступают 
с устной информацией 

0-1       

2. Осуществляют поиск и 
используют  историческую 
информацию, необходимую для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

0-1       

3. Знают основные этапы смутного 
времени, исторические персоналии 

0-1       
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4. Правильно заполняют и 
выполняют оценочное задание, 
сопровождают устным 
рассуждением 

0-1       

5. Умеют анализировать 
сложившуюся ситуацию и 
принимать правильное решение 

0-2       

  
6 баллов – оценка 5 
4 балла – оценка 4 
3 балла – оценка 3 
Менее 3 баллов – оценка 2 
 

Приложение 

Краткие сведения из теории 
Период Российской истории с осени 1598 по 1618 называют Смутным Временем. На 

протяжении этих лет страну раздирала гражданская война, а соседи - Речь Посполитая и 
Швеция - отторгли от России земли на ее западных и северо-западных границах. На грани 
своего существования оказалась российская государственность – в годы смуты она 
практически рухнула. Появлялись самозванцы, одновременно существовало несколько 
царей и правительств, которых поддерживали различные части страны, а центральная 
власть, по сути, исчезла. 

Причины смуты заключались в обострении социальных, сословных, династических 
и международных отношениях в конце правления Ивана IV и при его преемниках. 

К причинам Смуты относят: 
1.«великое разорение и поруха Московского государства», которая была следствием 

опричнины и Ливонской войны Ивана Грозного. 
2.Закрепощение крестьян и их бегство на окраины России, на юг. 
3. Недовольство многих слоев населения правящей политикой. 
4. Пресечение царской династии Рюриковичей, что связано со смертью сыновей 

Грозного в 1581г. Убит Иван, в 1591г. в Угличе умер царевич Дмитрий, в 1598г. – царь 
Федор. 

5. Неурожаи и голод 1601-1602 гг. 
6. Посягательства Польши и Швеции на Российское государство, их вмешательство 

во внутреннюю политику России. 
Первые проявления Смуты появляются уже после смерти Ивана Грозного в 1584 г., 

когда на престол взошел его сын Федор, он был слабым, безвольным человеком, часто болел 
и, в общем, был не способен управлять государством. При царе Федоре возвышается Борис 
Годунов (женат на его родной сестре Ирине), и постепенно все бразды правления переходят 
в его руки, он становится фактическим правителем России. При нем царевич Дмитрий был 
сослан в Углич. Таким образом, посягательства на власть начинаются до смерти законного 
царя. 

Этапы Смуты: 
1 этап. 1598-1605 
В 1598 году умирает Федор Иванович, не оставив наследника и Земской собор 

избирает новым царем Б. Годунова. Он сразу же начинает убирать с политической арены 
всех своих соперников. Но народным авторитетом новый правитель не пользовался и 
поэтому для завоевания любви у российского общества он проводит следующие 
мероприятия: освобождает крестьян на год от уплаты налогов, узники освобождены, а 
подвергшиеся опале прощены, вдовы, бедные, сироты получали помощь, принято решение 
об открытии школ и получения образования знатных детей за границей. Также в это время 
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ужесточается закрепостительная политика, крестьяне закреплены, приписаны за своими 
помещиками. У опальных бояр забирались их земли, а сами они ссылались в монастырь. 
Терпение народа «лопнуло», авторитет Годунова окончательно ослаб. В апреле 1605 года 
Годунов умер, оставив престол своему сыну Федору, который не смог удержать власть, и 
которую у него отобрал Лжедмитрий I. 

Смута, прежде всего, представляет собой борьбу за власть. А поводом к ней 
послужило пресечение царской династии, что связано со смертью царевича Дмитрия в 1591 
году. Таинственная смерть царевича породила огромное количество слухов, домыслов о 
чудесном спасении царевича. Эти слухи и привели к появлению самозванцев, выдававших 
себя за спасшегося Дмитрия, они собирали вокруг себя огромные народные массы, 
недовольных царями их политикой. 

2 этап. 1605-1606 
Первым и самым удачливым был Лжедмитрий I. Появился он в Польше, именно 

оттуда он пришел в Россию, о нем говорили, что царевич Дмитрий жив и скоро он вернется, 
чтобы получить законную власть и русский престол. По официальной версии Лжедмитрий 
был беглым русским монахом, который, бежал в Польшу и там якобы открылся русским 
магнатам, о том, что он русский царь и заявил о своих претензиях на русский престол. Они 
его поддержали, обещали свою помощь. В Польше же он женился на Марине Мнишек и 
принял католичество. Он обещал в случае «возвращения» власти сделать Россию 
католической и предоставить полякам русские территории и властные посты. 

Польский король Сигизмунд III за эти обещания предоставил Лжедмитрию войско и 
денежную помощь. В 1604 году войско самозванца перешло границу и быстро стало 
продвигаться к Москве, везде находя продержку. 20 июня 1605 года Лжедмитрий 
торжественно вступил в столицу. Где даже был признан матерью Марией Нагой и знатными 
боярами. 

Но, утвердившись у власти, самозванец не торопился выполнять все данные 
обещания ни полякам, ни русскому народу и поэтому 17 мая 1606 года против него был 
организован заговор, а он сам был убит.  

3 этап.1606-1610. 
После этих событий на власть был возведен боярский царь Василий Шуйский. Но 

слухи о живом, спасшемся царевиче Дмитрии по-прежнему существовали, а народ верил и 
ждал его появления. В 1606 – 1607 годах проходило крестьянское восстание под 
руководством Ивана Болотникова, который выступал против Шуйского и призывал 
установить законную, природную власть. Оно нашло своих сторонников во многих 
российских городах. 

А в 1607 году появился Лжедмитрий II, появившийся также из Польши, который 
утверждал, что он чудом спасся во время заговора 1606 года. Его «признала» и его жена 
Марина Мнишек. Лжедмитрий II долго пытался захватить власть, но Москву ему взять не 
удалось, и поэтому обосновался он в городе Тушино. 

Шуйский же для укрепления своей мощи обратился за военной помощью к Швеции, 
которая дала ему несколько отрядов. И шведы, и поляки умело пользовались ситуацией, 
сложившейся в России, они приступают к захватам и грабежам. Сигизмунду III 
Лжедмитрий II был уже не нужен, и он открыто потребовал московский престол для своего 
сына Владислава. Власть Лжедмитрия стала лишь номинальной, власть Шуйского также не 
оправдала себя. И поэтому, в 1610 году в ходе заговоров оба были свергнуты. А власть была 
передана «семибоярщине» - совету из семи бояр во главе с Ф. Мстиславским. 

 Шведы и поляки в это время бесчинствовали по территории страны, грабили 
население, захватывали города, так первые взяли Новгород, а вторые осадили Смоленск. 
Сама же «семибоярщина» заключила с Польшей договор, по которому на российский 
престол должен войти королевич Владислав и бояре присягнули ему. Над Россией нависла 
угроза потери национальной независимости. А Смута по-прежнему продолжалась, власть 
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переходила из рук в руки, иностранцы развязали открытую интервенцию, а правящие особы 
не предпринимали никаких действий для её прекращения. 

4 этап.1611-1613. 
В такой обстановке в «дело включился народ». В 1611 году П. Ляпунов и Г. Заруцкий 

обратились к народу с призывом объединиться  и встать на защиту родной земли и 
двинуться прямо к Москве, и после её освобождения всем миром избрать нового царя. Люди 
после этого на сходках в городах, уездах приносили клятву стоять за православную веру и 
Московское государство, не общаться с поляками и шведами, не обижать русских, бороться 
с боярами-изменниками. Но добиться каких-либо успехов этому ополчению не удалось, так 
как его организаторы, руководители не могли, договориться друг с другом и оно распалось. 

В 1612 году на сходе в Нижнем Новгороде выступил земской староста Кузьма 
Минин, он призвал не жалеть имущества, не жалеть жизни и призвал собрать ополчение. 
Предводителем нового ополчения был избран князь Дмитрий Пожарский. С августа 
начались бои за Москву, которая окончательно была, освобождена 4 ноября 1612 года и 
поэтому этот день стал праздником – днем народного единства. В декабре по всей России 
были разосланы грамоты с приглашением на Земской Собор, который должен был выбрать 
нового царя. 13 января 1613 года Земской Собор, рассмотрев несколько кандидатур, избрал 
на царство Михаила Романова. Смута закончилась. 

5 этап. 1613-1618. 
1617 - Конец войны со Швецией – Столбовский мир, по которому шведы возвращают 

Новгород, но ряд крепостей на с-з отход Швеции, Россия потеряла выход к морю. 
1617 – Выступление Владислава на Москву, осенью 1618 в Москве. Пожарский их 

отбросил. 
1618 – Деулинское перемирие на 14,5 лет. Смоленск, Чернигов, Новгород-Северская 

земли отошли Речи Посполитой, а Владислав не отказывается от претензии на русский 
трон. 

Итоги: 
· большие территориальные потери для Руси. Смоленск был утрачен на долгие 

десятилетия; западная и значительная часть восточной Карелии захвачены шведами. Не 
смирившись с национальным и религиозным гнётом, с этих территорий уйдёт практически 
все православное население, как русские, так и карелы. Русь потеряла выход к Финскому 
заливу. Шведы покинули Новгород лишь в 1617 году, в полностью разорённом городе 
осталось только несколько сотен жителей. 

· Россия все же отстояла свою независимость. 
· Смутное время привело к глубокому хозяйственному упадку. В ряде районов к 20-

40 годам 17 века населенность была ниже уровня 16 века. 
· Общее число погибших равно одной трети населения. 
· Появление новой царской династии. Они должны были решить три главных 

проблемы – восстановление единства территорий, государственного механизма и 
экономики. 
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Практическое занятие 3 
 

РАЗВИТИЕ РОССИИ В XVII ВЕКЕ.  
 

1. Цель работы: Систематизировать исторический материал по теме «Народные 
движения 1613-1682 гг.», указав причины и последствия народных бунтов XVII века, 
анализировать объективные и субъективные причины и последствия раскола в Русской 
православной церкви. 
2. Задачи работы: заполнить таблицу «Народные движения в России XVII века», 
заполнить текст «Патриарх Никон и раскол в Русской православной церкви» 
3. Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4. Порядок выполнения работы 
 
Задание 1. Используя «Краткие сведения из теории», заполните таблицу: «Народные 
движения 1613-1682 гг.», указав причины и последствия народных бунтов XVII века: 

Народные движения 1613-1682 гг. 

Событие Дата Место Причины Последствия 
Соляной бунт 1648 г.    
Медный бунт 1662 г.    
Городские восстания 1650-1651 гг.    
Восстание Степана Разина 1667-1671 гг.    
Движение старообрядцев Конец XVII века    

 

Задание 2. Используя «Краткие сведения из теории» (Приложение 2), вставьте в 
приведенном ниже тексте пропущенные исторические термины и понятия. 

 Патриарх Никон и раскол в Русской православной церкви. 

В _________ патриархом был провозглашен __________________ - энергичный и 
авторитетный деятель, имевший громадное влияние на царя. Весной ______________ патриарх 
начал _____________________________. Их целью были укрепление церковно-политических связей 
России с православными землями (книги и обряды исправлялись по греческим образцам) и 
унификация культа.  

Значительная часть русского духовенства выступила против нововведений. В церкви возник 
______________, главой которого стал протопоп ______________________ Отделившиеся - 
_________________________________________ - настолько не переносили своих прежних братьев 
по вере _______________________________, что даже не хотели есть и пить из одной с ними посуды 
и ходить в те церкви, где служили по новым книгам.  

Основную часть сторонников ________________________ составляли посадские люди и 
крестьяне. Они связывали ухудшение своего положения и усиление крепостничества с но-
вовведениями в церкви. Многие бежали в глухие леса Поволжья и севера, на юг, в Сибирь.  

При поддержке царя ______________________________________ Никон начал проводить 
исправление богослужебных книг, изменил некоторые обряды (______________________ было 
заменено _____________________, во время церковных служб «аллилуйю» стали произносить не 
дважды, а трижды и т.д.). ________________________________________________________. Но 
вскоре выяснилось, что Никон стремился использовать реформу для усиления власти патриарха.  
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Постепенно между царем и патриархом назревали разногласия. Заявляя, что «священство 
выше царства», Никон пытался 
___________________________________________________________. В 1658 г. произошел от-
крытый разрыв. Никон уехал в основанный им Новоиерусалимский Воскресенский монастырь под 
Москвой. Он рассчитывал, что царь вернет его, но этого не случилось. В ____________ в Москве 
был созван большой церковный собор. Перед ним предстали патриарх Никон и протопоп Аввакум. 
Собор лишил Никона сана патриарха. Он был сослан в Ферапонтов монастырь, а затем переведен в 
Кирилло-Белозёрскую обитель. В 1681 г. Никону разрешили вернуться, но в пути он скончался. 
Протопопа Аввакума отправили в заточение, а позже он был ___________________.  

5.Содержание отчёта 
1. Название, цель работы 
2. Ответы задания 1. 
3. Ответы на задания 2. 

Приложение 1 
Народные восстания. В июле 1645 г. умер Михаил Федорович. На престол вступил его 

16-летний сын Алексей Михайлович. С целью поправить финансовое положение прави-
тельство, которое при молодом царе возглавил его воспитатель — боярин Б. И. Морозов, 
предприняло финансовые реформы. Были отменены прямые налоги, но введен косвенный 
налог на соль. Однако население отказалось покупать соль по завышенной цене. Казна не-
досчиталась части доходов. Через два года соляную пошлину отменили и начали собирать 
недоимки по восстановленным прямым налогам за время их отмены. Это вызвало взрыв 
возмущения людей, усиленный беззастенчивыми злоупотреблениями чиновников. 

В июне 1648 г. в Москве вспыхнул так называемый Соляной бунт. Толпа ворвалась 
в Кремль и расправилась с рядом ненавистных начальников. Дворяне не стали защищать 
их. Царь Алексей Михайлович сам уговаривал людей прекратить бунт, обещал выполнить 
все их требования. В частности, на время от власти был отстранен Б. И. Морозов, взимание 
недоимок было отсрочено. 

Волна восстаний прокатилась и по другим городам России. Самыми мощными стали 
выступления жителей Пскова и Новгорода в 1650 г. В Пскове в течение полугода власть 
находилась в руках горожан, боровшихся с царскими войсками. 

Для преодоления нехватки денег правительство в конце 50-х гг. XVII в. стало чеканить 
монеты из меди, которые имели хождение наравне с серебряными деньгами. Однако неуме-
ренный выпуск медных денег привел к их обесцениванию. Цены резко возросли. В обра-
щение также были выпущены фальшивые монеты. В этом преступлении молва обвиняла 
и знатных лиц, в частности боярина И. Д. Милославского, тестя царя Алексея. 

25 июля 1662 г. в Москве вспыхнуло восстание (Медный бунт). Начались погромы дво-
ров бояр, богатых купцов, начальников. Восставшие с челобитной отправились в село Ко-
ломенское, где находился царь. Алексей Михайлович вышел к народу, его «держали… 
за платье, за пуговицы», «и один человек из тех людей с царем бил по рукам». Царь уго-
варивал восставших, обещал расследовать вину «изменников», уменьшить налоги. Люди 
успокоились и двинулись в Москву. Но на полпути их встретила новая толпа, шедшая в Ко-
ломенское. Все вновь направились к царской резиденции. Переговоры продолжались, с ца-
рем разговаривали «сердито и невежливо». 

Тем временем в село было стянуто до 10 тыс. войск. Алексей Михайлович «закричал 
и велел» стрельцам, придворным и холопам «побивать» бунтовщиков. До 3 тыс. человек 
были убиты или арестованы. Однако вскоре от выпуска медных денег отказались. 

Центром нового выступления народа стал Дон. Здесь скопилось большое число беглых 
крестьян. Положение их, как и многих казаков, было тяжелым. На Дону не занимались зем-
леделием, и пропитания на всех не хватало. Во главе недовольных стал атаман С. Т. Разин. 
В 1668 г. Разин с казаками отправился на Волгу, где грабил корабли. Выйдя в Каспийское 
море, разинцы опустошили берега Ирана. Вернувшись с добычей на Дон, Разин продолжал 
собирать людей в свое войско. 
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В мае 1670 г. повстанцы подошли к Царицыну, местные жители открыли ворота города. 
Далее Разин двинулся к Астрахани, которую захватил с ходу также при поддержке местной 
бедноты. Атаман ввел в городе казачье самоуправление. 

Восставшие шли по Волге на север, надеясь дойти до Москвы. В Саратове разинцев 
встретили хлебом-солью. Без боя сдалась и Самара. Когда казачье войско вступило в уезды, 
населенные крепостными крестьянами, там начались массовые выступления, разгром по-
мещичьих усадеб. Однако взять Симбирск — центр Симбирской укрепленной линии — Ра-
зину не удалось. 

Правительство собрало большое карательное войско во главе с опытным воеводой кня-
зем Ю. А. Долгоруковым. 4 октября 1670 г. после упорных сражений восставшие под Сим-
бирском были разбиты. Разина, получившего тяжелое ранение, увезли на Дон. 

В начале апреля 1671 г. «домовитые» (проживавшие в станицах) казаки схватили Ра-
зина. После жестоких пыток его казнили на Красной площади в Москве. До конца ноября 
продолжала борьбу Астрахань. 

Восстанию под предводительством Степана Разина, как и другим крестьянским вос-
станиям, были свойственны стихийность, неорганизованность сил и действий повстанцев, 
местный характер выступлений, а также вера восставших в «хорошего» царя. Царские 
войска превосходили повстанцев как вооружением, так и организованностью. 

 
Приложение 2 

Патриарх Никон и раскол в Русской православной церкви. В 1652 г. патриархом 
был избран Никон — выходец из мордовских крестьян, энергичный и авторитетный де-
ятель, имевший громадное влияние на царя Алексея Михайловича. 

Весной 1653 г. патриарх начал проведение церковных реформ. Их целью были укреп-
ление церковно-политических связей России с православными землями (книги и обряды 
исправлялись по греческим образцам) и унификация культа. По указу Никона двоеперстие 
было заменено троеперстием, во время церковных служб «аллилуйя» стали произносить 
не дважды, а трижды и т. д. По сути, реформа затрагивала внешнюю, обрядовую сторону 
религии. Но часть духовенства выступила против нововведений. 

В Церкви возник раскол, главой которого стал протопоп Аввакум. Отделивши-
еся — раскольники-староверы — настолько не переносили своих прежних братьев по вере 
(никонианцев), что не хотели есть и пить из одной с ними посуды и ходить в те церкви, где 
служили по новым книгам. 

К расколу примкнула как часть низшего духовенства, протестовавшего против усиления 
гнета со стороны церковной верхушки, так и высшего, недовольного стремлением Никона 
к централизации и его самоуправством. 

Основную массу сторонников «старой веры» составляли посадские люди и крестьяне. 
Они напрямую связывали ухудшение своего положения и усиление крепостничества с но-
вовведениями в Церкви. Многие бежали в глухие леса Поволжья и севера, в Сибирь. 

Вскоре выяснилось, что Никон стремится использовать реформу для усиления власти 
патриарха. Постепенно между царем и патриархом, заявлявшим, что «священство выше 
царства», назревали разногласия. В 1658 г. произошел открытый разрыв. Никон уехал в ос-
нованный им Новоиерусалимский Воскресенский монастырь под Москвой. Он рассчи-
тывал, что царь вернет его, но этого не случилось. В 1666 —1667 гг. в Москве был созван 
церковный собор с участием восточных патриархов. Собор лишил Никона сана патриарха. 
Он был сослан в Ферапонтов монастырь, а затем переведен в Кирилло-Белозерскую оби-
тель. В 1681 г. Никону разрешили вернуться, но в пути он скончался. Одновременно на со-
боре 1666 —1667 гг. староверы были отлучены от церкви и преданы анафеме как еретики. 
Протопопа Аввакума отправили в заточение, а позже он был сожжен заживо. 
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Практическое занятие 4 
 

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В СЕРЕДИНЕ И 
ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

 
1.Цель работы: закрепить знания о развитии России во время дворцовых переворотов, их 
причинах и особенностях. Развивать навыки и умения аргументации, анализа исторических 
источников, сравнения и сопоставления различных толкований исторических фактов, 
установления причинно-следственных связей 
2.Задачи работы: изучить и закрепить знания о дворцовых переворотах 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 
 
Задание 1. Используя краткие сведения из теории (Приложение 1), запишите фамилии 
 
1)О каком правителе идёт речь? 
  
1. В.О. Ключевский писал о ней «Наиболее законная из всех приемников и преемниц Петра 
I, но поднятая на престол мятежными гвардейскими штыками, она унаследовала 
энергию своего великого отца.      
2. По мнению историка В.О. Ключевского, «…Это царствование – одна из мрачных страниц 
нашей истории, и наиболее тёмное пятно на ней - сама императрица….немцы посыпались 
в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забились на самые 
доходные места в управлении…»    
3.А.С. Мыльников – современный исследователь. «Несколько месяцев пребывания у власти 
с наибольшей полнотой выявили противоречивость характера ….., его не только слабые и 
вызывающие сожаление, но и сильные привлекательные стороны. Почти все современники 
… отмечали такие черты характера императора, как жажда деятельности, неутомимость, 
доброта и доверчивость….Но наряду с этим они же писали о его вспыльчивости, 
гневливости, поспешности, отсутствии политической гибкости». 
4.     В.И. Буганов –советский историк. «Судьба бывшей портомои сложилась удачно, даже 
ярко – для женщины «подлого» происхождения. Как правительница она ничем себя не 
проявила; да и трудно было от неё этого ожидать. Самое важное в её жизни и судьбе - 
близость к великому человеку. Преобразователю России».    
5.     Е.В. Анисимов – современный историк. «Вообще, юный царь производил тяжелое 
впечатление на окружающих: гордый и капризный, он вырос человеком недобрым и 
скрытным. Отличался насмешливым, желчным умом и только одного человека ещё как то 
слушался – свою старшую сестру Наталью. Но осенью 1728 года она умерла, и управы на 
царя-охотника уже не стало никакой».  
6. С.Н. Синегубов – современный исследователь. «Она оказалась во главе Российского 
государства по воле случая, что как нельзя лучше характеризует «эпоху дворцовых 
переворотов».   
 
Задание 2. Используя краткие сведения из теории (Приложение 1), заполните таблицу: 
2) «Идентификация» вам нужно соотнести имена правителей эпохи «Дворцовых 
переворотов» и их портреты. 
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Рисунок 1  Рисунок2  Рисунок 3 

 Рисунок 4  Рисунок 5  Рисунок6 

                        
                                                                                                                                                                                                                                Рису
нок 7 
 

1 Рисунок 1 А Пётр I, 
2 Рисунок2 Б Екатерина I, 
3 Рисунок 3 В Пётр II, 
4 Рисунок 4 Г Анна Иоанновна, 
5 Рисунок 5 Д Иван Антонович, 
6 Рисунок 6 Е Елизавета Петровна, 
7 Рисунок 7 Ж Пётр III 

 
Ответ запишите в виде таблички: 
1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Задание 3. Используя краткие сведения из теории (Приложение 1), заполните таблицу: 
 
3) Приведите в соответствие: 

1 Екатерина I А 1741-1761г.г. 
2 Петр II  Б 1730-1740г.г 
3 Анна Ивановна В 1725-1727г.г. 
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4 Иван Антонович Г 1727-1730г.г. 
5 Елизавета Петровна Д 1740-1741г.г. 
6 Петр III  Е 1762-1796г.г. 
7 Екатерина II  Ж 1761-1762г.г. 

 
 Ответ запишите в виде таблички: 
1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Задание 4. Используя краткие сведения из теории (Приложение 1), заполните таблицу: 
«Кем российские правители приходились Петру I  

1 Екатерина I А внук Петра I, сын царевича Алексея 
2 Петр II  Б дочь Петра и Екатерины 
3 Анна Ивановна В внук, сын второй дочери Петра Екатерины 
4 Елизавета Петровна Г племянница, дочь Ивана V, брата Петра I, его 

соправителя в 1682 – 1696гг. 
5 Петр III  Д вторая жена Петра I 

  
Ответ запишите в виде таблички: 
1 2 3 4 5 
     

 
5. Содержание отчета 

1.Название, цель практического занятия 
2.Ответ на задание 1. 
3.Ответ на Задание 2.  
4.Ответ на задание 3. 
5.Ответ на задание 4 

Приложение 1 
 
Россия после Петра I. Петр I не успел назначить себе преемника. Старая знать, 

мечтавшая вернуть прежние порядки, хотела посадить на престол малолетнего Петра, сына 
казненного за участие в заговоре против отца царевича Алексея Петровича. Но вельможи, 
выдвинувшиеся при Петре I, выступали за передачу престола Екатерине, вдове 
императора. Спор о преемнике решили гвардейские полки. В дальнейшем они постоянно 
участвовали в дворцовых переворотах, оказывая поддержку тому или иному 
кандидату. Время с 1725 по 1762 г. В.О.Ключевский назвал эпохой дворцовых 
переворотов. Участие гвардии и фаворитизм стали основными отличительными чертами 
этой эпохи 

Меншиков и другие представители новой знати, опираясь на гвардейские полки, 
возвели на престол Екатерину I. Императрица оказалась не в состоянии самолично 
управлять огромной страной. В 1726 г. ей в «помощь» был создан Верховный тайный 
совет, ставший высшим учреждением в государстве. В его состав вошли как представители 
новой знати во главе с Меншиковым, так и аристократ князь Д.М.Голицын. 

В 1727 г. Екатерина I умирает. Согласно ее завещанию новым императором 
становится внук Петра I Петр II Алексеевич. В сентябре усилиями ловкого интригана А.И. 
Остермана в опалу попал всесильный Меншиков. Решающую роль в управлении играли 
Голицын и представители рода Долгоруких. 

Зимой 1730 г. император Петр II скоропостижно умер. Выбор верховников (членов 
Верховного тайного совета) пал на курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, племянницу 



22 
 

Петра I. Когда-то она была выдана замуж за герцога Курляндского, но буквально после 
свадьбы овдовела (ее муж умер от алкогольной интоксикации, попытавшись пить наране в 
Перторм I). Анна жила в захудалой Митаве чуть ли не впроголодь, представляя в этом 
регионе влияние Российской империи. Верховники собирались навязать новой 
императрице кондиции — условия вступления на престол. Кондиции ограничивали 
самодержавную власть императрицы и были, по существу, шагом к конституционной 
монархии. Но Анна Иоанновна, безропотно подписавшая кондиции в Курляндии, 
после прибытия в Москву быстро обнаружила, что «затейка» верховников не пользовалась 
поддержкой ни основной массы дворян, ни гвардейцев. Сами верховники, раздираемые 
ссорами, не проявляли настойчивости. Они и не думали допускать широкие слои дворян  до 
участия в управлении государством. Это и стало решающим фактором краха "затейки 
верховников". Анна Иоанновна разорвала подписанные ею кондиции и объявила, что будет 
править самодержавно. 

Бироновщина. При Анне Иоанновне тон при дворе задавал любимец императрицы 
— невежественный курляндский немец Эрнст Иоганн Бирон. Он не знал русского языка 
да и не собирался его учить. Он пренебрежительно относился ко всему русскому. 
Не занимая официальных постов, Бирон пользовался безграничным 
доверием правительницы. Под его покровительством иноземные проходимцы легко 
занимали хорошо оплачиваемые должности. Время его правления вошло в историю под 
названием бироновщина (10 "черных" лет России), хотя видную роль в управлении 
страной играл также А.И. Остерман, руководивший внешней политикой. Этот период 
характеризовался беззастенчивым разграблением казны, ростом коррупции. 

Следует отметить, что в 1732 г. правительство учредило Сухопутный шляхетский 
корпус — учебное заведение для дворянских детей. В него дворян записывали еще 
маленькими детьми, а после окончания учебы они сразу получали офицерские чины. 

После смерти императрицы Анны по ее благословению герцог Бирон стал ре-
гентом (правителем на период малолетства действующего монарха) при 
императоре Иоанне Антоновиче — грудном младенце, сыне Анны Леопольдовны, 
племянницы Анны Иоанновны. Но уже через три недели Бирон был смещен 
фельдмаршалом Б.Х. Минихом и регентом стала мать императора Анна Леопольдовна. 25 
ноября 1741 г. произошел очередной переворот. На трон взошла дочь Петра I 
— Елизавета.  Миних,  Остерман и многие другие иноземцы оказались в ссылке. 

Поход в Крым. В правление Анны Иоанновны Россия вела активную внешнюю 
политику. В 1735 г. вспыхнула очередная русско-турецкая война. В 1736 г. русская армия 
под командованием Б.X. Миниха заняла Крым, но из-за эпидемий, недостатка воды и 
продовольствия была вынуждена оставить полуостров. Тогда же был взят Азов. В 1737—
1738 гг. русские войска вновь вторглись в Крым,  но  закрепить успехи не смогли. Летом 
1739 г. армия Миниха овладела крепостью Хотин и Яссами. Однако союзница России 
Австрия, потерпевшая очередное поражение от турок, заключила с ними мир. России также 
пришлось начать мирные переговоры. 

По Белградскому  договору 1739 г. Россия получала Азов, но без права его 
укрепления. На редкость невыгодные условия этого «срамного мира» (так называл его 
Миних) объяснялись тем, что переговоры от имени российской стороны поручили вести 
французскому послу в России. Этот факт был ярким проявлением «бироновщины». 

Правление Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне. Дочь 
Петра I Елизавета, придя к власти, провозгласила возврат к порядкам, существовавшим при 
ее отце. В ее правление (1741 —1761) были достигнуты определенные успехи в развитии 
экономик и и культуры, проведены некоторые важные преобразования. Так, большую 
пользу для торговли имела отмена в 1754 г. внутренних таможенных пошлин. В том же 
году открылся Дворянский банк, предоставлявший кредиты для развития помещичьих 
хозяйств. Видную роль при императрице играли ее фавориты — А.Г. Разумовский, П.И. 
Шувалов, И.И . Шувалов. 
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Еще до начала правления Елизаветы в 1741 г. вспыхнула русско-шведская война 
(реваншистская война, которую Швеция начала в надежде вернуть себе утраченные в 
ходе Северной войны территории). Она  закончилась в 1743 г. победой  России и 
присоединением к ней небольшой части Финляндии. Были подтверждены 
условия Ништадтского мира 1721 г. (Абоский мирный договор). 

Важнейшим событием конца царствования Елизаветы стало участие России 
в Семилетней войне 1756 —1763 гг. Вступление России в войну было вызвано 
безудержной захватнической политикой прусского короля Фридриха II Великого. В мае 
1757 г. русская армия под командованием С.Ф. Апраксина вошла в Восточную Пруссию. 19 
августа под деревней Грос-Егерсдорф пруссаки внезапно атаковали русские войска на 
марше. Однако благодаря мужеству солдат и инициативе командиров все атаки были 
отбиты. Сражение закончилось бегством прусских войск. Но Апраксин не закрепил победы: 
из-за слухов о близкой кончине Елизаветы Петровны и вступлении на престол ее 
племянника Петра Федоровича, известного своими симпатиями к Фридриху, он отступил. 

В 1758 г. был занят Кенигсберг и Восточная  Пруссия  вошла в состав России. В том 
же году битва при Цорндорфе окончилась фактически безрезультатно. 1759 г. в битве у де-
ревни Кунерсдорф русско-австрийская армия под командованием П.С. 
Салтыкова наголову разбила войска Фридриха II. 28 сентября 1760 г. русские отряды 
(корпус генерала Чернышёва) на короткое время заняли Берлин. В декабре 1761 г. П.А. 
Румянцев взял важную прусскую крепость Колъберг. Пруссия находилась в безвыходном 
положении, Фридрих II был готов заключить мир на любых условиях. Но в ночь на 25 
декабря 1761 г. Елизавета Петровна скончалась. Вступивший на трон Петр III, ярый 
поклонник Фридриха II, немедленно прекратил войну и вернул завоеванные русскими 
войсками территории. 

Правление Петра III и переворот 1762 г. В короткое правление Петра III было 
издано несколько значимых указов. Монастырские земли и крестьяне отошли к 
государству (секуляризация монастырских земель). Важнейшие последствия имел указ «О 
даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Отныне дворянин мог в 
любой момент не только уволиться в отставку, но и вовсе не служить в мирное время. 

Несмотря на этот указ престиж Петра III среди дворян был невысок. Особенное 
недовольство вызывало его преклонение перед Пруссией, стремление встроить Россию в 
фарватер политики Фридрих а II, армия которого готовилась к войне с Данией. 
Одновременно все более популярной становилась супруга императора, немецкая 
принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, принявшая после крещения 
имя Екатерина Алексеевна. Она проявляла уважение к русским обычаям и традициям, к 
русском у дворянству и гвардии. 

В ночь на 28 июня 1762 г. Екатерина свергла мужа и была провозглашена 
правительницей России. Петр III подписал отречение и через неделю был убит в Ропше. 
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Практическое занятие 5 
 

РЕФОРМЫ РОССИИ 60-70 ГОДОВ XIX ВЕКА 
 

1.Цель работы: Познакомить учащихся с реформами 1860-70-х гг., определить их характер 
и значение; 
2.Задачи работы: выявить основные положения реформ 1860-70-х гг. Выработать умение и 
навыки самостоятельной работы с историческими документами, определять и объяснять 
понятия, анализировать иллюстративный материал; 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 

Задание 1. Используя «Краткие сведения из теории», выполните задания по группам: 
 
5.Содержание отчёта 
1) Название, цель работы 
2) Ответы на вопросы задания. 
 
Отмена крепостного права 1861 г. 
Задание группе №1 
Прочитайте текст документа 
1. На основе анализа документа ответьте на вопросы:  
а) На какую категорию крестьян распространялся «Манифест 1861 года»?  
б) Какие права получили крестьяне по новому закону?  
в) В чьей собственности находилась земля после Крестьянской реформы 1861 года? 
 г) При каких условиях крестьяне становились сельскими собственниками 
(крестьянами – собственниками)? 
2. Объясните термины: «выкупная сделка», «временнообязанные крестьяне», 
«выкупная операция», «выкупные платежи», «отрезки». 
 

Земская реформа 1864 г. 
Задание группе №2 
Проанализировать документы по земской реформе, ответить на вопросы: 
1. В каком состоянии находилось дворянство, медицина, народное образование в 
деревне накануне крестьянской реформы в России? 
2. Почему правительство ввело местное самоуправление? 
3. Для чего учреждалось земское самоуправление? 
4. Распространялся ли закон на всю территорию страны? 
5. Назовите земские органы управления. 
6. Как проводились выборы в земские органы управления? Какие сословия и классы 
участвовали в земских выборах? 
7. Какими основными вопросами занимались земства? 
8. Определите основные принципы земской реформы (не менее трех) 

Судебная реформа 1864 г. 
Задание группе № 3 
Проанализировать документы по судебной реформе, ответить на вопросы: 
1. Почему появилась потребность в реформировании судебной системы в России? 
2. Что изменилось в судебной системе? Какие виды судов были созданы? 
3. Как действовал окружной суд с присяжными заседателями? Какова была функция 
присяжных заседателей? 
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4. Определите основные принципы нового суда (не менее трех) 
 
Военная реформа 1874 г. 
Задание группе № 4 
Проанализировать документы по военной реформе, ответить на вопросы: 
1. Каковы причины появления военной реформы? 
2. В чем заключалось основное содержание военной реформы? 
3. На каких принципах строилась новая русская армия? 

Приложение 1 
Отмена крепостного права 1861 г. 

Бывшие помещичьи крестьяне приобрели личную свободу. Они могли свободно на-
ниматься на работу, уйти в город или заняться промыслами. 

Признавалось право собственности помещика на все земли. Исходя из этого, крестьяне 
наделялись усадебной и полевой землей не безвозмездно, а за повинности, а позже — 
за выкуп. Преимущество отдавалось «полюбовному соглашению» между крестьянами и по-
мещиком. В случае невозможности достижения такого соглашения в действие вступали 
нормы, предусмотренные реформаторами. 

В течение первых трех лет реформы составлялись уставные грамоты, определявшие 
конкретные условия освобождения крестьян. Крестьяне до момента перехода на выкуп пе-
реводились на положение временнообязанных. 

Размеры крестьянских наделов определялись местными положениями. Россия была по-
делена на три полосы: черноземная, нечерноземная и степная. В каждой из них определя-
лись нормы наделов. Крестьянам предполагалось передать те наделы, которыми они 
пользовались до реформы. Если отводимый крестьянину надел был больше нормы, то по-
мещик имел право отрезать излишек (так называемые отрезки). И наоборот, если факти-
ческий надел крестьянина был меньше нормы, то помещику приходилось прирезать земли. 

Помещики постарались установить нормы в своих интересах, и крестьяне в большинс-
тве губерний потеряли часть земель. Они получили в среднем 3,4 десятины на душу. Меж-
ду тем для обеспечения прожиточного минимума в черноземной полосе нужно было иметь 
не менее 5,5 десятины на душу, а в остальных местностях — от 6 до 8 десятин. 

Временнообязанные крестьяне должны были выполнять в пользу помещика повинности 
в виде денежного оброка или барщины. Период перехода от повинностей к выкупу растя-
нулся на 20 лет (с 1863 по 1883 г.). Лишь в западных губерниях все крестьяне были сразу 
переведены в разряд крестьян-собственников. 

Величина выкупа определялась размером капитализированного (приносящего прибыль) 
оброка из расчета 6 % годовых. Например, если крестьянин платил оброк в размере 10 руб-
лей в год, то величина выкупа для этого крестьянина должна была составлять 166 рублей 
66 копеек. Иначе говоря, положив в банк 166 рублей 66 копеек, помещик получал бы еже-
годно 10 рублей, как и прежний оброк, но уже в виде процентов. 

Разумеется, мало кто из крестьян мог сразу выплатить помещику весь выкуп. Но по-
мещик был заинтересован в получении именно всей суммы сразу. Поэтому была проведе-
на выкупная операция с участием государства. 

Крестьяне получали государственный кредит в размере 80 % выкупной суммы. По-
мещики получали эти 80 % сразу после заключения выкупной сделки. Остальные 20 % мож-
но было выплатить помещику либо деньгами, либо работой, по договоренности. Кредит го-
сударству возвращался в течение 49 лет в форме выкупных платежей с процентами. Сумма 
этих платежей в итоге намного (почти на 300 %) превышала затраты государства. 

По крестьянской реформе 1861 г. крестьянская община и ее выборные органы стали низ-
шим звеном административного управления, заменив собой помещичье управление. Были 
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определены функции общины, получившей наименование сельское общество, права и обя-
занности сельского схода как собрания глав крестьянских дворов, а также избираемого 
сельским сходом старосты. 
1. Прочитайте текст документа 
2. На основе анализа источников ответьте на вопросы: а) На какую категорию 
крестьян распространялся «Манифест 1861 года»? б) Какие права получили 
крестьяне по новому закону?  
в) В чьей собственности находилась земля после Крестьянской реформы 1861 года? 
 г) При каких условиях крестьяне становились сельскими собственниками 
(крестьянами – собственниками)? 
3. Объясните термины: «выкупная сделка», «временнообязанные крестьяне», 
«выкупная операция», «выкупные платежи», «отрезки». 
 

Приложение 2 
Земская реформа 1864 года 
1. «К крестьянской реформе Россия подошла с крайне отсталым и запущенным местным 
хозяйством. Медицинская помощь в деревне практически отсутствовала. Эпидемии 
свободно ходили из конца в конец огромного государства, унося тысячи жизней. Крестьяне 
не знали элементарных правил гигиены. Народное образование никак не могло выйти из 
зачаточного состояния. Отдельные помещики, содержавшие для своих крестьян школы, 
закрыли их сразу же после отмены крепостного права. О проселочных дорогах никто не 
заботился. Между тем государственная казна была истощена, и правительство не могло 
своими силами поднять местное (земское, как тогда говорили) хозяйство. Поэтому было 
решено пойти навстречу либеральной общественности, которая ходатайствовала о 
введении местного самоуправления» 
2. Из «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» январь 1864 г.  
Земская реформа не распространялась на Сибирь, Архангельскую, Астраханскую и 
Оренбургскую губернии, где был слаб слой дворянства, а также на Кавказ, Казахстан, 
Среднюю Азию, Польшу и Литву. 
Ст. 1. Для заведывания делами, относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам 
каждой губернии и каждого уезда, образуются губернские и уездные земские учреждения, 
состав и порядок действия коих определяются настоящим положением. 

3. Из «Полного курса лекций по русской истории» С.Ф.Платонова 
Уже в 1864 г. дано было новое "Положение о губернских и уездных земских учреждениях". 
Прежние законы знало только сословное самоуправление; теперь созданы были 
учреждения всесословные. К заведованию хозяйственными делами каждой губернии и 
каждого уезда привлекались выборные лица от населения. Именно все землевладельцы, 
торговцы и промышленники, обладающие недвижимыми имуществами определенной 
ценности, а также сельские общества получили право избирать из своей среды на три года 
представителей ("гласных") в уездные земские собрания. Эти собрания под 
председательством уездного предводителя дворянства собираются ежегодно на короткий 
срок для руководства хозяйственными делами уезда. Уездное земское собрание избирает из 
своей среды уездную земскую управу, состоящую из председателя и двух членов. Управа 
есть учреждение постоянное; на основании закона и полномочий земского собрания она 
ведет все земские дела своего уезда. Каждый год в губернском городе происходит съезд 
депутатов от уездных земских собраний всей губернии. Под председательством 
губернского предводителя дворянства эти депутаты составляют губернское земское 
собрание. Оно имеет своим предметом общее руководство хозяйственными делами целой 
губернии. Для постоянного ведения этих дел оно избирает из своей среды губернскую 
земскую управу, состоящую из председателя и нескольких членов. Деятельность земских 
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учреждений ("земств") подчинена надзору губернаторов и Министерства внутренних дел. 
В случаях недоразумений земствам предоставлено обращаться с жалобами в Сенат. 
Ведению земств подлежат дела по народному образованию, попечение о народном здравии, 
продовольственное дело, дорожное дело, страховое дело, ветеринарное дело. Школы, 
благотворительность, медицинская помощь, устройство дорог и мостов, взаимное 
страхование от огня и прочие земские дела требуют больших средств. Поэтому земствам 
предоставлено право облагать население уездов сборами и повинностями на земские 
нужды, образовывать земские капиталы, приобретать имущества. 

Проанализируйте документы по земской реформе, ответьте на вопросы: 
1. В каком состоянии находилось дворянство, медицина, народное образование в 
деревне накануне крестьянской реформы в России? 
2. Почему правительство ввело местное самоуправление? 
3. Для чего учреждалось земское самоуправление? 
4. Распространялся ли закон на всю территорию страны? 
5. Назовите земские органы управления. 
6. Как проводились выборы в земские органы управления? Какие сословия и классы 
участвовали в земских выборах? 
7. Какими основными вопросами занимались земства? 
8. Определите основные принципы земской реформы (не менее трех) 

Приложение 3 
Судебная реформа 1864 г. 
1. «В период кодификации судебная система была упорядочена, но этот порядок был лишь 
на бумаге. В национальных окраинах действовали свои суды, военные суды, даже был 
создан особый суд для декабристов. В судопроизводстве имели место инквизиционные 
начала, отсутствовали четкие критерии возбуждения дела, срок рассмотрения дела 
(рассмотрение дела могло превратиться в бесконечную волокиту), неравенство сторон. 
Высшая бюрократия обладала неприкосновенностью, которой они могли лишиться только 
по решению Совета Министров и общего собрания департамента. Суды работали 
неэффективно, всего 12% дел заканчивалось обвинением». 
2. Из Указа Александра II Правительствующему Сенату 
"Рассмотрев сии проекты, мы находим, что они вполне соответствуют желанию нашему 
водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших, 
возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в 
народе нашем то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и 
которое должно быть постоянным руководителем действий всех и каждого, от высшего до 
низшего". 

3. Из «Полного курса лекций по русской истории» С.Ф.Платонова 
Вместо сословных екатерининских судов был учрежден суд бессословный, "равный для 
всех подданных". Мелкие дела были отнесены к ведомству мирового суда. Мировые 
судьи,избираемые уездными земскими собраниями и городскими думами, должны были 
судить в уездах и городах мелкие преступления и разбирать тяжбы, склоняя по 
возможности стороны к примирению и полюбовному решению дел. Недовольные 
приговором мирового судьи могли жаловаться на него в местный съезд мировых 
судей. Мировым судьям было подведомственно все население "мировых участков", кроме 
крестьян, которым были дарованы особые волостные суды для решения дел, возникающих 
в крестьянской среде. Для суда по делам более важным в губернских городах были 
открыты окружные суды сотделениями уголовными и гражданскими. Дела гражданские 
разбирались судьями (председателем и членами суда) без присяжных заседателей. По делам 
же уголовным (более важным) в состав суда обыкновенно входили присяжные 
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заседатели, привлекаемые по жребию из местного населения. Присяжные заседатели 
решали по совести вопрос о виновности или невиновности подсудимого; судьи же на 
основании вердикта присяжных или освобождали его от суда, или же приговаривали к 
соответственному наказанию. На приговоры окружных судов можно было приносить 
жалобы в судебные палаты или же в Сенат. Для окончательного решения дел по жалобам 
на низшие инстанции были назначены кассационные департаменты Сената, которому 
принадлежал общий надзор за отправлением правосудия в государстве. Таким образом, 
новые суды были обособлены от администрации. Судьям была дана несменяемость и 
независимость. В суды был введен общественный элемент в лице присяжных заседателей и 
выборных мировых судей. Приняты меры к ускорению делопроизводства определением 
точных сроков для различных судебных действий. 
4. Из «Учреждений судебных установлений» 1864 г. 
1. Учреждение судебных установлений  
Ст. 1. Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам мировых судей, судебным 
палатам и правительствующему сенату в качестве верховного кассационного суда.  
Ст. 2. Судебная власть означенных в предшедшей 1-й статье установлений распространяет-
ся на лица всех сословий и на все дела, как гражданские, так и уголовные. 
Проанализируйте документы по судебной реформе, ответьте на вопросы: 
1. Почему появилась потребность в реформировании судебной системы в России? 
2. Что изменилось в судебной системе? Какие виды судов были созданы? 
3. Как действовал окружной суд с присяжными заседателями? Какова была функция 
присяжных заседателей? 
4. Определите основные принципы нового суда (не менее трех) 
 

Приложение 4 
 
Военная реформа 1874 г 
1. «Более радикальными были преобразования в армии, которые растянулись на 12 лет, с 
1862 по 1874, но столь взаимосвязаны, что специалисты обычно воспринимают их 
как единую военную реформу. Троякая причина заставила царизм реформировать армию. 
Прежде всего, сказалось поражение России в Крымской войне, донельзя обнажившее 
порочность феодальной системы комплектования и содержания войск, их военно-
техническую слабость. Революционный подъем в стране побуждал самодержавие 
укреплять армию как главную свою опору. Наконец, требовалось упорядочить расходы на 
армию, которая не только в 1856 г., когда она насчитывала 2,2 млн. человек, но и к 1861 г., 
сокращенная до 1,5 млн. солдат, оставалась самой крупной армией мира.» 
2. Из «Устава  воинской повинности» 1874 г. 
I)       Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского 
подданного. Мужское население, без различия состояний, подлежит воинской повинности. 
Денежный выкуп от воинской повинности   и замена охотником не допускаются. 
12) К   жребию   призывается   ежегодно один только   возраст населения, именно молодые 
люди, которым к    1-му января того года, когда набор производится,   минуло двадцати лет 
от роду 
17) Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жребию определяется 
в пятнадцать лет, из коих шесть лет действительной службы и девять лет в запасе… 
18) Общий срок службы во флоте определяется в десять лет, из коих семь лет 
действительной службы и три года в запасе… 
56) Для лиц, достигших нижеуказанных степеней образования, при отбывании ими 
воинской повинности по жребию устанавливаются сокращенные сроки службы на 
следующем основании:  
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1) окончившие курс в университетах и других учебных заведениях первого разряда, или 
выдержавшие соответственное испытание, состоят: на действительной службе шесть 
месяцев и в запасе армии — четырнадцать лет и шесть месяцев; 
2) окончившие   курс   шести    классов   гимназий   или   реальных училищ, или второго 
класса духовных семинарий или   же курс других учебных заведений второго разряда, а 
ровно выдержавшие соответственное испытание, состоят: на действительной службе — год 
и шесть месяцев и в запасе армии — тринадцать лет и шесть месяцев; 
3) окончившие   курс   или     выдержавшие     испытание   в   знании курса учебных 
заведений третьего разряда состоят: на действительной службе три года и в запасе армии 
двенадцать лет, и  
4) имеющие свидетельство о знании курса начальных народных училищ… или курса других 
учебных заведений четвертого разряда состоят… на действительной службе четыре года и 
в запасе армии — одиннадцать лет… 
62) Освобождаются от воинской повинности:  
1) священнослужители всех христианских вероисповеданий и,  
2) православные  псаломщики,  окончившие  курс  в    духовных академиях и семинариях 
или в духовных училищах… 
3. «По инициативе Милютина, чтобы оперативнее руководить войсками (и на случай войны 
с внешним врагом, и для борьбы с врагом внутренним), были созданы военные округа 
(всего — 15). На командующих войсками округов особо возлагалась задача «содействовать 
гражданским властям во всех тех случаях, когда необходимо участие войск для сохранения 
порядка и спокойствия в крае». 
Проанализируйте документы по военной реформе, ответьте на вопросы: 
1. Каковы причины появления военной реформы? 
2. В чем заключалось основное содержание военной реформы? 
3. На каких принципах строилась новая русская армия? 
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Практическое занятие 6 
 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XIX- XX ВЕКОВ 
 

1.Цель работы: закрепление основных задач и направлений внешней политики России во 
второй половине XIX века 
2.Задачи работы: Закрепить основные задачи и направления внешней политики России в 
обозначенный период и, прежде всего, закрепить суть «восточного вопроса»; Закрепление 
Кавказа и Закавказья в составе Российской империи; Разрешение пограничных вопросов с 
Китаем и Японией; Наступление на среднеазиатские ханства; присоединение Казахстана 
закрепление работы с различными источниками. Умение устного выступления на 
аудиторию, работа в группе 

 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 
 
Задание 1. Используя краткие сведения из теории (Приложение 1), заполните таблицу: 
«Основные направления внешней политики России в 60—90-х гг. XIX века» 
Каждая группа заполняет направление внешней политики и затем выступает 
1 группа – Отношения с Европой 
2 группа – русско-турецкая война 1877-1878 г.г. 
3 группа – Кавказская война 
4 группа – присоединение Средней Азии 
5 группа – Дальневосточная политика 

 Отношения с 
Европой 

русско-
турецкая война 
1877-1878 г.г. 

Кавказская 
война 

присоединение 
Средней Азии 

Дальневосточ 
ная политика 

Задачи      
Мероприятия, 
договоры, 
даты военных 
действий 

     

итоги      
 
5.Содержание отчета 
Название, цель практического занятия 
Заполнение таблицы (задание 1). 

Приложение 1 

Краткие сведения из теории 
 
Основные направления внешней политики России в 60—90-х гг. XIX века  
После окончания Крымской войны основное внимание Александра II было сосредоточено 
на проведении внутренних реформ. Их успех в немалой степени зависел от внешней 
обстановки: новая война могла сорвать преобразования. Император назначил послами в 
крупнейших государствах мира последовательных сторонников своего курса. Во главе 
Министерства иностранных дел в 1856 г. был поставлен князь А. М. Горчаков. В письме 
Александру II он так определил основную внешнеполитическую цель страны: «При 
современном положении нашего государства и Европы вообще главное внимание России 
должно быть упорно направлено на осуществление дела нашего внутреннего развития, и 
вся внешняя политика должна быть подчинена этой задаче».  
Главные направления внешней политики:  
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• выход из международной изоляции и восстановление роли России как великой 
державы,  

• отмена унизительных статей Парижского мирного договора, запрещавших иметь 
флот и военные укрепления на Черном море.  

• закрепление границ с соседними государствами в Средней Азии и на Дальнем 
Востоке. 

1. Отношения с Европой. 
Главная задача: поиск союзников в Европе, выход из изоляции и развал антирусского 
блока, в который входили Франция, Англия и Австрия.  
Основные усилия России были направлены на сближение с Францией. В сентябре 1857 г. 
состоялась встреча Александра II с французским императором Наполеоном III, а в феврале 
1859 г. был подписан договор о франко-русском сотрудничестве. Однако этот союз не 
стал длительным и прочным. И когда в апреле 1859 г. началась война между Францией и 
Австрией, Россия уклонилась от помощи Франции, серьезно подорвав тем самым франко- 
русские отношения. Зато значительно улучшились отношения России с Австрией. Этими 
действиями А.М.Горчаков фактически развалил антирусский союз и вывел Россию из 
международной изоляции.  
Польское восстание 1863—1864 гг. и попытки Англии и Франции вмешаться под предлогом 
этого восстания во внутренние дела России вызвали острый кризис, закончившийся 
сближением России и Пруссии, которая разрешила преследовать польских повстанцев на 
своей территории.  
Борьба за пересмотр условий Парижского мирного договора 1856 г. В октябре 1870 г., 
в самый разгар Франко-прусской войны, Горчаков заявил, что Россия больше не считает 
себя связанной обязательствами Парижского договора в части «нейтрализации» Черного 
моря, которые неоднократно нарушали другие державы. Несмотря на протесты Англии, 
Австрии и Турции, Россия приступила к созданию на Черном море военного флота, 
восстановлению разрушенных и строительству новых военных укреплений. Таким образом, 
и эта внешнеполитическая задача была решена мирным путем.  
Объединение Германии в результате Франко-Прусской войны изменили соотношение сил 
в Европе. На западе России появилась мощная воинственная держава. Особую угрозу 
представлял союз Германии с Австрией . Чтобы не допустить этого союза и одновременно 
нейтрализовать Англию, раздраженную успехами России в Средней Азии, А.Горчаков 
организовал в 1873 г. встречу императоров России, Германии и Австро-Венгрии. Три 
монарха обязывались оказывать друг другу помощь, включая и военную. Но когда спустя 2 
года после подписания соглашения Германия вновь вознамерилась напасть на Францию, 
Россия, встревоженная чрезмерным усилением немцев, выступила против новой войны. 
Окончательно «Союз трех императоров» распался в 1878 г.  
Таким образом, на Европейском направлении Россия добилась отмены наиболее 
унизительных статей Парижского договора и мирным путем восстановила свое былое 
влияние.  
2. Вторая внешнеполитическая задача – обострение восточного вопроса. 
2.Русско-турецкая война 1877— 1878 гг. В 70-х гг. XIX в. вновь обострился 
Восточный вопрос. В 1875 г. вспыхнуло восстание против турок в Боснии и Герцеговине, а 
в 1876 г.  в Болгарии. Национально-освободительное движение на Балканах вызвало 
широкое сочувствие в России. Создавались славянские комитеты, они оказывали помощь 
восставшим, посылали русских добровольцев на Балканы. Правительство понимало 
неготовность страны к серьезной войне, однако под давлением общественности вынуждено 
было выступить в поддержку восставших. 
12 апреля 1877 г. Россия объявила войну Турции. В начале июня русские войска под 
командованием великого князя Михаила Николаевича сосредоточились на левом берегу 
Дуная. Силы сторон были равны по численности. По боевой подготовке турецкие войска 
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уступали русским, зато были вооружены новейшими английскими и американскими 
винтовками. 
После переправы через Дунай передовой отряд генерала И.В. Гурко развернул наступление 
и овладел древней столицей Болгарии Тырново. Вскоре был занят и Шипкинский перевал 
через Балканские горы. Многое теперь зависело от того, удастся ли удержать его. Турки 
бросили на Шипку крупные силы, но, отбив все атаки, русские войска и болгарское 
ополчение сумели удерживать перевал вплоть до перехода в наступление в январе 1878 г. 
На северо-западе Болгарии была осаждена крепость Плевна, где находился корпус Осман-
паши. Русские войска трижды при поддержке румынской армии штурмовали ее, но успеха 
не добились. Под руководством инженера Э.И. Тотлебена здесь были оборудованы 
долговременные укрепления. 28 ноября 1877 г. после отражения попытки турецких войск 
прорвать блокаду гарнизон крепости капитулировал. 
Боевые действия велись и на Кавказском театре. Русские войска в апреле—мае 1877 г. 
заняли крепости Баязет, Ардаган и блокировали Карс. Когда турки окружили Баязет, 
русские в условиях 40-градусной жары и нехватки воды выдержали 23-дневную осаду. Карс 
был взят русскими в 1878 г. 
В конце 1877 г. русские войска при 25-градусном морозе преодолели Балканские горы и 
освободили Софию. Войска под командованием генерала М.Д. Скобелева через 
Шипкинский перевал вышли к укрепленному турецкому лагерю Шейново. Здесь была 
окружена и пленена 30-тысячная турецкая армия. Русские войска устремились к Стамбулу, 
но не вошли в него из-за враждебной позиции Великобритании. 
Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Мирный договор был подписан 19 
февраля 1878 г. в местечке Сан-Стефано под Константинополем. Черногория, Сербия и 
Румыния получали по договору полную независимость и расширяли свои границы. Боснии 
и Герцеговине предоставлялась автономия в рамках Османской империи. Болгария от 
Дуная до Эгейского моря и от Черного моря до Охридского озера превращалась в 
вассальное по отношению к Турции государство. К России отходила Южная Бессарабия, а 
на Кавказе — Батум, Ардаган, Баязет и Карс. 
Договор вызвал противодействие западных держав, особенно Великобритании и Австро-
Венгрии. Под их нажимом царское правительство согласилось передать некоторые статьи 
договора на обсуждение международного конгресса в Берлине. 
В работе Берлинского конгресса (1 июня — 1 июля 1878 г.) приняли участие представители 
России, Англии, Австро-Венгрии и Германии. Наиболее острые споры вызвал болгарский 
вопрос. Германия в лице ее канцлера О. Бисмар ка фактически заняла враждебную России 
позицию. Берлин ский трактат сокращал территорию Болгарии. Австро-Венгрия получала 
право оккупировать Боснию и Герцеговину. В Закавказье за Россией оставались лишь Карс, 
Ардаган и Батум. 
Одержав военную победу, Россия потерпела в Берлине дипломатическое поражение. 
Третья внешнеполитическая задача - завершение присоединения Кавказа. 
3. Кавказская война 1817-1864гг. 
Причина: Вхождение Грузии в состав России. К России перешел обширный район Кавказа. 
Разные народы на этих территориях часто враждовали. Власти не допускала конфликтов, 
но горные массивы Кавказа находились за пределами контроля власти, там не признавали 
власть «белого царя» (Мюридизм). 
Основная хронология: 
• В 1817 началось выдвижение левого фланга Кавказской линии с Терека на Сунжу, в 
среднем течении которой в октябре 1817 была заложена крепость Преградный Стан, — это 
событие стало фактически началом Кавказской войны. 
• Образование имамата (1827-1834) 
• В 1837-1839 русские заложили на Кавказе целый ряд новых укреплений. Генерал П. 
Х. Граббе после 80-дневной осады овладел Ахульго, но раненый Шамиль вырвался в 
Чечню.  
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• В феврале-апреле 1840 вспыхнуло восстание черкесов, которые захватили 
укрепления Черноморской береговой линии. Русские войска заняли Чечню 
• В боях 1840-1843 военное счастье склонилось на сторону Шамиля: он занял Аварию, 
расширил подвластную ему территорию вдвое и увеличил численность своих отрядов до 20 
тыс. человек. Новый русский командующий генерал М. С. Воронцов, получив 
значительные подкрепления, в 1845 сумел овладеть аулом Дарго — резиденцией Шамиля. 
Но горцы окружили отряд Воронцова, которому едва удалось спастись, — он потерял до 
трети личного состава, обоз и артиллерию.  
• В 1851 на Северо-Западном Кавказе было подавлено восстание черкесов во главе с 
Мухаммед-Эмином, наместником Шамиля.  
• Весной 1853 Шамиль был вынужден уйти из Чечни в Горный Дагестан, его 
положение крайне осложнилось. Главнокомандующий Кавказской армией А. И. 
Барятинский (1856—1860) так же, как в начале Кавказской войны А. П. Ермолов, стал 
сжимать вокруг неприятеля кольцо блокады с прочным закреплением занятых территорий. 
В апреле 1859 г. пала «столица» Шамиля — аул Ведено. Сам Шамиль бежал в аул Гуниб. 
25 августа аул был взят штурмом. Шамиль на почетных условиях сдался в плен. Ему, его 
семье и охране было предоставлено жилье в Калуге и денежное содержание. Сыновья 
имама получили возможность учиться в военных училищах и служить в русской армии.  
На северо-западе положение русских войск облегчалось разобщенностью черкесских и 
абхазских племен, а также переломом в настроении местного населения. В ноябре 1859 г. 
сдались основные силы черкесов. К апрелю 1864 г. русские войска заняли все Черноморское 
побережье Абхазии. 21 мая 1864 г. был подавлен последний очаг сопротивления 
черкесских племен. Этот день считается датой окончания Кавказской войны и вхождения 
горских народов Кавказа в состав России, хотя отдельные стычки еще продолжались.  
Значение:  
Вхождение народов Кавказа в состав России способствовало их экономическому и 
культурному развитию.  
4. Присоединение Средней Азии 
Четвертая внешнеполитическая задача - присоединение Средней Азии. 
Туркменские племена не имели своей государственности. Часть из них находилась под 
властью хивинского хана, часть - бухарского эмира.  
Казахи были объединены в три больших кочевых объединения (жуза):  
•  Младший жуз (Западный Казахстан) – находился в составе России с 1731 г. 
•  Средний жуз (Центральный Казахстан) – находился в составе России с 1740 г.  
•  Старший жуз (Семиречье) – присоединен к России в 19 веке. 
Присоединение Казахстана шло двумя путями: 
1. Мирным (1731, 1740 – Младший и Средний жузы получают протекторат от 
Российской империи); 
2. Население южных районов Казахстана находилось под властью хивинских и 
кокандских ханов. Старший жуз был присоединен к России военным путем в середине – 
второй половине XIX века. 
В первой половине XIX начинают заметно развиваться экономические связи России со 
Средней Азии, прежде всего, торговля. С начала и до середины века оборот внешней 
торговли России со Средней Азией вырос в 7 раз. 
Центром торговли стал город Ташкент. Но дальнейшему развитию экономических 
отношений мешало отсутствие средств коммуникации, частые нападения на караваны 
купцов. Казахстан частично находился в зависимости от России ещё с 1731 г., но 
зависимость эта была невелика.  
Россия стала стремиться установить военный контроль на путях к Средней Азии.  
Причины: 
1.Рост промышленности. (Средняя Азия-Источник сырья и рынок сбыта для 
развивающейся русской промышленности); 
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2.Экспансия Англии в этом регионе. 
В июне 1865 г. русские войска под командованием генерала М. Г. Черняева, 
воспользовавшись войной между Бухарой и Кокандом, почти без потерь овладели 
крупнейшим городом Средней Азии Ташкентом и рядом других городов.  
В ответ на объявленную бухарским эмиром «священную войну» русские войска в мае 1868 
г. овладели Самаркандом и вынудили эмира в 1873 г. признать зависимость от России. В 
том же году в зависимость попал и хивинский хан. К «священной войне» против русских 
призвали религиозные круги Кокандского ханства. В 1875 г. русские отряды под 
командованием генерала М. Д. Скобелева в ходе стремительных действий разгромили 
войска хана. В феврале 1876 г. Кокандское ханство было упразднено. Из него была 
образована Ферганская область. Она вошла в состав России как часть Туркестанского 
генерал-губернаторства. 
Завоевание Средней Азии проходило и со стороны Каспийского моря. В 1869 г. русские 
войска под командованием генерала Н. Г. Столетова высадились на его восточном берегу и 
основали город Красноводск. Дальнейшее продвижение на восток, в сторону Бухары, 
встретило упорное сопротивление туркменских племен. Оплотом сопротивления 
многочисленного племени текинцев стал оазис Геок-Тепе. Неоднократные попытки 
русских войск овладеть им терпели неудачу. 
Позже командующим русскими войсками на западе Туркмении был назначен М. Д. 
Скобелев. Для бесперебойного снабжения русских войск была проложена 
железнодорожная ветка от Красноводска в сторону Геок-Тепе. 12 января 1881 г. после 
ожесточенного боя русские войска овладели Геок-Тепе, а через неделю — Ашхабадом. В 
1884 г. к России были присоединены земли Мервского оазиса, а в течение 1884 - 1885 гг. - 
все туркменские племена. 
10 сентября 1885 г. в Петербурге между Россией и Англией был заключен договор, по 
которому:  
• с 1887 г. устанавливалась точная русско-афганская граница;  
•  Россия признавала Тибет и Афганистан сферой влияния Англии;  
•  Англия среднеазиатские ханства признавала сферой интересов России.  
• По новому договору 1895 г. между Россией и Англией: 
•  к России отходили земли Памира по правому берегу реки Пяндж;  
•  конечным пунктом южной границы России становился г. Кушка. 
Значение: 
• прекратились междоусобные войны,  
• было ликвидировано рабство и работорговля,  
• часть земель, изъятых у боровшихся против русских войск феодалов, передавалась 
крестьянам. 
• быстро стало развиваться хлопководство и шелководство,  

• началось железнодорожное строительство, добыча нефти, угля, цветных металлов.  
 
Пятая задача- определение границ на Дальнем Востоке. 
5. Дальневосточная политика России.  
Русские первопроходцы продолжали расселяться на этих землях, а также на Сахалине и 
Курильских островах. Для закрепления, освоения и охраны земель вдоль Амура в 1851 г. 
было создано Забайкальское, а в 1858 г. — Амурское казачье войско.  
Отношения с Китаем.  
Развязанная в конце 50-х гг. Англией и Францией «опиумная война» против Китая не была 
поддержана Россией, что вызвало благожелательный отклик в Пекине. Этим 
воспользовался Н. Н. Муравьев. Он предложил китайскому правительству подписать 
договор об установлении границы между странами. Наличие поселений русских 
первопроходцев в Приамурье послужило веским доводом для обоснования прав России на 
эти земли. В мае 1858 г. Н. Н. Муравьев подписал с представителями китайского 
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правительства Айгунский договор, по которому граница с Китаем устанавливалась по 
реке Амур до впадения в него реки Уссури. Уссурийский край между этой рекой и Тихим 
океаном объявлялся совместным русско- китайским владением. В 1860 г. был подписан 
новый, Пекинский договор, согласно которому Уссурийский край был объявлен 
владением России. 20 июня 1860 г. русские моряки вошли в бухту Золотой Рог и основали 
порт Владивосток.  
Экономическое освоение этих территорий шло крайне медленно. Русское правительство 
понимало слабость своих позиций на Дальнем Востоке и вело дружественную политику по 
отношению к Китаю и Японии. Россия в отличие от Великобритании и Франции не 
вывозила из Китая рабочих и не ввозила туда опиум. 
В 1895 г. Россия предоставила Китаю огромный заем. В 1896 г. в Москве был заключен 
договор об оборонительном союзе против Японии и о строительстве Китайско-Восточной 
железной дороги (КВЖД) по территории Маньчжурии. Заключение данного договора было 
навязано Китаю после его разгрома в Японо-китайской войне (1894-1895 гг.), с учётом 
отсутствия в китайской казне денежных средств. Тем самым Россия получила возможность 
соединить Читу и Владивосток железнодорожным сообщением по более короткому пути. 
КВЖД начали строить в 1897 г., а в 1901 г.  по ней прошел первый поезд. 
В 1898 г. русскими основан город Харбин — железнодорожная станция КВЖД. В том же 
году подписана Русско-китайская конвенция, по которой Россия закрепила статус КВЖД и 
арендовала территории для доступа к морю, в том числе Порт-Артур. Тогда же на 
арендованной китайской территории русскими основан город Далянь (Дальний). 
Отношения с Японией 
В японском городе Симода в 1855 г., в самый разгар Крымской войны, был заключен 
договор, по которому Курильские острова признавались территорией России, а остров 
Сахалин — совместным владением двух стран. В 1875 г., чтобы избежать осложнений с 
Японией, Россия согласилась подписать новый договор. Сахалин полностью отходил к 
России, а острова Курильской гряды — к Японии.  
Отношения с Америкой. Продажа Аляски. 
Причины: 

• проникновение американцев на Аляску,отдаленный для России край, затруднял 
систему контроля над этими территориями. 

• правительство Александра II стремилось устранить возможные противоречия и 
укрепить дружественные отношения, сложившиеся между США и Россией. 

Император в 1867 году принимает решение продать Аляску правительству Америки 
за незначительную для сделки такого масштаба сумму в 7,2 млн долларов. 
Результат: 

1. правительство недооценило значение этого края для будущего России 
2. огромные территории были потеряны для России и в плане экономическом и в плане 

военно- стратегическом. 
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Практическое занятие 7 
 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
1.Цель работы: систематизировать знания учебного материала об историческом развитии 
России в начале XX века. 
2.Задачи работы: изучить и закрепить знания о особенностях развития России в начале XX 
века; противоречиях, сложившиеся в обществе, которые привели Россию к первой русской 
революции; об изменениях, произошедших в российском обществе в ходе революции. 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 
 
Задание 1. Подготовить устный ответ на вопрос по группам (Приложение 1): 
1 группа – Экономическое развитие России в начале XX века 
2 группа - Политическая система Российской империи начала XX века 
3 группа – Внешняя политика России в начале XX века 
4 группа - Революция 1905-1907 гг. в России 
5 группа - Изменения политической структуры российского общества, произошедшие 
в ходе первой русской революции 
6 группа - Аграрная реформа П.А. Столыпина 
 
Задание 2. Подготовить письменные ответы по блокам: 1) знание дат и терминов; 2) 
знание исторических личностей; 3) умение работать с документом 
 
5.Содержание отчета 

Название, цель практического занятия 
Ответ на задание 1. 
Ответ на Задание 2.  

Приложение 1 
 

КАРТОЧКА 
для подготовки устного ответа группы № 1 

Экономическое развитие России в начале XX века 
Каковы особенности развития российской экономики начала XX века? 
В чем заключалось своеобразие социальной структуры российского общества начала XX 
века?  
Определите основные противоречия в экономической и социальной сферах, присущие 
Российской империи начала XX века. 
Опорный конспект (на формате А3) 

особенности развития российской экономики противоречия в экономической сфере 

    

своеобразие социальной структуры противоречия в социальной сфере 

    

 
КАРТОЧКА 

для подготовки устного ответа группы № 2 
Политическая система Российской империи начала XX века 
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Дайте характеристику политической системы Российской империи начала XX века и 
определите ее главное противоречие. 
Опорный конспект (на формате А3) 

Схема политической системы Российской империи  Противоречие политической 
системы 

 

  

 
КАРТОЧКА 

для подготовки устного ответа группы № 3 
Внешняя политика России в начале XX века 

Определите основные внешнеполитические приоритеты России начала XX века. Какое 
влияние оказала русско-японская война на внутриполитическую ситуацию в стране? 
Опорный конспект (на формате А3) 

внешнеполитические 
приоритеты России 

влияние русско-японской войны на 
внутриполитическую ситуацию в стране 

    

  

 
КАРТОЧКА 

для подготовки устного ответа группы № 4 
Революция 1905-1907 гг. в России 

Охарактеризуйте революцию 1905-1907 гг. в России и определите ее роль в российской 
истории  
Опорный конспект (на формате А3) 

причины    

задачи   

характер   

этапы   

итоги   

 
КАРТОЧКА 

для подготовки устного ответа группы №5 
Изменения политической структуры российского общества, произошедшие в ходе 

первой русской революции 
Охарактеризуйте изменения политической структуры российского общества, 
произошедшие в ходе первой русской революции. 
В чем особенности многопартийности в России? 
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Опорный конспект (на формате А3) 

Изменения политической структуры  Особенности 
многопартийности 

 

  
  

  Даты  
деятельности 

руководство Основные 
вопросы 

Причины разгона 

1         

2         

 
КАРТОЧКА 

для подготовки устного ответа группы № 6 
Аграрная реформа П.А. Столыпина 

Определите цели, содержание и значение аграрной реформы Столыпина. Почему эту 
реформу называют “революцией сверху”? 
Опорный конспект (на формате А3) 

Цель    

Составные части  1. 
2. 
3. 

Причины незавершенности   

Последствия   

 

Приложение 2 
 
Блок 1. Тест на знание дат и терминов 
1. Установите соответствие:  
1. община  
А) участок общинной земли, выделявшийся каждому крестьянину, выходившему из 
общины с   сохранением его двора в деревне 
2. чересполосица  
Б) усадьбы крестьян, перенесенные из деревни на участок земли, полученный при выходе 
из общины  
3. отруб  
В) система разрозненных наделов земли общинников 
4. хутор  
Г) форма социальной организации крестьян, обладающая самоуправлением, используемая 
государством в качестве аппарата для сбора податей 
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2. Расположите в хронологической последовательности события: 
A) Кровавое воскресенье  
Б) образование партии кадетов 
B) начало проведения аграрной реформы 
Г) роспуск I Государственной думы 
Д) Третьеиюньский государственный переворот  
Е) принятие “Манифеста 17 октября”  
Ж) начало русско-японской войны 
3.Расположите в соответствии с последовательностью образования: 
А) Партия кадетов В) “Союз 17 октября” 
Б) Партия эсеров Г) РСДРП (б) 
4. Выберите правильное определение понятия “индустриализация” 
А)процесс создания крупного машинного производства во всех основных отраслях 
экономики 
Б) быстрое развитие торговли с зарубежными странами  
В) преобладание темпов развития сельского хозяйства над промышленностью 
5. Расставьте события в хронологической последовательности: 
А) сражение под Мукденом. 
Б) падение Порт-Артура; 
В) Цусимская битва; 
Г) сражение под Ляояном; 
6. Выберите правильное определение понятия “модернизация”: 
а) процесс перехода к индустриальному обществу 
б) созданные за год в сфере производства материальные ценности за вычетом расходов на 
их создание 
в) долгосрочное вложение капитала в экономику 
7. “Зубатовский социализм”- это…: 
1) попытка установить 8-часовой рабочий день 
2) организация экономических забастовок рабочих 
3) попытка поставить рабочее движение под контроль властей 
4) защита интересов фабрикантов и рабочих 
8. Закон о выборах в I Государственную думу был принят: 
а) 17 октября 1905 г.; б) 11 декабря 1905 г.; в) 20 февраля 1906 г.  
9. Что предшествовало изданию Манифеста 17 октября 1905 года? 
а) Всеобщая забастовка 
б) Московское вооруженное восстание 
в) Восстание по крейсеру Очаков 
г) Образование Союза 17 октября 
10. Государственный переворот, означавший конец первой российской революции, 
произошел 
а) 9 ноября 1905г. б) 17 октября 1905г. в) 3 июня 1907г. г) 3 июля 1907г. 
 
Блок 2. Тест на знание имен исторических личностей 
1. О ком идет речь? 
Сменил на посту министра внутренних дел П. Д. Святополк-Мирского. По отзывам людей, 
знавших его близко, новый министр был человеком честным, с довольно обширными 
познаниями, но в то же время “благодушным, не любящим ни особенно трудного 
положения, ни борьбы, ни политической суеты”. Один из чиновников министерства СЕ. 
Крыжановский сказал о нем еще более категорично: “... подлинная "булыга", грузно 
лежавшая на месте, под которую и вода не текла”. Разработанный под его руководством 
проект создания выборного представительного органа в России так и не был осуществлен. 
2. О ком идет речь? 
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Происходил из старинного дворянского рода. После должности саратовского губернатора 
был назначен на пост министра внутренних дел. Пользовался уважением даже 
политических оппонентов. Пережил несколько покушений, был убит в Киеве в 1911 г. 
3. П. Д. Святополк-Мирский провозгласил курс на: 
1. сотрудничество власти с земствами 
2. подъем промышленного производства 
3. уничтожение частной собственности на землю 
4. разрушение крестьянской общины 
4. По какому принципу образован ряд? 
Ф.А.Головин, А. И. Гучков, С. А. Муромцев 
5. Расположите в соответствии с последовательностью занятия поста министра 
внутренних дел: 
A) П. А. Столыпин Б) П. Д. Святополк-Мирский B) А. Г. Булыгин Г) В. К. Плеве 
6. а) Образуйте логические пары: 

А) П. Н. Милюков  1. Партия социалистов- революционеров 

Б) А. И. Гучков  2. РСДРП(б) 

В) В. И. Ульянов (Ленин)  3. Партия конституционных демократов 

Г) В. М. Чернов  4. “Союз 17 октября” 

Д) Л. Мартов   

б) Укажите, кто из перечисленных деятелей возглавлял крыло социал-демократов, 
названных “меньшевиками” 
7. Приведите в соответствие имена и факты: 
1) С. Ю. Витте; 2) Николай II; 3) С. О. Макаров; 4) А. М. Стессель; 5) А. Н. Куропаткин; 
6) 3. П. Рожественский. 
а) Гаагская международная конференция; б) гибель крейсера “Петропавловск”;  
в) заключение Портсмутского мира; г) Цусимское сражение; д) сдача Порт-Артура;  
е) Мукденская катастрофа. 
 
Блок 3. Работа с историческим документом 
1. Определите: а) название документа, б) время появления документа. 
“От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое настроение народное и угроза 
целости и единству державы всероссийской. Великий обет царского служения повелевает 
нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь 
опасной для государства смуты. 
...На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли: 1) 
Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной 
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 2) Не 
останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к 
участию в Думе, по мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва 
Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, 
предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь 
установленному законодательному порядку... 3) Установить как незыблемое правило, 
чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрений Государственной Думы и 
чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в 
надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей”. 
  
2.0пределите, в чем видит автор причины восстания; какие еще причины вы могли бы 
назвать? 
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Восстание на броненосце “Потемкин”. Из воспоминаний И. А. Лычева (1882-1972), 
участника восстания, члена судового комитета: 
“Команда броненосца “Потемкин”, выходя в море, не собиралась начинать восстание до 
прибытия эскадры к Тендре. Но получилось не так, как предусматривалось планом. 
Когда накапливается много горючего материала, взрыв происходит от первой случайной 
искры. Так получилось и на “Потемкине”. Причиной преждевременного восстания 
послужило привезенное накануне из Одессы тухлое мясо... 
Вахтенный офицер первый обратил внимание на то, что команда не подходит к камбузу и 
не берет борщ, и доложил старшему офицеру Гиляровскому. “Почему не берете борщ?” - 
задавали они один и тот же вопрос каждому матросу и от всех получили сдержанный ответ: 
“Есть борщ из червивого мяса не будем...” Взбешенный Гиляровский отправился.к 
командиру броненосца, и вскоре на юте появился Голиков. Осмотревшись вокруг, он 
приказал построить команду повахтенно во фронт. 
...Голиков убедился, что команда вышла из подчинения и продолжает упорное 
сопротивление, и решил применить крайнее средство. “Ах, так! - заревел он.- Вызвать 
караул!” Шеренга матросов с заряженными ружьями застыла перед фронтом в ожидании 
распоряжений. 
...Кондукторы с помощью офицеров принесли брезент. “Закрыть их!” - приказал 
Гиляровский. Взметнулся брезент, но в этот момент послышались голоса: “Не стреляйте! 
Братцы, не стреляйте!” И через мгновение все изменилось... Прозвучали голоса Матюшенко 
и других: “К оружию, братья! Довольно быть рабами!” ...Через несколько минут броненосец 
“Князь Потемкин-Таврический” был уже во власти восставших матросов. 
Большинство офицеров пыталось спастись бегством, бросаясь за борт, чтобы избежать 
матросского гнева. Часть еще надеялась уговорить матросов прекратить восстание. 
Лейтенант Неупокоев даже начал записывать в блокнот фамилии матросов, которые 
примкнули к восставшим, и тех, кто стреляя по офицерам. Неупокоев был убит и выброшен 
за борт. По бросившимся в воду офицерам, кондукторам и несознательным матросам был 
открыт огонь из винтовок, после чего оставшиеся в живых стали просить не стрелять и 
вернулись на корабль”. 
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Практическая работа 8 
 

СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
 

1.Цель работы: проанализировать причины Гражданской войны, ее особенности, 
основные этапы, основные противоборствующие силы, итоги и последствия. 
2.Задачи работы: закрепить знания о причинах, основных этапах, итогах войны и 
интервенции  
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 

 
Задание. Используя краткие сведения из теории (Приложение 1), заполните 
выполните задания 1-10 
 
5.Содержание отчета 
Название, цель практического занятия 
Ответ на задания 1-10. 

Гражданская война в России 
1.  Дайте определение следующих понятий. 
Гражданская война – это _______________________________________________________  
Интервенция – это ____________________________________________________________ 
 
2. Из текста «Гражданская война в России в 1918-1920 гг.» выпишите причины 
Гражданской войны. 
 
  С 

 
 

Гражданская  
война 

П  Л 
Р  Е 
И  Д 
Ч  С 
И  Т 
Н  В 
Ы  И 
  Е 

 
3. По содержанию материала учебника, текста «Гражданская война в России в 1918-
1920 гг.», установите основные противоборствующие силы.  
 

Основные 
противоборствующие силы 

   
 

Представители: 
  

Представители: 
 

Представители: 
  

 4. Используя текст «Гражданская война в России» и периодизацию Гражданской 
войны, подпишите периоды на «Линии времени». 

 
 

 
 

Пролог  
Гражданской  

войны 

Эпилог  
Гражданской  

войны 

1921 г. 1917-1918 гг. 
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5. По содержанию материала учебника, текста «Гражданская война в России в 1918-
1920 гг.», установите социальный и политический состав сторонников и противников 
большевиков. 

 
Сторонники большевиков Антибольшевистские силы 

  

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
__________________________________ 
 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 6. Впишите названия стран, принявших участие в интервенции против Советской 
России. 

 
   Иностранная интервенция 

    

    

 
 7. По содержанию материала учебника, текста «Гражданская война в России в 1918-
1920 гг.», сформулируйте цели ...: 

 
ЦЕЛИ: 

Белых  
Красных  
Интервентов  
Красного и белого террора  

 
8. Установите соответствие между именами участников Гражданской войны и 
фактами их биографии. 

 
Имена Факты 

1) Н.И. Махно А) командующий Восточным фронтом (1919 г.), 
командующий Туркестанским фронтом (1919 – 1920 
гг.), командующий Южным фронтом (1920 г.); 
руководил разгромом войск П.Н. Врангеля. 

2) Л.Д. Троцкий Б) командующий Первой Конной Армией (с ноября 1919 
г.) – главной ударной силы Южного и Юго-Западного 
фронтов. 

3) А.И. Деникин В) российский военный деятель, учёный; один из 
руководителей Белого движения. Принял титул 
«Верховного правителя России». 

4) М.В. Фрунзе Г) анархист, командовал крестьянской повстанческой 
армией Украины в 1918-1920 гг. 

5) А.В. Колчак Д) большевик; в 1918-1924 гг. нарком по военным и 
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морским делам; председатель Реввоенсовета 
Республики. 

6) С.М. Будённый Е) один из вождей Белого движения; в 1919 г. – начале 1920 
г. главнокомандующий вооруженными силами Юга 
России. 

 
Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

1)  2)  3)  4)  5)  6)  
      

 
 9.  Изучив  документы, ответьте на вопросы.  
Вопросы: 

1. В чем видят причины собственного поражения участники белого движения? 
2. Как вы думаете, какую причину поражения деятели белого движения считают 

основной? 
3. На основании представленных документов сделайте вывод об отношении к белому 

движению широких народных масс. 
 

1. Из записок В. В Шульгина. 
Борьбу с большевиками превратили в борьбу с революцией, прежде чем революция 

окончилась в умах народа... Войну с большевиками вели как войну с внешним врагом, а не 
как гражданскую войну, опираясь на силу оружия, а не на сочувствие народных масс... Дея-
телей революции с широкой популярностью устраняли и преследовали. На ответственные 
посты назначали людей старого режима... Проводили реакционные меры по землевладению 
и национальному вопросу... и тем давали оружие для большевистской агитации местных 
самостийников. 

2. Из статьи П. Н. Милюкова. 
Почему же наш корабль потерпел крушение? Люди искали идею и пятнали знамя... 

Добровольчество не смогло сохранить свои белые ризы. Наряду с исповедниками, героями, 
мучениками белой идеи были стяжатели и душегубы... Добровольчество есть плоть от 
плоти, кровь от крови русского народа. 

3. Из мемуаров П. Н. Врангеля. 
Белое движение не завершилось победой потому, что не сложилась белая диктатура, 

а помешали ей сложиться центробежные силы, вздутые революцией... Вот где внутренняя 
причина неудачи белого движения... Против красной диктатуры нужна была белая «концен-
трация власти». 

4. Из записок участника белого движения, журналиста А. А. фон Лемке. 
Что же именно я считаю непосредственными, истинными причинами неудачи 

вооруженного выступления белых? Первой и основной причиной я считаю настроение 
населения тех областей, по которым шло наступление белых. Население должно было 
поступаться своими правами, своими удобствами. Армия белых не была той снабженной и 
организованной армией, которую мы привыкли представлять себе, произнося это слово; 
немедленно по соприкосновению с населением она вынуждена была брать у него подводы, 
лошадей, запасы и, наконец, самих людей! Все это сводилось к тому, что неудобства, 
приносимые белыми, восстанавливали население против них. Недостатки, о которых я 
говорил, принимались за злонамеренность; и в результате население, не только в лице 
крестьянской массы, но порой и городской интеллигенции, начинало мечтать об из-
бавлении, которое, конечно, должно было идти с красной стороны, ибо иного ничего не 
было! Когда уходили красные - население с удовлетворением подсчитывало, что у них 
осталось... Когда уходили белые - население со злобой высчитывало, что у него взяли... 

5. Из книги А. И. Деникина «Очерки русской смуты». 
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Между тремя основными народными слоями - буржуазией, пролетариатом и 
крестьянством легли непримиримые противоречия в идеологии, в социальных и 
экономических взаимоотношениях, существовавших всегда в потенции, углубленные 
революцией и обостренные разъединяющей политикой советской власти. Они лишили нас 
вернейшего залога успеха - единства народного фронта. В противобольшевистском стане 
все усилия политических и общественных организаций - правых и левых... были 
направлены не на преодоление этих противоречий, а на поиски «вернейшей» ориентации и 
«наилучших» форм государственного строя. Ни того, ни другого мы не нашли. 

  
10.  По содержанию текста «Гражданская война в России в 1918-1920 гг.» 
сформулируйте последствия Гражданской войны. 

 
Последствия Содержание 

Политические  
Экономические  
Социальные  
Демографические  
Культурные  

Приложение 1 

Краткие сведения из теории 
 

Гражданская война в России в 1918-1920 гг. 
 
Общие сведения и периодизация гражданской войны. После Октябрьской 

революции в стране сложилась напряженная социально-политическая ситуация. 
Установление советской власти осенью 1917 г. – весной 1918 г. сопровождалось 
множеством антибольшевистских выступлений в разных районах России, но все они были 
разрозненными и имели локальный характер. На первых порах в них были втянуты лишь 
отдельные, немногочисленные группы населения. Крупномасштабная борьба, в которую с 
обеих сторон влились огромные массы из самых разных социальных слоев, ознаменовала 
развертывание гражданской войны.   

Гражданская война — это вооружённый конфликт между гражданами одного 
государства, который сопровождается разделением страны на две и более внутренне орга-
низованные части, открыто борющиеся друг с другом с целью претворения в жизнь своей 
программы будущего устройства страны. 

В историографии нет единого мнения о времени начала гражданской войны. Одни 
историки относят его к октябрю 1917 г., другие – к весне-лету 1918 г., когда сложились 
сильные политические и хорошо организованные антисоветские очаги и началась 
иностранная интервенция. Споры историков вызывает также вопрос о том, кто был 
виновником в развязывании этой братоубийственной войны: представители классов, 
потерявших власть, собственность и влияние; большевистское руководство, навязавшее 
стране свой метод преобразования общества; или обе эти социально-политические силы, 
которые в борьбе за власть использовали народные массы. 

Проблема периодизации Гражданской войны весьма дискуссионная. 
«Пролог» Гражданской войны (ноябрь 1917 — апрель 1918 г.). Основными событиями 

стали вооруженные столкновения сторонников и противников Советской власти на Дону, 
Южном Урале, в Сбира и других районах, которые имели в основном локальный характер; 
формирование добровольческой Красной армии и возникновения «белого движения» 
создание добровольческой белой армии. Весной 1918 г. началась иностранная интервенция. 
Германские войска оккупировали Украину, Крым и часть Северного Кавказа. Румыния 
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захватила Бессарабию. Страны Антанты подписали соглашение о непризнании Брестского 
мира и будущем разделе России на сферы влияния. В марте в Мурманске был высажен 
английский экспедиционный корпус, к которому позднее присоединились французские и 
американские войска. В апреле Владивосток был занят японским десантом. Затем на 
Дальнем Востоке появились отряды англичан, французов и американцев. 

Второй период Гражданской войны (май – октябрь 1918 г.) – период эскалации войны 
(обострение противоборства): ожесточённая политическая борьба стала перерастать в 
открытое военное противостояние между большевиками и их противниками, начало 
военной интервенции стран Антанты. В мае 1918 г. восстали солдаты чехословацкого 
корпуса. Активно действовало зелёное движение - не с красными и не с белыми. В 
вооружённой борьбе с советской властью Белое движение добилось наибольших успехов. 
Ликвидация Советской власти на 75% территории. Политическая раздробленность 
антибольшевистских сил, отсутствие у них единой политической программы. Это период 
ожесточённой фронтовой войны, усиления красного и белого террора. 

Третий период Гражданской войны (ноябрь 1918 – апрель 1919 г.) – кульминация 
войны. Относительное равенство сил. Крупномасштабные операции на всех фронтах. 
Усиление интервенции стран Антанты, отрицательное отношение к присутствию 
иностранных войск со стороны значительной части населения России.  

Вторая половина 1919 г. – осень 1920 г. – период военного поражения белых армий. 
Большевики несколько смягчили свою позицию по отношению к среднему крестьянству. 
Крестьянство, колебавшееся между поддержкой белых и красных, склонилось на сторону 
советской власти. Рост партизанского движения в тылу белых. Советско-польская война 
(апрель-октябрь 1920 г.) и борьба с армией Врангеля (апрель-ноябрь 1920 г.).  

«Эпилог» Гражданской войны (1921–1922 гг.). Завершение Гражданской войны на 
окраинах России). Большевики победили в гражданской войне и отразили иностранную 
интервенцию. Им удалось сохранить основную часть территории бывшей Российской 
империи. Вместе с тем от России отделились Польша, Финляндия, государства Прибалтики, 
которые обрели независимость. Были потеряны Западная Украина, Западная Белоруссия и 
Бессарабия. 

Причины гражданской войны. Большевики, придя к власти, стремились удержать 
её любым путём. Игнорируя нормы демократии, свергнув Временное правительство, 
разогнав Учредительное собрание, встав на путь насильственного устранения своих 
оппонентов и установления однопартийной диктатуры, они способствовали переходу 
против Советской власти дворян, буржуазии, состоятельной интеллигенции, духовенства, 
офицерства. Несоответствие целей по преобразованию общества с методами их достижения 
оттолкнули от большевиков демократическую интеллигенцию, казачество, кулаков и 
середняков. Таким образом, внутренняя политика большевистского руководства явилась 
одной из причин возникновения гражданской войны. 

К раздуванию пожара Гражданской войны привели также Брестский мир, 
подписанный 3 марта 1918 года в городе Брест-Литовск представителями Советской России 
и Центральных держав, обеспечивший выход РСФСР из Первой мировой войны. 

Национализация всей земли и конфискация помещичьей вызвали ожесточенное 
сопротивление ее бывших владельцев. Буржуазия, напуганная размахом национализации 
промышленности, хотела вернуть фабрики и заводы. Ликвидация товарно-денежных 
отношений и установление государственной монополии на распределение продуктов и 
товаров больно ударили по имущественному положению средней и мелкой буржуазии. 
Таким образом, стремление свергнутых классов сохранить частную собственность и свое 
привилегированное положение также было причиной начала гражданской войны. 

Создание однопартийной политической системы и «диктатура пролетариата», на деле 
– диктатура ЦК РКП(б), оттолкнули от большевиков социалистические партии и 
демократические общественные организации. Декретами «Об аресте вождей гражданской 
войны против революции» (ноябрь 1917 г.) и о «красном терроре» большевистское 
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руководство законодательно обосновало «право» на насильственную расправу со своими 
политическими противниками. Поэтому меньшевики, правые и левые эсеры, анархисты 
отказались сотрудничать с новой властью и приняли участие в гражданской войне. 
Противники большевиков либо вели политическую борьбу (меньшевики и эсеры), либо 
только формировали своё движение (белые). 

Своеобразие гражданской войны в России заключалось в тесном переплетении 
внутриполитической борьбы с иностранной интервенцией. Интерве́нция (лат. interventio – 
вмешательство) – военное, политическое, информационное или экономическое 
вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства, 
нарушающее его суверенитет. Как Германия, так и союзники по Антанте подстрекали анти-
большевистские силы, снабжали их оружием, боеприпасами, оказывали финансовую и 
политическую поддержку. С одной стороны, их политика диктовалась стремлением 
покончить с большевистским режимом, вернуть утерянное имущество иностранных 
граждан, предотвратить «расползание» революции. С другой стороны, они преследовали 
собственные экспансионистские замыслы, направленные на расчленение России, 
получение за счет нее новых территорий и сфер влияния. 

Палитра антибольшевистских сил. Гражданская война в России была сложным 
конфликтом множества сил с разными интересами и идеалами. Состав противостоящих 
друг другу сил с течением времени менялся, бывшие враги становились союзниками, а 
союзники, наоборот, врагами. Наиболее последовательным врагом большевизма было 
Белое движение. Ожесточённое военное противостояние между «белыми» и «красными» 
являлось стержнем Гражданской войны.  

Большая часть народа, привлечённая первыми декретами советской власти, 
поддерживала большевиков. «Красные» были представлены большевиками, к которым в 
разное время и по разным мотивам примыкали более-менее близкие по идеологии 
радикальные политические группировки (как-то эсеры и анархисты), ориентировались в 
первую очередь на рабочий пролетариат, крестьянскую бедноту, а также рядовой и 
младший командный состав армии и флота. На стороне большевиков выступили три 
ключевые военные организации, которые уже в самом начале войны позволяли им 
одерживать локальные победы на выбранном участке фронта. Это были революционные 
матросы Балтийского флота, латышские стрелки, и верные революции рабочие, 
составлявшие костяк полувоенной Красной Гвардии. 

Большевикам противостояла также так называемая «демократическая 
контрреволюция» – эсеро-меньшевистские правительства, возникшие в районах свержения 
советской власти и провозгласившие лозунги возврата к завоеваниям Февраля. Особую 
позицию занимали крестьянские повстанческие отряды «зелёных», выступавших и против 
белых, и против красных. Зелёный цвет - символ воли и свободы. Действовали в 
Причерноморье, в  Крыму, на Северном Кавказе и юге Украины. Руководители: Махно 
Н.И., Антонов А.С.(Тамбовская губерния), Миронов Ф.К. Гражданская война в России 
осложнялась вмешательством в неё иностранных государств. Наиболее активными 
являлись войска Антанты и Чехословацкий корпус, поднявший восстание против 
большевиков летом 1918 г. 

Социальный состав антибольшевистских сил был неоднородным. Его ядро составляло 
русское офицерство (более 125 тыс. офицеров служили в белых армиях). Ярыми 
антибольшевиками были многие бывшие чиновники, представители привилегированных 
классов, политически активная либеральная и демократическая интеллигенция. Политика 
«расказачивания», проводившаяся большевиками, привела в антибольшевистский стан и 
значительное число казаков, а также часть рабочих и крестьян, недовольных введением 
продразвёрстки и резким снижением уровня жизни. 

Политическая палитра антибольшевистского движения тоже была весьма пёстрой. В 
нём объединились и монархисты, мечтавшие о возрождении монархии, и русские национал-
патриоты, возмущённые развалом Российской империи, а также представители 
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национальных движений, опасавшиеся «собирания» большевиками России, и либеральные 
и демократические силы, стремившиеся закрепить завоевания Февральской революции. Все 
эти столь разнородные политические силы объединяла борьба с большевиками.  

Террор красный и белый: причины и масштабы. Гражданская война в России 
отличалась особым ожесточением со стороны всех противоборствующих сил. 
Универсальным средством борьбы стало применение массового террора. Каждая из 
противоборствующих сторон силой навязывала населению свои представления о будущем 
России. Террор, как красный, так и белый, был призван деморализовать противника, 
устрашить людей, привлечь на свою сторону колеблющихся. Противники применяли очень 
схожие формы, средства и методы осуществления террора – массовые казни, 
концентрационные лагеря, изуверские пытки, взятие и расстрелы заложников. В 
собственных войсках применялись «децимации» (расстрел каждого десятого). И та и другая 
стороны создавали специальные репрессивно-террористические органы: красные – ВЧК, 
ревтрибуналы, белые – контрразведку, военно-полевые суды. 

Широкое использование террористических методов было обусловлено рядом причин. 
Подавляющая часть мужского населения России прошла через окопы мировой войны. 
Люди привыкли к жестокости и смерти. Человеческая жизнь не стоила ничего. Война 
расшатала нравственные устои общества, привела к утрате и без того слабого чувства 
законности. 

В 1918 г. при поддержке Чехословацкого корпуса в Самаре было создано 
антибольшевистское правительство, состоящее преимущественно из эсеров, – Комитет 
членов Учредительного собрания (Комуч). На территории, которую он контролировал, 
появились карательные органы. Начались расправы с большевиками и поддержавшим их 
населением. Количество жертв летом-осенью 1918 г. на территории Поволжья составило 
более 5 тыс. человек. 

На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке зверствовали войска казачьих атаманов Б. 
В. Анненкова, А. И. Дутова, Г. М. Семёнова, И. П. Калмыкова, И. Н. Красильникова. В 
сентябре 1918 г. при подавлении одного из крестьянских выступлений по приказу 
Анненкова замучили и убили до 500 человек. 87 делегатов крестьянского съезда изрубили 
на площади Славгорода и там же закопали в яму. Была сожжена дотла деревня Чёрный Дол, 
в которой располагался штаб восставших. 

В 1919 г. Особым совещанием при главнокомандующем Вооружёнными силами Юга 
России А. И. Деникине был утверждён «Закон в отношении участников установления в 
Российском государстве советской власти, а равно сознательно содействовавших её 
распространению и упрочению». Согласно этому закону все, кто был виновен «в 
подготовлении захвата государственной власти Советом народных комиссаров, во 
вступлении в состав означенного Совета, в подготовлении захвата власти на местах 
советами солдатских и рабочих депутатов и иными подобного рода организациями, в 
сознательном осуществлении в своей деятельности основных задач советской власти», а 
также те, кто участвовал «в сообществе, именующемся партией коммунистов 
(большевиков), или ином обществе, установившем власть советов», подвергались смертной 
казни с конфискацией имущества. 

Официально красный террор был объявлен 5 сентября 1918 г., после осуществления 
эсерами террористических актов против руководителей большевиков. 30 августа 1918 г. в 
Москве был тяжело ранен В. И. Ленин, в Петрограде убит председатель Петроградской ЧК 
М. С. Урицкий. Так, в ответ на покушение на Ленина Петроградская ЧК расстреляла, по 
официальным сообщениям, 500 заложников. 

Одной из зловещих страниц красного террора стал расстрел царской семьи 16 июля 
1918 г. В те же дни был убит брат царя Михаил и еще 18 членов императорской фамилии. 

Причины победы красных. 
Причины победы большевиков. Поражение антисоветских сил было обусловлено 

рядом причин. Их руководители отменили действие Декрета о земле и возвращали землю 



49 
 

прежним владельцам. Это восстановило против них крестьян. Лозунг сохранения «единой 
и неделимой России» противоречил надеждам многих народов на независимость. 
Нежелание лидеров белого движения сотрудничать с либеральными и социалистическими 
партиями сузило его социально-политическую базу. Карательные экспедиции, погромы, 
массовые расстрелы пленных, повсеместное нарушение правовых норм — все это вызвало 
недовольство населения, вплоть до вооруженного сопротивления. В ходе гражданской 
войны противникам большевиков не удалось договориться о единой программе и едином 
лидере движения. Их действия были плохо согласованы. Большевики победили в 
гражданской войне потому, что им удалось мобилизовать все ресурсы страны и превратить 
ее в единый военный лагерь. ЦК РКП(б) и Совнарком создали политизированную Красную 
Армию, готовую защищать советскую власть. Различные социальные группы были 
привлечены громкими революционными лозунгами, обещанием социальной и 
национальной справедливости. Руководство большевиков сумело представить себя 
защитником Отечества и обвинить своих противников в предательстве национальных 
интересов. Большое значение имела международная солидарность, помощь пролетариата 
Европы и США.  

Последствия гражданской войны. 
Гражданская война явилась страшным бедствием для России.  
Главный итог войны – окончательное утверждение у власти большевиков. Свержение 

монархии, установления Советской власти и формирование диктатуры правящей партии. 
Война привела к дальнейшему ухудшению экономической ситуации в стране, к 

полной хозяйственной разрухе. Она практически полностью разрушила промышленность, 
которая пострадала еще во времена Первой мировой войны. В несколько раз сократился 
уровень добычи угля, нефти, выплавка чугуна. Показатели эффективности различных 
отраслей промышленности сократились по сравнению с довоенными в 5-30 раз. 
Материальный ущерб составил более 50 млрд. руб. золотом. Промышленное производство 
в 1920 г. по равнению с 1913 г. сократилось в 7 раз, сельскохозяйственное – на 40%. Была 
полностью парализована транспортная система.  

Перемены в структуре общества стали заметны еще во время Гражданской войны. 
Многие слои населения, насильственно втянутые в войну противоборствующими 
сторонами, стали ее невинными жертвами. Классы буржуазии и помещиков были 
уничтожены, как пережитки монархии. Представители этих классов считались главными 
врагами установления диктатуры пролетариата и паразитами, которые жили за счет 
рабочих и крестьян. В годы войны сильно пострадала прослойка интеллигенции и 
духовенства. Значительными были потери у всех сторон конфликта. 

В боях, от голода, болезней и террора погибло 8 млн. человек, 2 млн. человек – почти 
вся политическая, финансово-промышленная, научно-художественная, интеллектуальная 
элита дореволюционной России – были вынуждены эмигрировать. В связи с этим, 
наблюдалось падение культурного уровня населения. Государству перестало хватать 
квалифицированных специалистов, которые могли вернуть промышленному развитию 
былые показатели. Почти вдвое сократилась численность рабочего класса. 

Образование и культурное развитие не было приоритетной задачей большевиков. 
«Красные» активно боролись с религией, что также не способствовало культурному 
развитию страны. Популярным было уничтожение культурных памятников, которые не 
соответствовали идеологии правящей партии. 

Невосполнимые морально-этические потери имели глубокие социокультурные 
последствия, долгое время сказывавшиеся в истории советской страны. 
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Практическое занятие 9 
 

СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

1.Цель работы: Обобщение и систематизация знаний по событиям Великой Отечественной 
войны. 
2.Задачи работы: - систематизировать и закрепить знания об основных этапах войны, 
битвах, датах, причинах, характере и особенностях Великой Отечественной войны, именах 
и подвигах людей в войне; 
- раскрыть историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 
 
Задание 1. Слушая выступления докладчиков, составить Кластер по теме «Великая 
Отечественная война», включив в него даты основных сражений, имена героев и 
главнокомандующих. 
 
Задание 2. Выполните письменно указанные задания (Приложение 1): 
 
5.Содержание отчета 
- Название, цель практического занятия 
- Ответ на задание 1. 
- Ответ на Задание 2.  

Приложение 1 
 
 1: соотнесите даты с событиями и запишите в тетради:  
1. Московская битва 
2. Сталинградская битва 
3. Курская битва 
4. Блокада Ленинграда 
5. Битва за Берлин 

А) июль 1942 - февраль 1943 гг. 
Б) весна 1945 г. 
В) декабрь 1941 – апрель 1942 гг. 
Г) июль 1943 г. 
Д) сентябрь 1941 – август 1944 г. 

 
2. Прочитайте текст, найдите ошибки и зачеркните их. 
22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики напали на СССР. Начались 
ожесточённые пограничные бои. 22 июня 1941 года в 12 часов дня по радио перед народом 
выступил Сталин И.В., который свою речь закончил словами: «Наше дело правое, враг 
будет разбит, победа будет за нами!». Началась мобилизация сил на борьбу с врагом. 30 
июня был образован ГКО во главе с В.М. Молотовым, а 3 июля – Ставка Верховного 
Главнокомандования во главе со Сталиным. Летом-осенью 1941 года разгорелись 
оборонительные бои: под Смоленском, Курском, Киевом, Одессой, Севастополем. В ходе 
них был нанесён удар по плану «молниеносной войны». Этот немецкий план был погребён 
в битве под Сталинградом, которая проходила летом 1943 года. К январю 1943 г. вся 
территория СССР была освобождена. Начинается освободительный поход Советской 
Армии в Европу. При помощи Красной Армии были освобождены: Польша, Венгрия, 
Румыния, Финляндия. Часть Китая. После капитуляции берлинского гарнизона 9 мая 1943 
г. закончилась Великая Отечественная война. 
 
 3. Ниже приведен перечень названий. Все они, за исключением одного, 
непосредственно связаны с Курской битвой. 
Прохоровка, Орел, Белгород, Западный фронт, «Кутузов, «Цитадель», Киев. 
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Найдите и укажите название, выпадающее из этого ряда. 
 
 4. Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
 
1. Какие суждения о данном монументе являются верными? Выберите два суждения 
из пяти предложенных. 
1) Название монумента - «Победа». 
2) Этот монумент стоит в Севастополе. 
3) Название кургана, на котором стоит монумент, - Малахов курган. 
4) Этот монумент посвящен событиям Великой Отечественной войны. 
5) Автор монумента - скульптор Е.В. Вучетич. 
 
 
5. В связи с какими событиями Кукрыниксы нарисовали карикатуру? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Перед вами отрывки приказов, воспоминаний, писем, относящихся к событиям 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Запишите (в столбик!) Порядковые 
номера этих отрывков в хронологической последовательности. Рядом с каждым 
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номером напишите пропущенные в текстах слова (имена военачальников, названия 
географических объектов). 

1. Из «Воспоминаний и размышлений» маршала Г.К.Жукова. 
Противник перерезал последнюю для нас сухопутную коммуникацию и блокировал ….... 
Линия нашей обороны остановилась здесь по западному берегу Невы. Широкая, 
полноводная река являлась серьезной преградой для гитлеровских войск, однако и ее надо 
было оборонять. 
2. Из приказа народного комиссара обороны СССР № …… . 
Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет 
вперед, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, 
грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот 
Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Волге и хотят любой ценой захватить 
…… , Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами… Ни шагу назад! Таким 
теперь должен быть наш главный призыв. 
3.Из воспоминаний маршала А.М.Василевского. 
Казалось, для организации нашего наступления мы сделали все. Однако вскоре в 
намеченный Ставкой план летнего наступления, предусматривавший нанесение главного 
удара на Юго-Западном направлении, были внесены существенные поправки. Советской 
военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку гитлеровской армии к 
крупному наступлению на ……и даже установить его дату. Советское командование 
оказалось перед дилеммой: наступать или обороняться? Тщательный анализ обстановки и 
предвидение развития событий позволили сделать правильный вывод: главные усилия надо 
сосредоточить к северу и югу от …… , обескровить здесь противника в оборонительном 
сражении, а затем перейти в контрнаступление и осуществить его разгром. 
4.Из воспоминаний историка Е.В.Гутновой. 
Я застыла у репродуктора. Был пасмурный морозный день, падал сухой, мелкий снег. И 
вдруг из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнесся над 
притихшей площадью. Он звучал необычно торжественно и радостно, ибо впервые за 
прошедшие полгода перечислял города, которые мы не оставили, а взяли обратно. Счастье 
было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что, несмотря ни на что, 
выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла силы при 
тридцатиградусном морозе в открытых полях под ……разгромить непобедимого до того 
момента врага. 
5.Из воспоминаний немецкого генерала Г.Дерра. 
Из просторов степей война перешла на изрезанные оврагами приволжские высоты с 
перелесками и балками, в фабричный район ……, расположенный на неровной, изрытой, 
пересеченной местности, застроенной зданиями из железа, бетона, камня. Километр как 
мера длины был заменен метром, карта генерального штаба – планом города. 
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Практическое занятие 10. 
РАСПАД СССР И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ СНГ. 

 
1. Цель работы: Излагать материал об августовских событиях 1991 года, распаде СССР и 

его последствиях; образовании СНГ. 
2.  Задачи работы: 
- называть причины распада СССР; 
- анализировать политику перестройки, процесс распада СССР и образования СНГ; 

- давать оценку распада СССР, деятельности М. С. Горбачёва. 
3. Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4. Порядок выполнения работы 

 
Задание 1. Используя «Краткие сведения из теории», заполните схему «Распад СССР» 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Задание 2.  
В приведенном ниже отрывке из заявления ГКЧП 19 августа 1991г. вставьте вместо 
цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие слова и словосочетания в 
соответствующей грамматической форме (кризис, амбициозность, чрезвычайное 
положение, общенациональное согласие, конструктивное сотрудничество). 

Заявление Государственного Комитета 
по чрезвычайному положению в СССР 

19.08.1991 
Уже первый день действия (1) в отдельных местностях СССР показал, что люди вздохнули 
с некоторым облегчением. Сколько-нибудь серьезных эксцессов нигде не отмечалось. В 
ГКЧП СССР поступают многочисленные обращения граждан в поддержку принимаемых 
мер по выводу страны из тяжелейшего (2). 
Диссонансом в этот критический момент, когда требуется (3), прозвучало обращение, 
подписанное утром 19 августа сего года руководителями РСФСР Б.Ельциным, И.Силаевым 
и Р.Хасбулатовым. Оно выдержано в конфронтационном духе. Есть в этом обращении и 
прямое подстрекательство к противоправным действиям, несовместимое с установленным 
законом режимом чрезвычайного положения. 
Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя терпение и 
стремление к (4), считает возможным ограничиться на этот раз предупреждением против 
безответственных, неразумных шагов. В очередной раз в российском руководстве 
возобладала (5), а ведь народ ждет внесения таких коррективов в политику, которые 
отвечали бы коренным интересам россиян. 

(Лейбович О. Россия.1941-1991. Документы. Материалы. Комментарии. 
Книга для тех, кто изучает историю Отечества. Пермь, ПГУ, 1993.с.216.) 

 
Задание 3. . Определите историческое место августовских событий 1991г. Как они 
повлияли на судьбу СССР? 
 
5.Содержание отчета 

1. Название, цель практического занятия 

причины 
распада 

результат последстви
я распада 

хроника 
событий 
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2. Ответ на задание 1. 
3. Ответ на Задание 2.  
4. Ответ на задание 3. 

Приложение 
Краткие сведения из теории 

 
ПРЕДПОСЫЛКИ 

В 70е-80е годы страну возглавляли центральные органы КПСС. Их главной целью 
было обновление социализма, суть которого заключалась в соединении социализма и 
демократии, что должно было привести к лучшему социализму. В помощь осуществления 
замыслов было создано Политбюро ЦК партии, в которое входили: В.М.Чебриков, 
Е.К.Лигачев, Б.Н.Ельцин, А.Н.Яковлев и Э.А.Шеварднадзе. 

Главным рычагом на пути к лучшему социализму Горбачев видел в ускорении 
социально-экономического развития. Особое внимание уделялось машиностроительной 
отрасли, так как при реконструкции техники народнохозяйственного комплекса решились 
бы два важных вопроса: жилищный и продовольственный. Ставка на энтузиазм, не 
подкрепленная необходимой техникой и квалификацией работников, привела не к 
ускорению, а к значительному росту аварий в различных отраслях народного хозяйства. 
Самой крупной из них стала катастрофа на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. 

Испытывая нарастающие трудности в экономике, руководство страны во главе с 
М.С.Горбачевым с лета 1988 г. решилось на реформирование закостеневшей политической 
системы СССР, которую расценило как главное звено «механизма торможения». 

На первом этапе целью политической реформы было укрепление руководящей роли 
КПСС в обществе через оживление Советов, привнесение в советскую систему элементов 
парламентаризма и разделения властей. 

В соответствии с решениями XIX Всесоюзной партийной конференции (июнь 1988 г.) 
учреждается новый высший орган власти – Съезд народных депутатов СССР и 
соответствующие республиканские съезды. В конце 1988 года изменена система выборов в 
Советы. Избрание народных депутатов должно проводиться на альтернативной основе. 
Выборы в высший орган власти состоялись весной 1989 года. Из числа народных депутатов 
были сформированы постоянно действующие Верховные Советы СССР и республик. 
Председателем Верховного Совета СССР стал генеральный секретарь ЦК КПСС 
М.С.Горбачев (март 1989 г.). С середины 1987 г. был провозглашен курс на гласность. Была 
снята цензура, стали публиковаться ранее запрещенные книги, началось издание новых 
газет. Это послужило всплеском социальной активности населения: массовые митинги, 
дискуссии в газетах о выборе пути общественного развития, объединения в поддержку 
«перестройки». В Политбюро ЦК КПСС создана комиссия во главе с Яковлевым, целью 
которой было дополнительное изучение документов репрессированных в 30е-50е гг. 
граждан. Реабилитированы Н.И.Бухарин, А.И.Рыков Л.Д.Троцкий, Л.Б.Каменев и многие 
другие видные деятели советского прошлого. 

С весны 1990 г. горбачевская администрация перешла ко второму этапу политических 
реформ. Отличительными чертами этого этапа были: 

- признание сдвигов в общественных настроениях, в реальной расстановке 
политических сил и их законодательное оформление (принятие в августе 1990 г. закона о 
печати, отмена статьи 6 Конституции СССР, официальная регистрация политических 
партий и др.); 

введение новой высшей государственной должности – Президента СССР и 
концентрация властных полномочий в президентском аппарате за счет союзных советских 
структур (Съезда народных депутатов и Верховного Совета), терявших контроль за 
ситуацией в стране и авторитет в обществе. III Съезд народных депутатов СССР в марте 
1990 г. избрал Президентом СССР М.С.Горбачева; 
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- прямые переговоры Президента СССР с руководством республик о заключении 
нового союзного договора. 
ПРИЧИНЫ 

В середине 1980-х г. в состав СССР входило 15 республик: Армянская, 
Азербайджанская, Белорусская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Латвийская, 
Литовская, Молдавская, РСФСР, Таджикская, Туркменская, Узбекская, Украинская и 
Эстонская. На его территории проживало свыше 270 млн человек, - представителей более 
140 национальностей. С началом «перестройки» стали происходить изменения в 
отношениях между республиками. Давали о себе знать противоречия, заложенные еще при 
образовании СССР. Союзные республики не имели реального равенства в рамках 
Советского Союза.  

Ослабление государственных структур и падение престижа коммунистической 
партии, которая выполняла роль «цементирующего начала» союзного государства, привели 
к взрыву сепаратизма. Гласность «высветила» тщательно скрываемые страницы 
национальных отношений. Стали известны факты дискриминации целых народов, 
выселения их с мест проживания.  

С началом «перестройки» выдвигаются требования реабилитации поволжских 
немцев, крымских татар, турок - месхетинцев и др. Центральная власть вместо того, чтобы 
удовлетворить эти требования, рассматривала их как проявление национализма и жестоко 
подавляла их. 1986 г. стал годом первых за советское время столкновений на национальной 
почве. 17-19 декабря 1986 г. в Алма-Ате (Казахстан) прошли массовые демонстрации и 
митинги против русификации.  

Волна общественного недовольства прокатилась в республиках Прибалтики, на 
Украине, в Белоруссии. В августе 1987 г. в связи с годовщиной заключения советско-
германского пакта о ненападении 1939 г. здесь прошли митинги протеста и демонстрации 
с требованием публикации документов о депортации населения из прибалтийских 
государств и из западных районов Украины и Белоруссии в период коллективизации.  

Другой «горячей точкой» в национальных отношениях стала Нагорно-Карабахская 
автономная область Азербайджана - территория, населенная по преимуществу армянами. В 
октябре 1987 г. армяне, живущие в Карабахе, потребовали воссоединения с Арменией. 20 
февраля 1988 г. сессия областного Совета обратилась к Верховному Совету 
Азербайджанской ССР с просьбой передать область в состав Армении, но получили отказ. 
В Нагорном Карабахе произошли вооруженные столкновения между армянами и 
азербайджанцами. Центральная власть не смогла найти политического компромисса. Две 
республики фактически оказались в состоянии войны друг с другом.  

Трагически закончились события 8 апреля 1989 г. в Тбилиси. Организованная в городе 
демонстрация националистических сил, требовавших выхода Грузии из состава СССР, 
была разогнана войсками, против демонстрантов применялись слезоточивые газы. В июне 
1989 г. произошли столкновения узбеков с турками - месхетинцами. Столкновения на 
национальной почве в 1989-1990 гг. произошли в Сумгаите, Сухуми, Баку, Душанбе и др.  

Росту сепаратизма способствовали экономический кризис, парализовавший народное 
хозяйство всех республик, и распад экономических связей. Националистические силы 
обвиняли центр в «выкачивании средств» из регионов, призывали вначале к 
экономическому суверенитету, а затем к государственной независимости.  

Рост сепаратистских настроений общественности, особенно в союзных республиках, 
привел в возникновению народных фронтов. В 1988-1989 гг. были созданы народные 
фронты в большинстве республик. В своих программных документах они провозглашали 
борьбу за установление полного суверенитета в республике, за пересмотр секретных 
соглашений 1939 г.  

В ноябре 1988 г. Верховный Совет Эстонской ССР принял изменения и дополнения к 
Конституции республики, по которым закрепляли верховенство республиканских законов 
над общесоюзными. Также была принята Декларация о суверенитете Эстонии. 17-18 ноября 
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Верховный Совет Литовской ССР принял дополнение к Конституции о придании 
литовскому языку статуса государственного. В мае 1989 г. аналогичный закон и Декларация 
о государственном суверенитете принимается в Латвии. Практически во всех республиках 
в 1990 г. были приняты декларации о суверенитете. 

Огромное влияние на распад СССР оказали события в Российской федерации в 1990-
1991 гг. После провозглашения первым съездом народных депутатов России в июне 1990 г. 
Декларации о государственном суверенитете России борьба между союзным и 
республиканским руководством вступила в новую фазу.  

В ноябре 1990 г. Ельцин обвиняет союзное руководство в противодействии 
экономическим реформам, заявляет, что Россия будет самостоятельно переходить к рынку 
и ставит вопрос о переделе общесоюзной собственности. Между центральным и 
республиканским руководством начинается «война законов». Возникает практика 
двухсторонних связей между республиками в обход союзного центра, который становился 
ненужным. В сентябре такие договоры о всестороннем сотрудничестве были подписаны 
Россией с Грузией, Молдовой и прибалтийскими государствами.  

Стремясь ослабить центр, Ельцин поддерживает рост сепаратизма в российских 
автономиях. Во время своей поездки по России в августе 1990 г. он призвал лидеров 
автономий брать суверенитета столько, сколько они смогут «переварить». Татария, 
Башкирия, Якутия и многие другие также поднимают вопрос о своем суверенитете. 
Заключение нового союзного договора становится жизненной необходимостью. 

Подготовка его проекта начинается с августа 1990 г. В ней принимали участие 
представители 12 союзных республик, за исключением республик Прибалтики. 17 марта 
1991 г. был проведен всесоюзный референдум по вопросу о сохранении СССР, который 
звучал следующим образом: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свобода человека любой 
национальности». Из принявших участие в голосовании 148,6 млн чел. (80% имевших право 
голоса) за сохранение Союза высказались 113,5 млн чел. (76,4%).  

После проведения референдума разработка проекта Союзного договора пошла 
быстрее. 23 апреля 1991 г. в Ново-Огарево (загородная резиденция М.С. Горбачева) 
состоялась встреча руководителей 9 союзных республик и М.С. Горбачева. Не принимали 
участия в переговорах руководители прибалтийских республик, Грузии, Армении и 
Молдовы.  

Здесь было достигнуто принципиальное согласие на разработку такого договора, но 
выявились существенные разногласия о соотношении полномочий между республиками и 
центром. Дальнейшая работа над текстом Союзного договора получила название «ново-
огаревского процесса». В июне проект был готов и в августе опубликован в печати. Его 
статьи были достаточно противоречивы. Советский Союз как единое государство 
фактически переставал существовать. Союзные республики становились 
самостоятельными субъектами международного права, их полномочия были существенно 
расширены, могли свободно входить и выходить из состава СССР.  

Центр превращался из управляющего в координирующий. Реально в руках союзного 
руководства оставались лишь вопросы обороны, финансовой политики, внутренних дел, 
частично - налоговой и социальной политики. Часть вопросов принадлежала к совместной 
союзно-республиканской компетенции (прежде всего принятие новых законодательных 
актов, определение размеров налоговых отчислений на нужды центра, а также основных 
направлений их расходования). Все остальные стороны жизни общества были в пределах 
компетенции республик. Аббревиатура СССР расшифровывалась как Союз Советских 
Суверенных Республик. Подписание договора было назначено на 20 августа, но из-за 
резкого изменения политической ситуации в стране он так и не был подписан. 

Этот проект не устраивал высших руководителей КПСС и Кабинета министров СССР, 
потребовавших накануне его опубликования чрезвычайных полномочий и так и не 
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получивших их на заседании Верховного Совета СССР. Но вместе с тем этот документ уже 
не удовлетворял только что избранного Президента России и радикально настроенных 
демократов. Горбачев, таким образом, испытывал резкое давление как со стороны высшего 
союзного руководства, особенно глав КГБ, МВД и МО СССР, так и со стороны радикального 
крыла сторонников продолжения демократических реформ.  

Чтобы сорвать подписание этого договора и сохранить свои властные полномочия, 
часть высшего партийно-государственного руководства попыталась захватить власть. 18 
августа несколько «силовиков» приехали к отдыхавшему в Крыму в Форосе М.С. Горбачеву 
и предложили ему подписать указ о введении в стране чрезвычайного положения, но 
получили отказ. Вернувшись в Москву, они объявили, что Горбачев не может исполнять 
обязанности Президента СССР «по состоянию здоровья» и его полномочия переходят к 
вице-президенту Г.И. Янаеву.  

19 августа 1991 г. в стране было введено чрезвычайное положение. На улицы Москвы 
и ряда других крупных городов были введены войска, включая танки, почти все 
центральные газеты, за исключением «Правды», «Известий», «Труда» и некоторых других, 
были запрещены. Прекратили работу все каналы Центрального телевидения, за 
исключением 1-й программы, и почти все радиостанции. Деятельность всех партий, кроме 
КПСС, была приостановлена. Вокруг здания Верховного Совета РСФСР («Белого дома») 
были сконцентрированы войска, которые должны были занять здание, разогнать парламент 
и арестовать наиболее активных его участников. 

Возглавил переворот Государственный комитет по чрезвычайному положению 
(ГКЧП) в составе: и. о. президента СССР Г.И. Янаев, секретарь ЦК КПСС, первый 
заместитель председателя Совета Обороны О.Д. Бакланов, председатель КГБ СССР В.А. 
Крючков, премьер-министр СССР В.С. Павлов, министр внутренних дел СССР Б.К. Пуго, 
председатель Крестьянского союза СССР В.А. Стародубцев, министр обороны СССР Д.Т. 
Язов и президент Ассоциации госпредприятий А.И. Тизяков. Главную задачу переворота 
ГКЧП видел в восстановлении в СССР порядков, которые существовали до 1985 г., т.е. в 
ликвидации многопартийности, коммерческих структур, в уничтожении ростков 
демократии. 

Но переворот не удался. Население страны в основном отказалось поддержать ГКЧП, 
армия же не захотела применять силу против граждан своего государства. Уже 20 августа 
вокруг «Белого дома» выросли баррикады, на которых находилось несколько десятков 
тысяч человек, часть воинских подразделений перешла на сторону обороняющихся. 22 
августа путч потерпел поражение, а члены ГКЧП были арестованы.  

Практически во всех крупных городах прошли массовые манифестации, 
направленные против КПСС, что послужило удобным поводом для приостановки 
деятельности КПСС в стране. По указанию Президента РСФСР Б.Н. Ельцина были закрыты 
и опечатаны здания ЦК КПСС, обкомов, райкомов, архивов и др. С 23 августа 1991 г. КПСС 
перестала существовать как правящая государственная структура. Одновременно с 
прекращением деятельности КПСС по указу президента РСФСР был временно закрыт ряд 
газет, прежде всего «Правда», «Труд», «Советская Россия» и некоторые другие. Но вскоре 
в результате протестов общественности они были вновь открыты.  

После поражения путча распад СССР, начавшийся еще в конце 80-х гг., принял 
лавинообразный характер. В обществе не оказалось влиятельных сил, способных сохранить 
СССР. С сентября 1991 г. прежнего Советского Союза уже не существовало. Латвия, Литва 
и Эстония стали полностью независимыми государствами, их официально признали Россия 
и некоторые другие страны. Грузия, Армения, Украина и Молдова также стремились 
проводить полностью независимый курс. 

Развал Союза ССР довершили Беловежские соглашения. 8 декабря 1991 г. 
руководители трех славянских республик - России, Украины и Белоруссии, являвшихся 
государствами - учредителями СССР, объявили, что Союз ССР как «субъект 
международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». 
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Одновременно было согласовано совместное заявление об образовании Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 

21 декабря 1991 г. на встрече в Алма-Ате главы 11 бывших республик СССР 
подписали Декларацию в поддержку Беловежских соглашений и заявили о создании 
Содружества Независимых Государств с координирующими функциями и без каких-либо 
совместных законодательных, исполнительных или судебных органов. От участия в СНГ 
уклонились республики Прибалтики, а также Грузия. 

В связи с прекращением существования СССР 25 декабря 1991 г. в 19 часов Президент 
СССР М.С. Горбачев выступил по телевидению, заявив о сложении своих полномочий. 
После этого красный флаг СССР над Кремлем был заменен трехцветным российским. 
Завершилась целая эпоха в истории нашей страны. 
ПОСЛЕДСТВИЯ 

В результате подписания Беловежских соглашений были разорваны все 
существовавшие связи между   союзными республиками. Прежде всего разрыв этих связей 
сказался на жизни людей в постсоветском пространстве. Резко обострились национальные 
отношения, что привело к межэтническим столкновениям почти во всех союзных 
республиках.  

Происходит обострение социальных последствий политического и экономического 
кризиса, наблюдается резкий рост национализма, дискриминации  русскоязычного 
населения и русского языка в республиках бывшего Советского Союза.  Все эти 
последствия распада СССР повергли в отчаяние миллионы людей и привели к резкой 
дифференциации общества на бедных и богатых, беспрецедентному росту потока 
беженцев.  

В первые годы после распада СССР наблюдалось: падение (временное) объемов 
производства, распад финансовой системы; 

упадок правопорядка, исчезновение социальных институтов, старых политических 
образований, всей системы государственности. 

 менее гарантированным стал доступ России к внешним рынкам потребителей ее 
энергоресурсов. Осложнилась ситуация с доступом к морским портам. 

Вся система международных отношений стала менее стабильной и менее 
предсказуемой. Отодвинулась угроза мировой, в том числе ядерной войны, однако 
повысилась вероятность локальных войн и вооруженных конфликтов.  
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Практическое занятие 11 
 

РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
РОССИИ 

1.Цель работы: систематизировать знания учебного материала об изменение 
геополитической ситуации в мире и месте России в ней,  Концепции и основных задачах 
внешней политики России 
2.Задачи работы: изучить и закрепить знания по следующим направлениям внешней 
политики РФ: Сближение с ведущими странами Запада, прежде всего с США. – Развитие 
отношений со странами Европы и державами Азиатско-Тихоокеанского региона. – Связи 
со странами ближнего зарубежья. 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 
 
Задание 1. Подготовить устный ответ на вопрос по группам (Приложение 1): 
1 группа – Назовите основные направления внешней политики России в 90 годы со 
странами Запада и США 
2 группа - Назовите основные направления внешней политики России в 90 годы со 
странами ближнего зарубежья 

3 группа – Как Россия строит свои отношения с блоком НАТО? С какими 
проблемами ей приходится сталкиваться на этом пути? Почему возобновилась 
конфронтация со странами Запада? 
4 группа - Как развиваются отношения России со странами СНГ в начале 21 века? 
5 группа. Как развиваются отношения России со странами третьего мира, Китаем, 
Индией. Назовите основные внешнеполитические приоритеты РФ на современном этапе. 
 
Задание 2. Подготовить письменные ответы на тест (Приложение 2) 
 
5.Содержание отчета 
Название, цель практического занятия 
Ответ на задание 1. 
Ответ на Задание 2.  

Приложение 1 
 

Внешняя политика России в 90-е годы XX века 
С распадом СССР мир кардинально изменился. Окончилась «холодная война», 

прекратилось идеологическое противостояние в мире. На постсоветском пространстве и в 
Европе появились десятки новых государств. Россия стала правопреемницей СССР и 
унаследовала его место в международных организациях. В том числе, она стала членом 
Совета Безопасности ООН. 

Однако международное положение России нельзя было назвать благоприятным. По 
уровню и количеству обычных вооружений и ядерного оружия Россия осталась второй 
державой в мире, но ее военные возможности сократились. Страна лишилась военных баз 
в бывших советских республиках. Из-за нехватки денег пришлось уменьшить численность 
вооруженных сил и финансирование развития армии. Если по численности обычных 
вооружений СССР превосходил европейские страны НАТО, то к концу 90-х годов Россия 
уступала им по военным расходам в 20 раз. Было неспокойно вдоль границ России: в 
некоторых бывших союзных республиках происходили военные конфликты. Страна 
потеряла традиционных союзников в Восточной Европе, Азии, Африке, Латинской 
Америке. В то же время изменились внешнеполитические реалии для России: страны 
Запада больше не являлись врагами, а страны Восточной Европы больше не являлись 
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друзьями. В этих условиях России пришлось разрабатывать новую внешнеполитическую 
концепцию и строить новые отношения с миром. 

Отношения с Западом. 
В 1992 году Президент Ельцин заявил, что ядерные ракеты России больше не 

нацелены на США и другие страны НАТО. Подписана декларация о прекращении 
«холодной войны». Взят курс на установление партнерских, дружественных отношений со 
странами Запада. 

В 1993 году между Россией и США заключен Договор о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). Две страны обязались к 2003 году 
сократить свои ядерные потенциалы на 66 %. 

В 1994 году Россия присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира», 
предполагающая возможность военного сотрудничества. 

В 1996 году Россия вошла в «Большую семерку», объединяющую группу семи самых 
развитых стран. Тем самым «Большая семерка» преобразована в «Большую восьмерку». 

Начали выстраиваться глубокие экономические и политические отношения с 
Западом, Россия вошла в мировую экономическую систему. 

Ради установления партнерских отношений с бывшими врагами Россия часто шла 
на компромиссы и односторонние уступки. Однако эти уступки нередко воспринимались 
на Западе как признак слабости. Лидеры западных стран не собирались поступаться своими 
интересами ради дружбы с Россией. Руководство РФ поняло это не сразу. Но во второй 
половине 90-х годов внешнеполитическая линия страны заметно изменилась. 

С 1996 года Россия стала активно выступать против однополярного мира во главе с 
США и за создание многополярного мира, в котором исключена гегемония одной страны, 
а безопасность строится не на силе, а на праве. Переломным моментом в отношениях 
России и Запада стал Балканский кризис 1999 года, когда НАТО вопреки решению ООН и 
протестам России развернуло военную операцию против Сербии, пытавшейся силой 
подавить сепаратизм в населенной албанцами сербской провинции Косово. Россия 
выступила резко против бомбежек самолетами НАТО сербских городов. Впервые после 
распада СССР Россия и Запад заняли прямо противоположные позиции при решении 
острой международной проблемы. Кризис в отношениях углублялся и из-за позиции Запада 
по чеченскому вопросу. Многие западные политики и международные организации 
выступали за отделение Чечни от России или пытались навязать свое посредничество в 
урегулировании чеченской проблемы. 
В этих условиях внешнеполитический курс России претерпевал серьезные изменения, 
становясь более адекватной существующим международным реалиям. 

Отношения с Востоком. 
В первой половине 90-х годов отношениям со странами Востока Россия придавала 

второстепенное значение. Однако вскоре российское руководство поняло ошибочность 
своей восточной политики. С 1996 года, после смены руководства МИД РФ, 
активизировались отношения со странами Азии, Африки, Латинской Америки. 

Одним из крупнейших внешнеторговых партнеров России стал Китай. Расширялось 
сотрудничество с Индией, Вьетнамом, Ираном, Японией, Южной Кореей. 

В 1998 году Россия была принята в организацию стран Азиатско-Тихоокеанского 
бассейна. Это дало новый импульс развитию экономических связей России со странами 
региона и усилило ее политические позиции. 

Балканский кризис сильнее сблизил Россию и Китай. Две страны взяли курс на 
стратегическое партнерство, заявили о необходимости строить многополярный мир. 

Отношения с бывшими республиками СССР. 
СССР распался, но сохранилась глубокая экономическая взаимозависимость, распад 

которой неизбежно привел бы национальные экономики к глобальным потрясениям. На 
базе глубокой интеграции предстояло построить новые экономические отношения. Кроме 
того, необходимо было принять меры, чтобы территориальные и политические 
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противоречия не привели к войнам. Для решения этих задач в 1991 году было создано 
Содружество Независимых Государств (СНГ). СНГ стало той площадкой, на которой 
бывшие союзные республики решали возникавшие противоречия и разрабатывали новые 
принципы сосуществования и сотрудничества. Было принято сотни совместных решений – 
в том числе Договор о коллективной безопасности (1992-1994), Договор об экономическом 
союзе (1993), Соглашение о межгосударственном экономическом комитете и др. В мае 1997 
г. был взят курс на создание союзного государства с Белоруссией. Однако реального 
сближения двух республик не произошло из-за несовпадения экономических моделей двух 
стран и разногласий по вопросу о форме объединения. 

Однако СНГ все же не принесло того эффекта, который от него ожидали. Многие 
принятые решения так и остались на бумаге. Объемы торговли в СНГ сокращались. 
Нарастали новые экономические и политические противоречия. Нередко их раздували из-
за рубежа: многие страны Запада не желали, чтобы бывшие советские республики вновь 
объединились в новое мощное государство. И делали все, чтобы развести их в разные 
стороны, включить их в орбиту своего влияния. 

Во второй половине 1990-х гг. возникла концепция «разноскоростной интеграции». 
Сформировались три уровня интеграционных отношений: в рамках Союзного государства 
России и Белоруссии, в рамках Таможенного союза и созданного в 2000 г. на его основе 
Евразийского экономического сообщества пяти стран (Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан) и в рамках зоны свободной торговли, объединяющей все 12 стран 
СНГ. 

Большое значение для укрепления национальной обороны и безопасности придается 
членами СНГ расширению военной интеграции, что было зафиксировано Договором о 
коллективной безопасности 1992 г. На его основе между Россией и Казахстаном достигнута 
договоренность о формировании единого оборонного пространства (1993) и создании 
объединенной группировки ВС РФ и Республики Казахстан (1995). Договоры о военном 
сотрудничестве Россия имеет также с Киргизией и Грузией. Ряд стран, в частности 
Киргизия, Таджикистан, усилили интеграцию с США в связи с проведением американцами 
с конца 2001 г. антитеррористической операции в Афганистане. В этой ситуации для России 
сохраняется опасность вытеснения ее из постсоветской Азии. 

В 1998 году при поддержке США и других западных стран образовался ГУУАМ – 
политический союз Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдавии. Он носил 
явно антироссийский характер, был нацелен на снижение ведущей роли России в Евразии. 
Однако ГУУАМ не выполнил своих задач, не оправдал ожиданий его учредителей и 
стоявших за ними некоторых стран Запада. 

Успешно решала Россия вопрос обеспечения стабильности вдоль своих границ. С 
помощью российских войск и при активном участии российской дипломатии удалось 
погасить военные конфликты в Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане, Карабахе, 
Приднестровье. 

В целом благодаря усилиям России и других стран постсоветского региона удалось 
сохранить основные экономические и культурные связи между бывшими союзными 
республиками, избежать коллапса в экономиках республик и серьезных, неразрешимых 
конфликтов между ними. 

После распада СССР одной из проблем российской дипломатии стало положение 
русскоязычного населения в бывших советских республиках. В 90-е гг. широкое 
распространение получила вынужденная миграция, появилась проблема беженцев и 
вынужденных переселенцев. Процесс реэмиграции русских с территории бывшего СССР 
стал повсеместным (исключение составляют Украина и Белоруссия). Особенно остро 
вопрос о положении русскоязычного населения стоит в отношениях России со странами 
Прибалтики, в последнее время и Туркмении. Президент В. В. Путин провозгласил защиту 
прав соотечественников основным приоритетом российской внешней политики в СНГ и 
Прибалтике. В 2001 г. была утверждена «Концепция поддержки Российской Федерацией 
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соотечественников за рубежом на современном этапе», предусматривающая юридическую, 
гуманитарную и иную помощь соотечественникам. В 2003 г. в МИД РФ появилась 
должность замминистра по связям с соотечественниками за рубежом. 

Внешняя Политика России в начале XIX века 
В начале XXI века одной из важнейших задач мирового сообщества была борьба с 

терроризмом. После терактов в США 11 сентября 2001 года Россия присоединилась к 
антитеррористической коалиции западных стран. Действия российского правительства 
стали весомой помощью. В рамках ООН Россия присоединилась к 12 крупным 
международным конвенциям и к 46 резолюциям Совета Безопасности ООН по проблеме 
борьбы с терроризмом. 

В 2002 году был создан Совет Россия — НАТО («Совет двадцати»). Страны НАТО 
приостановили работу Совета после присоединения Крыма к России в 2014 году. 

В 2015 году Россия направила свои силы для участия в боевых действиях против 
террористических формирований в Сирию. 

Одним из ключевых направлений внешней политики России оставались отношения 
с США. Однако политика США выстраивалась с позиции однополярного мира. В 2002 году 
США в одностороннем порядке вышли из договора 1972 г. по противоракетной обороне 
ПРО. Это разрушило систему стратегической стабильности в мире. Сокращать 
стратегические наступательные вооружения США начали только под давлением России. В 
2002 году между ними был заключён Договор о сокращении стратегических 
наступательных потенциалов. Тем не менее США продолжали менять стратегический 
баланс в свою пользу. Важнейшей составляющей этого процесса стало расширение НАТО 
на Восток. 

Кризис российско-американских отношений проявился в 2003 году, после того как 
США и их союзники вторглись в Ирак. Российская сторона заявила, что военные действия 
США против Ирака не имеют правовых оснований. Далее было заявлено о планах 
развёртывания американской системы ПРО в Польше и Чехии. Это создавало прямую 
военную угрозу России. Действия США вызвали ответные шаги. В 2007 году Россия ввела 
мораторий на исполнение Договора об ограничении вооружённых сил в Европе. 

Новый виток противостоянию России и Запада дало вторжение грузинских войск в 
Южную Осетию. В ночь на 8 августа 2008 года войска Грузии начали обстрел столицы 
Южной Осетии – города Цхинвал. Нападению подверглись посты российских миротворцев. 
Местное население состояло в основном из граждан Российской Федерации. Россия 
объявила о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В Южную 
Осетию были введены российские силы. Армии России удалось подойти к Тбилиси. С 14 
по 16 августа президенты России, Грузии, Южной Осетии и Абхазии подписали ряд 
соглашений. Россия признала Южную Осетию и Абхазию, заключила с ними договоры о 
дружбе и сотрудничестве, установила дипломатические отношения. 

В 2010 году между Россией и США был подписан договор о мерах по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он стал третьим 
в истории отношений двух стран. Согласно договору, было запрещено развёртывание 
стратегических наступательных вооружений за пределами территорий обоих государств. 

К крупным обострениям в отношениях России с Западом привели события, ставшие 
следствием украинского политического кризиса 2014 года. Новая власть предложила 
отменить статус русского языка как регионального. Это стало бы прямым запретом на его 
использование. Русскоязычное население южных и восточных районов Украины 
выступило в защиту своих прав. В Крыму и Севастополе были проведены референдумы, в 
ходе которых более 96 процентов крымчан и более 95 процентов севастопольцев 
высказались за воссоединение с Россией. Были приняты декларации о независимости 
Автономной Республики Крым и города Севастополя. Также был заключён Договор с 
Россией о вхождении Республики Крым и Севастополя в её состав. 21 марта 2014 года 
Владимир Путин подписал закон о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской 
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Федерации. Украинские события и воссоединение Крыма с Россией вызвали резкую 
критику со стороны западных стран. Против России были введены санкции. 

Важную роль во внешней политике России играли отношения со странами ближнего 
зарубежья. 
В мае 2002 года было принято решение о преобразовании Договора о коллективной 
безопасности стран СНГ в Организацию Договора о коллективной безопасности. 
В 2010 году было подписано соглашение о создании единого таможенного союза. В него 
вошли Россия, Казахстан и Беларусь. Позже к союзу присоединились Армения и Киргизия. 
1 января 2015 года вступил в силу договор о создании Евразийского экономического союза. 
Также надо отметить, что в 2012 году Россия стала полноправным членом Всемирной 
торговой организации. 

В начале XXI века усилились контакты России с русской диаспорой за рубежом. В 
2006 году была принята программа по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

Российское руководство предприняло усилия по развитию союзнических отношений 
с ближайшими соседями на Востоке. В июле 2001 года Россия подписала Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с КНР. Российско-китайские отношения активно 
развивались в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которая была основана 
в июне 2001 года и объединила Россию, Китай, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и 
Узбекистан, а с 2017 года Индия и Пакистан. Эта организация выступала за укрепление 
стратегической стабильности и поддержание международного правопорядка. 

Важным направлением международного сотрудничества стало участие России в 
организации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с 2006 года. 

Наметилось продуктивное сотрудничество с Южной Кореей, выросли 
экономические связи со странами АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии – это 
международная организация, образованная в августе 1967 года, документально 
оформленная в 1976 году на острове Бали). Ежегодно организация проводит более 300 
мероприятий. В организацию входят Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд, Филиппины. Россия также выстраивает отношения с Австралией, 
Новой Зеландией, Тайванем.   

Новым направлением российской внешней политики стала Латинская Америка. 
Появилась практика регулярных встреч президента России с лидерами государств этого 
региона. Постепенно экономические и культурные связи были дополнены военно-
политическим сотрудничеством.  

          Российское государство выстраивает взаимовыгодные отношения со странами 
Африканского континента. Российская Федерация стремится поддерживать стабильность 
на таком важном  континенте, вовлекая африканские государства в усилия мирового 
сообщества по формированию нового миропорядка, учитывающего жизненные интересы 
всех его членов. Важными аспектами сотрудничества являются программы экономического 
направления, разработка природных ископаемых, строительство,  военно-техническая 
область.   

Сотрудничество России с другими динамично развивающимися государствами 
создавало дополнительные возможности для реализации идеи многополярного мира. 
Открытое провозглашение приоритета национальных интересов России, а также твёрдый и 
независимый курс во внешней политике привели к укреплению международного 
авторитета России в начале XXI века. 

Приложение 1 
 
Вариант 1. 
А1. Что из названного относится к внешней политике России в 1992-1999 гг.? 
1) вывод советских войск из Афганистана 
2) присоединение к программе НАТО «Партнерство во имя мира» 
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3) конфликт с Китаем 
4) участие России в миротворческих акциях во Вьетнаме и Афганистане 
А2. Какое событие произошло в 1996 г.? 
1) вступление России в Совет Европы 
2) подписание Договора о СНВ-2 
3) объединение Германии 
4) подписание программы «Партнерство во имя мира» 
А3. Россия осудила операцию НАТО в Сербии 
1) в 1992 г.2) в 1996 г. 
3) в 1999 г.4) в 2000 г. 
А4. Отметьте одно из последствий перестройки для внешней политики Российской 
Федерации в 1992-1999 гг. 
1) укрепление обороноспособности страны 
2) расширение НАТО на восток 
3) усиление позиций России в странах бывшего соцлагеря 
4) создание российских военных баз на территории государств Юго-Восточной Европы 
А5. Отметьте фактор, влияющий на внешнюю политику России в 90-е гг. XX в. 
1) усиление России на международной арене 
2) ликвидация ядерного оружия в России 
3) ухудшение отношений между Россией, Китаем, Индией, Ираном 
4) окончание «холодной войны» 
А6. Для развития взаимоотношений России и стран СНГ в90-е гг. XX в. характерно 
1) расширение экономических контактов 
2) усиление позиций России в ГУАМ 
3) увеличение количества участников СНГ 
4) урегулирование споров вокруг собственности бывших союзных республик 
А7. Какое из названных событий произошло в 2000 г.? 
1) подписан договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) 
2) подписано соглашение об образовании Евроазиатского экономического сообщества 
(ЕврАзЭс) 
3) образовано Союзное государство в составе России и Белоруссии 
4) ликвидировано ядерное оружие на территории Украины, Белоруссии и Казахстана 
А8. В начале 2000-х гг. Россия во внешней политике сблизилась 
1) с Францией и Германией 2) с США и Великобританией 
3) с США и Японией 4) с Китаем и Австралией 
А9. Министры иностранных дел России в 2000-2008 гг. 
1) М. Суслов и Э. Шеварднадзе 2) С. Лавров и И. Иванов 
3) Е. Примаков и А. Козырев 4) С. Миронов и С. Шойгу 
А10. Что из названного является одним из результатов внешнеполитического курса 
России в 2000- 2008 гг.? 
1) прекращение «холодной войны» 
2) снижение угрозы международного терроризма 
3) усиление влияния России в Азии и Латинской Америке 
4) прекращение деятельности военных блоков 
38 
No задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ          2 1 3 2 4 4 2 1 2 3 
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Практическое занятие 12 
 

ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

1.Цель работы: Излагать материал о процессах интеграции на постсоветском пространстве 
2.Задачи работы: изучить и закрепить знания об основных организациях. Определить 
плюсы и минусы интеграционных объединений, их роль и итоги деятельности 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 

 
Задание 1. Используя краткие сведения из теории (Приложение 1), заполните таблицу: 
 «Интеграция на постсоветском пространстве» 

Название 
организации 

Дата 
образования 

Страны-
участники 

Руководящие 
органы 

деятельность 

СНГ     
Союзное 
государство 

    

ОДКБ     
ЕАЭС     
ШОС     

2. Какие еще организации действуют на территории СНГ. 
3. Как Вы думаете, какова судьба СНГ? 
 
5.Содержание отчета 
Название, цель практического занятия 
Ответ на задание 1. 
Ответ на вопрос 2.  
Ответ на вопрос 3. 

Приложение 1 
Краткие сведения из теории 

Внешнеполитическая деятельность России на постсоветском пространстве  
 

Содружество Независимых Государств (СНГ) 
8 декабря 1991 года – в Беловежской пуще (Белоруссия) руководители России – 

Президент Б.Ельцин и Госсекретарь Г.Бурбулис, Украины — Президент Л.Кравчук и 
Премьер-министр В.Фокин и Белоруссии – Председатель Верховного совета БССР 
С.Шушкевич и Председатель Совмина В.Кебич объявили о прекращении деятельности 
СССР “как субъекта международного права и геополитической реальности”. Было заявлено 
об образовании Содружества Независимых Государств, открытого для присоединения 
бывших членов Союза и иных государств, а также подписано соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств. 11 декабря 1991 года Киргизия и Армения заявили 
о присоединении к СНГ.  

13 декабря 1991 года по инициативе президента Казахстана Н.Назарбаева 
произошла встреча глав Казахстана и 4 республик Средней Азии в Ашхабаде. Они также 
выразили согласие войти в СНГ, но при условии абсолютного равенства со сторонами, 
подписавшими Беловежские соглашения. 

21 декабря 1991 года в Алма-Ате главы 9 республик: Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины 
подписали Декларацию об образовании Содружества Суверенных Государств. Позднее к 
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ним присоединились Азербайджан, Грузия и Молдавия — всего в СНГ вошло 12 республик 
из 15, входивших в СССР. 

22 января 1993 года в Минске был принят Устав Содружества Независимых 
Государств 

В сентябре 1993 года главы государств Содружества Независимых Государств 
подписали Договор о создании Экономического союза, в котором заложена концепция 
трансформации хозяйственного взаимодействия в рамках Содружества Независимых 
Государств с учетом сложившихся в нем реалий. 
Не ратифицировала Устав СНГ – Украина 
Вышли из состава  СНГ – Туркмения 2005 год (получила статус Ассоциированного члена-
наблюдателя СНГ, Грузия 2009 год, Украина 2018 год 

Руководящие органы СНГ Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет 
министров иностранных дел, Межпарламентская Ассамблея  
Итоги деятельности – экономическое, гуманитарное, культурное сотрудничество, 
противодействие преступности, укрепление обороны, защиты границ. 

Идут дискуссии о необходимости сохранения или роспуска СНГ. Однако на саммите 
глав государств Содружества в 2015 г. в Казахстане и в 2016 г. в Киргизии все лидеры 
высказались за сохранение объединения. Общий итог четвертьвекового существования 
Содружества Независимых Государств таков: не сбылись ни самые мрачные, ни самые 
оптимистические ожидания. Содружество не распалось, но и не стало в полной мере 
действенным механизмом реинтеграции бывших советских республик. Требуется 
оптимизация деятельности как всей организации, так и различных структур в рамках СНГ. 

При этом в рамках СНГ решается триединая задача: выстраиваются отношения 
на многосторонней основе; развиваются двусторонние связи; осуществляется 
взаимодействие в формате действующих региональных и субрегиональных структур, 
имеется в виду «двойка» (Союзное государство), «пятерка» (Евразийский экономический 
союз), «шестерка» (Организация Договора о коллективной безопасности). 

 
Союзное государство России и Беларуси 

На пути реинтеграции на постсоветском пространстве дальше других продвинулось 
такое субрегиональное объединение, как Союзное государство Российская Федерация — 
Республика Беларусь. Договор о создании Союзного государства и Программа действий по 
его реализации были подписаны в Москве 9 декабря 1999 г. президентами двух стран. 
Приоритетом совместных действий являются экономика, социальная, гуманитарная, 
оборонная сферы. 

Высшие органы – Парламент, Высший государственный совет, совет министров, суд, 
счетная палата, постоянный комитет. 

Экономики двух стран взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. При этом 
Россия в лице Беларуси имеет не бедного родственника, а партнера с высокоразвитой 
индустрией и налаженным сельским хозяйством. В советский период республика, занимая 
менее 1 % территории СССР, производила более 4% общего национального дохода страны. 
Если в постсоветский период в Российской Федерации преобладает сырьевой экспорт, то в 
Республике Беларусь главенствует автомобильная, тракторная, электронная, нефтепере-
рабатывающая, машиностроительная, химическая промышленность, ориентированные в 
основном на внешние рынки. В отличие от России, ни одно из крупных предприятий 
Беларуси в постсоветские годы не было ликвидировано. 

Доминирующая роль в российско-белорусских экономических отношениях 
принадлежит топливно-энергетической сфере. Беларусь более чем на 80% зависит от 
внешних энергоносителей, потребности в которых в основном удовлетворяет Россия. 
Республика является потребителем российской нефти, которой снабжаются два 
крупнейших нефтеперерабатывающих завода страны. В республику в значительных 
количествах и по льготной цене поставляется российский газ, одновременно Беларусь 
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выступает его транзитером в Европу. Осуществляется ряд крупных совместных 
инвестиционных проектов, главный из них — строительство Белорусской (Островецкой) 
атомной электростанции, первый блок которой должен войти в строй в 2018 г. 

Последовательно развиваются связи в гуманитарной сфере. У обеих стран много 
общего в истории и культуре. Русский язык в Беларуси является государственным, наряду 
с белорусским.  

Налажено оборонное и военно-техническое сотрудничество двух стран. На 
регулярной основе проводятся совместные командно-штабные, оперативные и оперативно-
стратегические учения, осуществляется комплекс мер по обеспечению безопасности 
внешней границы Союзного государства. Тесное взаимодействие в оборонной сфере имеет 
исключительно большое стратегическое и военно-политическое значение. В конечном 
счете Беларусь — единственный военно-политический союзник на западных рубежах, щит 
между Российской Федерацией и НАТО. В свою очередь, Россия для Беларуси — гарант 
военной безопасности республики, прикрывающий ее «ядерным зонтиком», средствами 
противовоздушной и противоракетной обороны. Вместе с тем военные эксперты считают, 
что страна могла бы тратить больше на совместную оборону. В 2015 г. расходы на военные 
цели в России составили 4,3% от ВВП страны, в то время как в Беларуси — чуть больше 
1%. 

 
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

Создана в 2003 году на основе Договора о коллективной безопасности (1992 год) 
Участники – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан 

В соответствии с Договором, государства-участники обеспечивают свою 
безопасность на коллективной основе: "в случае возникновения угрозы безопасности, 
территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-
участников, либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники 
будут незамедлительно приводить в действие механизм совместных консультаций с целью 
координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы". 

Высшим органом ОДКБ, рассматривающим принципиальные вопросы деятельности 
Организации, является Совет коллективной безопасности (СКБ), состоящий из глав 
государств-членов. Председателем СКБ является глава председательствующего в 
Организации государства. 

Консультативными и исполнительными органами ОДКБ являются: Совет министров 
иностранных дел (СМИД), осуществляющий координацию внешнеполитической 
деятельности государств-членов ОДКБ; Совет министров обороны (СМО), 
обеспечивающий взаимодействие государств-членов в области военной политики, 
военного строительства и военно-технического сотрудничества; Комитет секретарей 
советов безопасности (КССБ), курирующий вопросы обеспечения национальной 
безопасности. 

В период между сессиями СКБ координация в реализации решений органов ОДКБ 
возлагается на Постоянный Совет при Организации, который состоит из полномочных 
представителей государств-членов. В его заседаниях участвует также Генеральный 
секретарь ОДКБ. 

Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ являются Секретариат и 
Объединенный штаб Организации. 

В целях противодействия всему спектру вызовов и угроз безопасности государств-
членов приняты решения СКБ ОДКБ о создании Миротворческих сил, координационных 
советов по чрезвычайным ситуациям, борьбе с незаконной миграцией и нелегальным 
оборотом наркотиков. При СМИД ОДКБ действует Рабочая группа по Афганистану. При 
КССБ ОДКБ функционируют рабочие группы по вопросам борьбы с терроризмом и 
противодействия незаконной миграции, информационной политики и безопасности. 

http://www.dkb.gov.ru/start/
http://www.dkb.gov.ru/start/
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В рамках военного сотрудничества в формате ОДКБ сформированы Коллективные 
силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности 
(КСБР ЦАР). Учения КСБР ЦАР проводятся на регулярной основе, в том числе с 
отработкой антитеррористических задач. 

Под эгидой ОДКБ ежегодно проводятся международная комплексная 
антинаркотическая операция "Канал" и операция по борьбе с нелегальной миграцией 
"Нелегал". В 2009 году были впервые осуществлены совместные мероприятия по 
противодействию преступлениям в информационной сфере под условным наименованием 
операция "ПРОКСИ" ("Противодействие криминалу в сфере информации"). 

Евразийский экономический союз 
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 

года в Астане (Казахстан) президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 
1 января 2015 года. 

Государства — члены: Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия. 

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России 
Казахстана и Белоруссии (1995), и Единого экономического пространства 
как международная организация региональной экономической интеграции, обладающая 
международной правосубъектностью. 

Основными целями Союза являются: 
— создание условий для стабильного развития экономик государств-членов 

в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
— стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 

ресурсов в рамках Союза; 
— всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности 

национальных экономик в условиях глобальной экономики. 
Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), 

в состав которого входят главы государств-членов. 
Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров 

в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет 
(ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов. Заседания 
Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий 
наднациональный регулирующий орган Союза со штаб-квартирой в Москве. 

Большинство политиков и экспертов стран ЕАЭС поддерживает интеграцию в 
рамках данного объединения, но есть сомневающиеся и даже противники. Аргументы 
последних таковы: Москва пытается восстановить, хотя бы в усеченном виде, Советский 
Союз. Суверенитет государств, входящих в ЕАЭС, может оказаться под угрозой. 
Экономические выгоды от создания объединения не очевидны, зависимость от российской 
экономики, на долю которой приходится более 80% общей экономики ЕАЭС, особенно 
заметна на фоне затяжного кризиса в России. 

Предыдущие усилия Российской Федерации по интеграции на постсоветском про-
странстве не привели к успехам, такая же судьба может ожидать ЕАЭС. Евразийский 
экономический союз, несмотря на центральное слово в названии, имеет для Москвы не 
столько экономическое, сколько геополитическое значение. Несмотря на трудности, 
вызванные внутренними и внешними факторами, Евразийский экономический союз 
демонстрирует устойчивость и определенную привлекательность. Подписано соглашение 
о зоне свободной торговли с Вьетнамом, идут консультации о формировании такой же зоны 
с Египтом, Индией, Израилем, Новой Зеландией и рядом других стран. Можно предполо-
жить, что в перспективе союз будет расширяться, но главное сейчас — углубление 
интеграции, выполнение уже принятых решений. 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-rsng.nsf/0e82a568fbb5b2c043256a65002f56c2/ea3a8c165f1b168d43257de100513350!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rsng.nsf/0e82a568fbb5b2c043256a65002f56c2/ea3a8c165f1b168d43257de100513350!OpenDocument
http://ria.ru/economy/20150812/1179090470.html
http://docs.cntd.ru/document/420205962
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 
с 2001 года — постоянно действующая межправительственная международная 

организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана 
и Узбекистана. В июне 2016 года были подписаны меморандумы о вступлении 
в организацию Индии и Пакистана. Всего в 2017 г. ШОС объединяет в своих рядах (имея в 
виду членов организации, наблюдателей и партнеров по диалогу) 18 государств, суммарный 
доход которых составляет третью часть всего мирового показателя, а население превышает 
3 млрд человек. В этом смысле ШОС приобретает паневразийский характер и становится 
одной из крупнейших в мире стратегических величин. 

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-
членов (СГГ). 

Совет глав правительств (премьер-министров) принимает бюджет Организации, 
рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности 
экономическим сферам развития взаимодействия в рамках Организации. 

Совет министров иностранных дел рассматривает вопросы текущей деятельности 
Организации, подготовки заседания Совета глав государств и проведения консультаций 
в рамках Организации по международным проблемам. 

Организация имеет два постоянно действующих органа — секретариат в Пекине 
(Китай) под руководством генерального секретаря и Исполнительный комитет 
региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте (Узбекистан). 

В рамках сотрудничества в сфере безопасности страны - члены ШОС регулярно 
проводят совместные антитеррористические учения, самыми крупными из которых 
являются "Мирная миссия" (проходят с 2003 года). Ведется борьба с наркотрафиком. По 
данным секретариата ШОС, в 2013-2017 годах в рамках организации было предотвращено 
свыше 600 преступлений террористического характера, ликвидировано более 500 баз 
подготовки террористов, пресечена деятельность более 2 тыс. членов международных 
террористических организаций, изъято свыше 1 тыс. самодельных взрывных устройств, 50 
тонн взрывчатых веществ, 10 тыс. единиц огнестрельного оружия и свыше 1 млн 
боеприпасов. 

Экономическое взаимодействие координируют Деловой совет Для финансирования 
межгосударственных инфраструктурных проектов и внешнеторговых операций в рамках 
ШОС решено создать Банк развития и Фонд развития (Специальный счет) организации. С 
2014 года в рамках ШОС действует Энергетический клуб, идет сотрудничество по вопросам 
торговли, подготовки научных кадров, экологии. 

Выводы 
На территории СНГ действуют и другие организации. В 1997 г. (в Страсбурге, 

Франция) был образован четырехсторонний экономический блок ГУАМ (политический 
консультативный форум), в который вошли Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. В 
апреле 1999 г. (на юбилейном саммите стран НАТО в Вашингтоне, США) к ним 
присоединился Узбекистан. Блок стал именоваться ГУУАМ. В сентябре 2000 г. (во время 
проведения Саммита Тысячелетия, в Нью- Йорке, США) главы государств ГУУАМ 
подписали меморандум и заявили о желании оформить свой блок как международную 
организацию. Это произошло на встрече глав государств объединения в Ялте в июле 2001 
г. Объединение приобрело статус международной организации. Была подписана Хартия 
ГУУАМ — рамочный документ, где обозначены цели, принципы сотрудничества и 
организационная структура. 

В сентябре 1993 г. главами трех государств: Казахстана, Киргизии, Узбекистана — 
был подписан Договор об образовании экономического союза. В феврале 1994 г. был 
подписан Договор о создании единого экономического пространства, предусматривавший 
реализацию совместных программ по углублению экономической интеграции, свободное 
перемещение товаров и услуг, обеспечение согласованной расчетной, таможенной, 
валютной политики. В результате в июле 1994 г. была зарегистрирована новая региональная 

http://infoshos.ru/ru/?id=51
https://ria.ru/world/20160624/1450882403.html
http://infosco.biz/ru/?pageId=226
http://infosco.biz/ru/?pageId=226
http://infosco.biz/ru/?pageId=229
http://ecrats.org/ru/
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организация — Центральноазиатский союз (ЦАС). Впоследствии в июле 1998 г. было 
утверждено новое название блока — Центральноазиатское экономическое сообщество 
(ЦАЭС) — региональное интеграционное объединение. Государства-члены: Узбекистан, 
Казахстан, Киргизия и Таджикистан (с 1998 г.). В качестве наблюдателей в сообщество 
приняты Россия (с 1996 г.), Грузия, Турция и Украина. 

• - Таможенный союз (ТС) — Белоруссия, Казахстан, Россия. При взаимной торговле 
между странами — участниками ТС не взимаются таможенные пошлины, не применяется 
большинство ограничений экономического характера. Основу ТС составили 40 договоров 
на международном уровне, принятых в течение 2009 г. С июня 2010 г. вступил в силу и стал 
применяться на территории стран-участников Таможенный кодекс. К июлю 2011 г. на 
границах этих государств был отменен транспортный контроль; 

• - Единое экономическое пространство (ЕЭП) — Белоруссия, Казахстан, Россия. ЕЭП 
заработало на территории трех стран с июля 2012 г.; 

• - Евразийский экономический союз (ЕАЭС), действующий с 1 января 2015 г. 
экономический союз государств Таможенного союза и Единого экономического 
пространства: России, Белоруссии, Казахстана и Армении. В процессе вступления в союз 
на начало 2015 г. находится Киргизия; 

Центральноазиатское сотрудничество (ЦАС) — Казахстан, Киргизия, Узбекистан, 
Таджикистан, Россия (с 2004 г.). 6 октября 2005 г. на саммите ЦАС было принято решение, 
в связи с предстоящим вступлением Узбекистана в ЕврАзЭС, подготовить документы для 
создания объединенной организации ЦАС- ЕврАзЭС — т.е. фактически решено упразднить 
ЦАС. 

Во всех этих организациях Россия фактически выступает в роли лидирующей силы. 
Российская Федерация в состоянии сохранить свою позицию «первой среди равных» 

в интеграционных процессах в рамках СНГ. В данном контексте можно выделить несколько 
ключевых факторов консолидации. 

Во-первых, в силу своего очевидного экономического превосходства и 
сохраняющихся связей Россия остается важным партнером для большинства стран СНГ. 

Во-вторых, сближению парадоксальным образом способствует феномен «негативной 
селекции»: экономики стран Содружества слабо подготовлены к интеграции в рамках 
мирового хозяйства из-за слабой конкуренции своей продукции. Товары, выпущенные на 
основе устаревших технологий, могут быть востребованы только на внутреннем рынке 
государств — членов СНГ. 

В-третьих, страны Содружества взаимозависимы от поставок сырья. Только 
несколько государств могут обеспечить свои потребности и экспортировать энергоресурсы. 
Остальные члены СНГ завозят из России от 80 до 100% потребляемого топлива. 

В-четвертых, Россия является привлекательной для трудовых мигрантов. После 
распада СССР Российская Федерация стала вторым (после США) направлением по числу 
принимаемых мигрантов — 12,3 млн прибывших родилось за пределами России. К 
примеру, по данным национального банка Таджикистана, объем денежных переводов в 
2014 г. составил 3,9 млрд долл., или 49% ВВП страны. 

В-пятых, безусловно, доминирование России в военной области, ее ядерная мощь в 
состоянии защитить союзников и стратегических партнеров по СНГ от внешней агрессии. 
На «сцепку» большинства стран Содружества работают и международные позиции 
Российской Федерации, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, 
«Большой двадцатки», БРИКС и других влиятельных международных форматов. 

В-шестых, объединению способствует традиционное культурное влияние России. 
Русский язык, хотя и сокращает область своего распространения на постсоветском 
пространстве, тем не менее продолжает оставаться вторым по распространению языком в 
большинстве республик СНГ. 
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Практическое занятие 13 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РУБЕЖЕ XX-XIX 
ВЕКОВ 

1.Цель работы: охарактеризовать ООН - общие сведения. История возникновения. Устав 
ООН - фундамент современного международного права. Цели, принципы, структура ООН, 
её главные органы.  
Охарактеризовать НАТО: история возникновения, участники. Расширение НАТО в 1990-
2000-е годы.  
ЕС: предыстория и история европейской интеграции.  Шенгенская конвенция 1990 г. 
Маастрихтские соглашения: экономический и политический союз европейских стран. 
Структура ЕС. Направления деятельности ЕС 
2.Задачи работы: изучить и закрепить знания об основном назначении ООН, ее цели и 
принципы, а также роль Совета Безопасности ООН; об истории возникновения НАТО, 
участниках блока, об  истории европейской интеграции, этапах становления Евросоюза. 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 
 
Задание1. Охарактеризуйте деятельность организации по вопросам, указанным в 
карточке (по группам). Устно ответить на вопросы. Нарисовать на доске структуру 
организации. 
1 группа  
Вопросы: 
1. Назовите основные этапы создания ООН, год вступления в силу Устава организации. 
2. Какие цели ставятся Уставом ООН перед странами-участницами. 
3. Какие страны мира могут быть членами ООН. 
4. Назовите главные органы ООН. 
5. Какова роль Экономического и Социального Совета ООН. 
6. Нарисуйте в виде схемы структуру ООН 
 
2 группа 
Вопросы: 
1. Каковы история и истинные цели создания НАТО? 
2. Уточните реакцию и ответные действия СССР на создание военно-политического блока 
НАТО. 
3. Каковы причины расширения состава НАТО и количество государств, входящих в блок? 
4. Изменились ли цели Северо-Атлантического договора после падения СССР и роспуска 

Варшавского Договора? 
5. Какова позиция России в отношении к НАТО в настоящее время? 
6. Нарисуйте в виде схемы структуру НАТО 
 
3 группа 
Вопросы: 
1. Каковы особенности Европейского Союза как международной интегрированной системы 
отдельных стран? 
2. Какова предыстория и история создания ЕС? 
3. Важнейшие руководящие органы ЕС. 
4. В чем полезен опыт создания ЕС для России и стран СНГ? 
5. Каковы перспективы развития отношений России и ЕС? 
6. Нарисуйте в виде схемы структуру ЕС. 
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Задание 2. Заполните таблицу «Деятельность международных организаций на рубеже XX-
XIX веков (письменно)  
 ООН НАТО ЕЭ 
Дата образования    
Цели деятельности    
Структура (схема)    
Направления 
деятельности 

   

 
5.Содержание отчета 
Название, цель практического занятия 
Ответ на задание 1. 
Ответ на задание 2. 

Приложение 1 
Организация Объединенных Наций 

 
Краткая характеристика и история возникновения ООН 
 Организация Объединенных Наций является уникальной международной организацией. 
Она была основана после Второй мировой войны представителями 51 страны, являвшимися 
сторонниками курса на поддержание мира и безопасности во всем мире. Предшественницей 
ООН была Лига Наций (1919), так и не ставшая эффективным инструментом политического 
и международного сотрудничества.  
Словосочетание «Объединенные Нации» впервые употребил президент США Франклин 
Делано Рузвельт в отношении стран-союзников по антигитлеровской коалиции. Затем оно 
было использовано в «Декларации Объединенных Наций», подписанной двадцатью 
шестью странами 1 января 1942 года, призывающей продолжать борьбу против 
Тройственного Союза (Рим - Берлин -Токио). 

Ключевой аспект создания Организации - разработка Устава ООН, который был 
подписан 26 июня 1945 года и ратифицирован 24 октября 1945 года 50 странами. Этот день 
теперь празднуется как  День Организации Объединённых Наций. 

Штаб-квартира ООН расположилась в Нью-Йорке на участке земли, подаренном 
Джоном Рокфеллером, теперь же ее офисы можно найти по всему миру, включая большие 
комплексы в Женеве (Швейцария) и Вене (Австрия). 
Цели и принципы ООН 
Устав ООН излагает ее цели, одобренные странами-членами при подписании: 
• Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать 
эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и 
подавления актов агрессии или других нарушений мира; 
• Проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и 
международного права, улаживание и разрешение международных споров или ситуаций, 
которые могут привести к нарушению мира; 
• Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие 
меры для укрепления всеобщего мира; 
• Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в 
поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии; 
• Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей. 
Для достижения этих целей ООН и ее Члены действуют в соответствии со следующими 
принципами: 
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• Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее Членов; 
• Все Члены ООН добросовестно выполняют принятые на себя по Уставу обязательства, 
чтобы обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из 
принадлежности к составу Членов Организации; 
• Все Члены ООН разрешают свои международные споры мирными средствами так, чтобы 
не подвергать угрозе международный мир,  безопасность и справедливость; 
• Все Члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или 
ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 
Целями Объединенных Наций; 
• Все Члены ООН оказывают ей всемерную помощь во всех действиях, предпринимаемых 
ею в соответствии с Уставом, и воздерживаются от оказания помощи любому государству, 
против которого ООН предпринимает действия превентивного или принудительного 
характера; 
• Организация обеспечивает, чтобы государства, которые не являются ее Членами, 
действовали в соответствии с этими Принципами, поскольку это может оказаться 
необходимым для поддержания международного мира и безопасности; 
• Устав ни в коей мере не дает ООН права на вмешательство в дела, по существу входящие 
во внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов ООН 
представлять такие дела на разрешение в порядке Устава. 
Структура ООН 
Уставом ООН учреждены шесть главных органов Организации Объединенных Наций: 
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет 
по Опеке, Международный Суд и Секретариат. 

Генеральная Ассамблея ООН 
В Генеральную Ассамблею (ГА) входят все члены ООН, в настоящее время их 192. 

Каждая страна представлена в ГА не более чем 5 делегатами, порядок выбора которых 
выбирает само государство. Каждая страна-член имеет один голос. Решения по важным 
вопросам, таким как вопросы мира и безопасности, приеме новых членов и проблемы 
бюджета требуют две трети голосов. Для решений по другим вопросам достаточно простого 
большинства голосов. 

Большинство вопросов обсуждаются в шести главных комитетах ГА: 
• Первый, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности 
• Второй, решающий экономические и финансовые вопросы 
• Третий, специализирующийся на социальных и гуманитарных вопросах и вопросах 
культуры 
• Четвертый - комитет по специальным политическим вопросам и проблемам 
деколонизации 
• Пятый комитет, рассматривающий административные и бюджетные вопросы 
• Шестой комитет, обсуждающий правовые вопросы 

Полномочия Генеральной Ассамблеи оговариваются в главе IV Устава ООН. Хотя 
решения Ассамблеи не обладают обязательной юридической силой, они выражают мировое 
общественное мнение и таким образом имеют значительный вес. Занимая центральное 
положение в Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея получает 
доклады от других органов, принимает новых Членов и назначает Генерального Секретаря. 

Совет Безопасности ООН 
Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности несет основную ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности. Он состоит из пяти постоянных членов 
- Великобритании, Китая, США, России, Франции - и десяти временных, избираемых 
Генеральной Ассамблеей на два года. Однако, согласно Статье 35 Устава ООН, любой Член 
может довести о любом споре, угрожающем международному миру и безопасности, до 
сведения Совета Безопасности, и, согласно Статьям 31 и 32 Устава, принимать участие в 
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рассмотрении этого конфликта без права голоса, если обсуждаемая ситуация затрагивает 
его интересы (и это признано Советом Безопасности) или это государство является 
стороной в данном споре. 

Для принятия решения необходимо девять голосов «за», в том числе единодушное 
мнение постоянных представителей, исключение составляют процедурные вопросы, когда 
требуется девять голосов любых Членов Совета Безопасности. 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 
ЭКОСОС состоит из 54 членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на трехлетний 

срок. Решения принимаются простым большинством голосов Членов Совета, каждый из 
которых имеет один голос. ЭКОСОС включает в себя четыре постоянных комитета, 
функциональные комиссии, пять региональных комиссий. Кроме того, в состав ЭКОСОС 
входит одиннадцать постоянных экспертных групп и различные специальные экспертные 
группы. 

ЭКОСОС предпринимает исследования и составляет доклады по международным 
вопросам в экономической и социальной областях, в области культуры, образования и 
здравоохранения, может делать по любому из этих вопросов рекомендации Генеральной 
Ассамблее и странам-членам ООН. Совет также может делать рекомендации в целях 
поощрения уважения и соблюдения прав человека, подготавливать для представления в ГА 
проекты конвенций по вышеперечисленным вопросам и созывать международные 
конференции в рамках своей компетенции. 

Совет по опеке 
Совет по опеке создан для улучшения положения населения одиннадцати 

первоначальных подопечных территорий и содействия их прогрессивному развитию по 
направлению к самоуправлению или независимости. В настоящее время все эти территории 
уже достигли самоуправления или независимости как отдельные территории или 
присоединившись к соседним независимым странам. После выполнения этих задач Совет 
по опеке изменил свои правила и будет собираться только в случае необходимости. 

Международный Суд 
Главным судебным органом ООН является Международный Суд, который разрешает 

юридические споры между государствами-членами и дает консультативные заключения ООН и 
ее специализированным учреждениям. Его деятельность регулирует Статут Международного 
Суда, стать участниками которого могут и не члены ООН. При этом Суд не рассматривает дела 
частных лиц. 

Консультационные заключения могут запрашиваться у Суда Генеральной 
Ассамблеей и Советом Безопасности, а также другими органами ООН с санкции 
Генеральной Ассамблеи. Суд состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей и 
Советом Безопасности на девять лет на основе квалификации, а не гражданства. В то же 
время в Суде не может быть граждан одной и той же страны. 
Международный Суд принимает решения, основываясь на: 
• международных конвенциях, устанавливающих правила, признанные спорящими 
государствами; международных обычаях, признанных в качестве правовой нормы; общих 
принципах права, признанных нациями и судебных решениях наиболее 
квалифицированных специалистов различных стран 

Секретариат 
Повседневную работу Организации выполняет  Секретариат, который включает 

сейчас 8900 специалистов из разных стран мира. Во главе Секретариата стоит Генеральный 
Секретарь, который назначается Генеральной Ассамблеей на основе рекомендации Совета 
Безопасности сроком на 5 лет с возможностью переизбрания на новый срок. В настоящее 
время восьмым по счету Генеральным Секретарем ООН является Пан Ги Мун (Южная 
Корея). В 2011 году он переизбран на второй срок. 
Программы, фонды и специализированные учреждения ООН 
Кроме шести главных органов, ООН включает в себя: 
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• Программы и фонды ООН, такие, как Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа 
развития ООН (ПРООН) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ), осуществляющие свою деятельность в области развития, оказания гуманитарной 
помощи и защиты прав человека. 
• Специализированные учреждения ООН, работающие в таких разнообразных 
областях, как здравоохранение, сельское хозяйство, международная авиация и 
метеорология. Связанные с ООН посредством специальных соглашений, 
специализированные учреждения координируют свою работу с деятельностью 
Организации Объединенных Наций, но в то же время являются самостоятельными, 
автономными организациями. Среди них:  

• Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ, 1957г.), важнейшими 
функциями которого является развитие международного сотрудничества в области 
мирного использования атомной энергии, контроль за соблюдением Договора о 
нераспространении ядерного оружия.  

• Международному сотрудничеству в финансово-валютной области, развитию мировой 
торговли, регулированию валютных отношений между странами-участницами служит 
Международный валютный фонд (МВФ, 1947г.) 

•  Международный банк реконструкции и развития (МБРР, 1946г.) призван оказывать 
содействие странам-участницам в развитии их экономик посредством долгосрочных займов 
и кредитов, гарантирования частичных капиталовложений, оказания технической помощи.  

Приложение 2 
 

НАТО - военно-политическая организация Североатлантического договора. 
История возникновения НАТО Организация Североатлантического  договора, НАТО, 
Северо-Атлантический Альянс - идентичные названия крупнейшего в мире военно-
политического блока, объединяющего большинство стран Европы, США и Канаду. 
Появился 4 апреля 1949 года в США. Тогда государствами-членами НАТО стали США, 
Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. 
Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Одной из декларированных целей НАТО являлось 
обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении любого государства-члена 
НАТО или защиту от неё. Провозглашалось так же, что главная цель НАТО - 
гарантировать свободу и безопасность всех своих членов в Европе и Северной Америке в 
соответствии с принципами Устава ООН. Для достижения этой цели НАТО использует 
свое политическое влияние и военный потенциал. 

Создание блока Москва восприняла как угрозу собственной безопасности. В 1954 
году в Берлине на совещании министров иностранных дел США, Великобритании, 
Франции и СССР советских представителей заверяли в том, что НАТО является сугубо 
оборонительной организацией. В ответ на призывы к сотрудничеству СССР предложил 
странам-членам НАТО своё вступление в альянс. Однако данная инициатива была 
отклонена. В ответ Советский Союз был вынужден образовать в 1955 году военный блок из 
социалистических государств - Организацию Варшавского Договора 

Несмотря на «джентльменские» договоренности между руководителями СССР и 
лидерами Запада о нерасширении альянса, в период с 1952 по 1982 гг. к 
Североатлантическому союзу присоединились еще четыре европейских государства: 
Греция, Турция, ФРГ, Исландия и число его членов возросло до 16 государств.  
Расширение НАТО на Восток 
После распада СССР и Варшавского договора в НАТО 12 марта 1999 г. вступили 
нынешние Венгрия, Польша, Чешская Республика. 

В 2004 году НАТО расширяет свой состав уже и за счет государств, являвшихся 
бывшими советскими республиками: Латвии, Литвы, Эстонии, а также таких государств 
как Болгария, Румыния, Словакия и Словения. 
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В 2009 году в НАТО были приняты Албания и Хорватия, затем Черногория, в 2020 
году Северная Македония. В настоящее время в этом блоке насчитывается 30 государств. 

В апреле 2006 года, отвечая на вопросы газеты «Московские новости» А.И. 
Солженицын справедливо отмечал: «НАТО методически и настойчиво развивает свой 
военный аппарат - на Восток Европы и в континентальный охват России с Юга. Тут и 
открытая материальная и идеологическая поддержка цветных революций, парадоксальное 
внедрение Северо-Атлантических интересов - в Центральную Азию. Всё это не оставляет 
сомнений, что готовится полное окружение России, а затем потеря ею суверенитета». 
Организационная структура высших руководящих органов НАТО 
Ведущую роль в НАТО играет США, хотя формально каждая страна-член НАТО принимает 
полноценное участие в процессе принятия решений на равноправной основе независимо от 
ее размера или политической, военной и экономической мощи. 

Высшим политическим органом НАТО является Североатлантический совет 
(Совет НАТО), который состоит из представителей всех государств-членов и проводит 
свои заседания под председательством Генерального секретаря НАТО. Сейчас эту 
должность занимает Йенс Столтенберг .В период между сессиями функции Совета НАТО 
выполняет Постоянный совет НАТО, куда входят представители всех стран-участниц 
блока в ранге послов. 
Высшим военно-политическим органом организации с декабря 1966 года стал Комитет 
военного планирования, собираемый дважды в год на сессии на уровне министров 
обороны. 

Высшим военным органом НАТО является Военный комитет, состоящий из 
начальников генеральных штабов стран - членов НАТО и гражданского представителя 
Исландии, не имеющей регулярных вооруженных сил, и собирающийся не реже двух раз в 
год на свои заседания. Военный комитет имеет в своем подчинении командования двух зон: 
Европы и Атлантики. Верховное главное командование в Европе возглавляется верховным 
главнокомандующим (всегда - американским генералом). В его подчинении находятся 
главные командования на трех европейских театрах военных действий: Североевропейском, 
Центральноевропейском и Южноевропейском. В период между заседаниями функции 
Военного комитета выполняет Постоянный военный комитет. 

К основным органам НАТО относится также Группа ядерного планирования, 
проводящая свои заседания обычно дважды в год на уровне министров обороны, обычно 
перед заседаниями Совета НАТО.  
НАТО и угрозы национальной безопасности России  
Ключевое место в достижении политического и военного превосходства США и НАТО 
отводится решению задач дальнейшего ослабления России. Вот как об этом говорит 
бывший госсекретарь США Г.Киссинджер: «Я предпочту в России хаос и гражданскую 
войну тенденции воссоединения ее в единое, крепкое, централизованное  государство».  

Однако не слова высокопоставленных политиков, а практические действия США и 
НАТО обусловливают первоочередную важность задачи обеспечения национальной 
безопасности нашей страны. В целом, угрозы национальной безопасности России 
проявляются в сферах экономики, социально-политической, военной, международной, 
научной,  информационной, пограничной  и экологической. При этом руководство США 
рассматривает НАТО как один из основных инструментов защиты американских интересов 
в остальном мире. 

С этой целью последние годы активно проводится модернизация вооруженных сил 
НАТО. При этом всё более очевидной становится неадекватность имеющихся сил и средств 
альянса реальным угрозам безопасности. Накопленный блоком совокупный военный 
потенциал уже сегодня во много раз превышает потребности для проведения 
антитеррористических операций или противодействия распространению оружие массового 
уничтожения (ОМУ).  

 
Приложение 3 
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Европейский союз (ЕС) как высшая форма экономической  
и политической интеграции европейских государств 

Предыстория и история европейской интеграции  
Развитие западноевропейской интеграции прошло через множество этапов. 

К предыстории её становления следует отнести: 
• заключение 23-мя наиболее экономически развитыми странами Запада в 1947 году 
Генерального соглашения о товарах и торговле (ГАТТ), в которой предусматривалось 
взаимное снижение налогов на импортную продукцию, отказ от таможенных войн, позднее 
расширившуюся за счет многих стран Азии, Африки и Латинской Америки и 
преобразованную во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
• создание в 1948г. Организации европейского экономического содружества (ОЕЭС), 
переименованную в 1960г. в Организацию экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), к которой подключились Япония и Южная Корея. 

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 1951: 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, ФРГ и Италия подписали договор об 
учреждении Европейского объединения угля и стали, целью которого стало объединение 
европейских ресурсов по производству стали и угля. В силу данный договор вступил с июля 
1952 года. С целью углубления экономической интеграции те же шесть государств в 1957 
учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок) и Европейское 
сообщество по атомной энергии. Наиболее значимым из этих трёх европейских сообществ 
являлось ЕЭС. 

Процесс развития и превращения этих европейских сообществ в современный 
Европейский союз происходил путём, во-первых, передачи всё большего числа функций 
управления на наднациональный уровень и, во-вторых, увеличения числа участников.  
Европейский союз на современном этапе развития 
Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - это мощное экономическое и политическое 
объединение 27 европейских государств. Союз был юридически закреплён в Нидерландах 
в 1993 году Маастрихтским договором. С пятьюстами миллионами жителей доля ЕС как 
единого целого в мировом валовом внутреннем продукте составляла в 2009 году около 28% 
(16,4 трлн. $) по номинальному значению и около 21% (14,8 трлн. $) - по паритету 
покупательной способности. 

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах 
союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, 
капитала и услуг, включая отмену Шенгенским соглашением паспортного контроля между 
22 странами-членами. Союз принимает законы (директивы, законодательные акты и 
постановления) в сфере правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает общую 
политику в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития. 
Семнадцать стран союза ввели в обращение единую валюту - евро, образовав еврозону. 
Будучи субъектом международного публичного права, Союз имеет полномочия на участие в 
международных отношениях и заключение международных договоров. Сформирована 
общая внешняя политика и политика безопасности, предусматривающая  проведение 
согласованной внешней и оборонной политики. По всему миру учреждены  постоянные 
дипломатические миссии ЕС, действуют представительства в Организации Объединенных 
Наций, ВТО, Большой восьмёрке и Группе двадцати. Делегации ЕС возглавляются послами 
ЕС. 

ЕС - международное образование, сочетающее признаки международной 
организации (межгосударственность) и государства (надгосударственность). Однако 
формально он не является ни тем, ни другим. В определённых областях решения 
принимаются независимыми наднациональными институтами, а в других - осуществляются 
посредством переговоров между государствами-членами. Наиболее важными институтами 
ЕС являются Европейская комиссия, Совет Европейского союза, Европейский совет, Суд 
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Европейского союза и Европейский центральный банк. Каждые пять лет гражданами ЕС 
избирается Европейский парламент. 

В Европейский союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, 
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция, Хорватия,  Чехия, Швеция и Эстония. Великобритания  после референдума  
вышла в 2020 году, 

Для вступления в Европейский союз страна-кандидат должна соответствовать 
Копенгагенским критериям, принятым в июне 1993 года на заседании Европейского совета 
в Копенгагене и утвержденным в декабре 1995 года на заседании Европейского совета в 
Мадриде. Критерии требуют, чтобы в государстве соблюдались демократические 
принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового 
государства. Также в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная 
экономика, и должны признаваться общие правила и стандарты ЕС. 

В настоящий момент 8 стран имеют статус кандидата: Северная Македония (подала 
заявку в 2004 году), Албания (в 2009), Сербия (в 2009), Турция (в 1987), Черногория (в 
2008), Украина (в 2022), Молдавия (в 2022) и Босния и Герцеговина (2022). Три государства 
Западной Европы, которые предпочли не присоединяться к союзу, частично участвуют в 
союзной экономике и следуют некоторым директивам: Лихтенштейн и Норвегия входят в 
общий рынок через Европейскую экономическую зону, Швейцария имеет сходные 
отношения, заключив двусторонние договоры. Карликовые государства Европы - Андорра, 
Ватикан, Монако и Сан-Марино - используют евро и поддерживают отношения с союзом 
через различные договоры о кооперации. 
Основные руководящие органы (институты) Европейского Союза 
Европейский Совет - высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств и 
правительств стран-членов и их заместителей - министров иностранных дел. Членом 
Европейского Совета является также председатель Еврокомиссии.  
Европейская Комиссия - основная движущая сила Европейского союза. Еврокомиссия 
состоит из 27 членов, по одному от каждого государства-члена. Члены Комиссии 
независимы и действуют только в интересах ЕС.  Каждый член Комиссии отвечает за 
определенную сферу и возглавляет соответствующий Генеральный Директорат. Комиссия 
играет главную роль деятельности по выполнению основополагающих Договоров ЕС. Она 
выступает с законодательными инициативами и контролирует их выполнение.  
Совет ЕС, или Совет Министров ЕС осуществляет политическое лидерство, решая 
проблемы совместной внешней политики и политики в области безопасности и 
сотрудничество по внутренним вопросам. В Совет входят министры иностранных дел 
государств-членов ЕС. Однако получила развитие практика созыва Совета в составе иных, 
отраслевых министров: экономики и финансов, юстиции и внутренних дел, сельского 
хозяйства и т. д.  
Европейский Парламент является собранием депутатов, напрямую избираемых 
гражданами стран-членов ЕС сроком на 5 лет. Председатель Европарламента избирается на 
2,5 года. Члены Европейского парламента объединяются в соответствии с политической 
ориентацией. Основная роль Европарламента - утверждение бюджета ЕС. Кроме того, 
практически любое решение Совета ЕС требует одобрения Парламента или запроса его 
мнения. Парламент контролирует работу Европейской Комиссии и обладает правом ее 
роспуска.  
Европейский суд (официальное название - Суд Европейских сообществ) проводит свои 
заседания в Люксембурге и является судебным органом ЕС высшей инстанции. Решения 
Суда ЕС обязательны для исполнения на территории ЕС. В соответствии с Маастрихтским 
договором, Суду предоставлено право налагать штрафы на государства-члены, не 
выполняющие его постановления. Суд состоит из 27 судей (по одному от каждого из 
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государств-членов) и восьми генеральных адвокатов. Они назначаются на шестилетний 
срок, который может быть продлен. Каждые три года обновляется половина состава судей. 

Европейская счётная палата — институт, осуществляющий аудиторскую 
проверку бюджета Союза и его учреждений. 
Европейский центральный банк — центральный банк Евросоюза и зоны евро. 
 
Лиссабонский договор  
Серьёзные изменения в ЕС предусматривались в Конституции ЕС (2004г.). Однако она не 
была принята  Францией и Нидерландами. Заменить несостоявшуюся Конституцию был 
призван подписанный главами правительств на саммите стран ЕС 13 декабря 2007г. 
Лиссабонский договор (официальное название - «Лиссабонский договор о внесении 
изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского 
сообщества»). «Договор о реформах», как его ещё называют, утверждает новый порядок 
функционирования институтов ЕС. Он подписан всеми странами ЕС и вступил в силу с 1 
января 2009 года. Лиссабонский договор окончательно узаконил процедуру принятия 
решений ЕС квалифицированным большинством. Вместо системы полугодовой ротации 
председателя введен пост президента ЕС, который избирается сроком на 2,5 года. 
Расширены полномочия верховного комиссара по внешней политике и политике 
безопасности, который стал заместителем главы Еврокомиссии (премьер-министра). 
Существенно сокращен Европейский парламент с 785 до 751 депутата.  Общеевропейское 
правительство также сокращено с 27 комиссаров до 17. Расширены права Европарламента 
и Европейского суда. Исключили из проекта статью о государственной символике вместе с 
гимном и флагом, а также должность министра иностранных дел. Таким образом, ни о 
каком объединенном государстве, например «Соединенных Штатах Европы», речи в 
ближайшем будущем не идет. 
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Практическое занятие 14 
 

РОССИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
1.Цель работы: охарактеризовать сотрудничество России с международными организациями. 
Проблема расширения НАТО в 1990-2000-е годы. Развитие интеграции.   

2.Задачи работы: изучить и закрепить знания о сотрудничестве России и международных 
организаций 

3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 

4.Порядок выполнения работы 

 
Задание. Проанализируйте информацию о сотрудничестве России с международной 
организацией, выделите плюсы и проблемы в развитии сотрудничества. Составьте план 
ответа. Каждая группа выступает по плану. 
 
1 группа Охарактеризуйте взаимоотношения России с Евросоюзом (Приложение 1) 
 
2 группа Охарактеризуйте отношения НАТО с Россией (Приложение 2) 
 
3 группа Охарактеризуйте отношения России и АТЭС (Приложение 3) 
 
4 группа Охарактеризуйте отношения России и страны БРИКС (Приложение 4) 
 
5 группа Охарактеризуйте отношения России и ШОС (Приложение 5) 
 
5.Содержание отчета 

1.Название, цель практического занятия 
2. Ответ на задание 1. 

Приложение 1 
В 90-е годы Россия сделала существенные шаги в налаживании контактов с 

ведущими зарубежными интеграционными группировками по различным направлениям 
экономического сотрудничества. Определяющим направлением российской внешней 
политики в эти годы были страны Западной Европы и, прежде всего, страны ЕС. 
Взаимоотношения России с Евросоюзом  
Европейский Союз является одним из наших важнейших торгово-экономических и 
политических партнеров. Так доля ЕС во внешней торговле РФ составляет в настоящее 
время более 50%, доля России в торговле ЕС более 10% (третье место среди других 
партнеров). 80% всех иностранных инвестиций в нашей стране приходится на страны ЕС.  

Россию и ЕС связывают интенсивные торгово-экономические отношения. В 2017 г. 
доля ЕС составила примерно 44% от общего объема российской внешней торговли. В свою 
очередь, для ЕС Россия – четвертый по величине торговый партнер, на которого в 2017 г. 
пришлось около 6% внешней торговли ЕС. В 2017 г. товарооборот между Россией и 
Евросоюзом после заметного сокращения в 2014–16 гг. вновь начал расти и составил 246,5 
млрд. долл. США, что на 23% больше, чем в 2016 г. Россия прочно занимает место 
ключевого поставщика энергоносителей для ЕС. Наша страна на треть удовлетворяет 
потребность ЕС в энергоносителях. 

Россия и все страны-члены ЕС входят в Организацию Объединенных Наций, 
Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совет Европы. В условиях 
распространения транснациональных угроз и вызовов Россия заинтересована в упрочении 
взаимодействия с Европейским союзом в сферах противодействия терроризму, 
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организованной преступности, нелегальной миграции, торговли людьми, а также 
распространения наркотиков. Налицо интерес к сотрудничеству в интересах 
противостояния последствиям изменения климата. 

Россия стремится к поддержанию с ЕС регулярного диалога по основным 
политическим проблемам современного мира, включая разрешение конфликтов на 
Ближнем Востоке, в Афганистане, на Балканах и в других регионах, а также по вопросам 
предотвращения распространения оружия массового уничтожения и соответствующих 
технологий. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС было 
подписано 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 35 процентов товарооборота 
России. 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. Соглашением были созданы предпосылки для построения 
тесных экономических отношений, включая перспективу формирования зоны свободной 
торговли, учреждена многоуровневая архитектура сотрудничества, а также заданы рамки 
политического диалога Россия-ЕС. 

Сейчас отношения Россия – ЕС переживают не самые простые времена. Своими 
действиями накануне и в ходе украинского кризиса Европейский союз поставил под вопрос 
свою репутацию надежного партнера нашей страны. Серьезный удар по отношениям был 
нанесен односторонними санкционными решениями Европейского союза, принятыми в 
ущерб обоюдным экономическим интересам во имя продвижения сомнительных 
геополитических схем. События последних месяцев показали, что динамично 
развивавшиеся торгово-экономические связи Россия – ЕС пока не переросли в подлинное 
стратегическое партнерство, базирующееся на принципах равноправия, неделимости 
безопасности и взаимного уважения интересов. По-прежнему дают о себе знать отжившие 
конфронтационные стереотипы времен «холодной войны». 

Украинский кризис наглядно высветил насущную необходимость в совместной 
выработке такого алгоритма взаимоотношений России и ЕС в регионе нашего «общего 
соседства», который обеспечил бы подлинный учет интересов сторон и расположенных в 
регионе стран, 

Приложение 2 
Отношения НАТО с Россией 
В годы холодной войны СССР и НАТО открыто враждовали. Москва в противовес 
Североатлантическому альянсу создала Организацию Варшавского договора. Постоянно 
действующий канал дипотношений появляется лишь в 1990 году. Николай Афанасьевский 
становится первым постпредом СССР (а потом и России) при НАТО. Эту должность 
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Афанасьевский (как и его последователи вплоть до 2003 года) совмещает с работой посла 
страны в Бельгии. 
Декабрь 1991 года. Россия вступает в Совет североатлантического сотрудничества — 
программу для улучшения отношений альянса со странами, не входящими в блок. В 1997 
году на смену этому форуму пришел Совет евроатлантического партнерства, который 
объединил все государства-члены и государства — партнеры НАТО в Евроатлантическом 
регионе. 
Июнь 1994 года. Россия присоединяется к программе «Партнерство ради мира». Москва 
направляет миротворческий контингент под эгидой НАТО на Западные Балканы. 
Май 1997 года. В Париже подписан Основополагающий акт Россия — НАТО, ставший 
официальной основой двусторонних отношений. Документ предусматривал проведение 
встреч, учреждение постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе, а также 
информационного бюро и военной миссии связи НАТО в Москве. В документе говорилось 
о том, что альянс обязуется не размещать войска у границ России на постоянной основе. 
Март 1998 года. Учреждено дипломатическое представительство России при НАТО. 
Задачей миссии названо содействие расширению двустороннего диалога. 
Март 2000 года. Исполняющий обязанности президента Владимир Путин в интервью Би-
би-си заявляет, что не исключает возможности вступления России в НАТО. Правда, с 
большим количеством оговорок. 
Сентябрь 2000 года. Открыто информбюро НАТО в Москве. Оно прикреплено к 
посольству Бельгии. 
2001 год. Сближение России и НАТО продолжается после терактов 11 сентября в США, 
развивается сотрудничество в области борьбы с терроризмом. 
2002 год. Пик двусторонних отношений. Подписание римской декларации «Отношения 
Россия — НАТО: новое качество», по которой в мае данного года создается Совет Россия 
— НАТО. Задачи совета — согласование и выработка совместных позиций по ключевым 
вопросам и в будущем перевод отношений России и альянса на более высокий уровень с 
потенциалом полноправного членства. 
2003 год. Россия и НАТО сотрудничают в обеспечении стабильности в Афганистане, эта 
тема стала главной на регулярных встречах совета. На одной из них, состоявшейся в июне 
2003 года, глава Минобороны России Сергей Иванов предложил альянсу осуществлять 
воздушный транзит воинского контингента через российскую территорию. В НАТО это 
предложение приняли. 
2007 год. В отношениях России и НАТО началось охлаждение. Одним из его символов 
стала речь Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Сергей Рябков (в то 
время директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ) заявил, что 
Россию с НАТО объединяет только борьба с наркотрафиком. 
2008 год. Осложнение отношений России и НАТО из-за обсуждения в альянсе возможности 
присоединения Украины и Грузии к Плану действий по подготовке к членству в блоке. На 
членстве в НАТО для этих стран настаивали США, их поддержали страны Балтии, Польша, 
Чехия и ряд других восточноевропейских стран. В НАТО заявили, что Грузия и Украина 
смогут стать членами альянса, когда будут соответствовать требованиям организации. 
Россия сочла данное заявление намерением расширить альянс на восток и заявила, что это 
является для нее угрозой. 
Апрель 2008 года. Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Юрий Балуевский заявляет, что 
в случае присоединения Украины и Грузии к НАТО Москва применит «военные и иные 
меры» для отстаивания интересов у границ. 
Август 2008 года. Раскол между Россией и НАТО углубляется из-за пятидневной войны в 
Грузии. Альянс обвинил Москву в несоразмерном применении военной силы. Поводом для 
российского вторжения в Грузию стало нападение на российских граждан в Южной Осетии, 
в котором обвинили грузинские вооруженные силы. После этого до весны 2009 года были 
приостановлены встречи Совета Россия — НАТО и реализация ряда совместных программ. 
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Март—апрель 2014 года. Отношения России и НАТО окончательно портятся, фактически 
все сотрудничество приостанавливается после начала вооруженного конфликта на востоке 
Украины. Альянс обвинил Москву в военном вмешательстве в конфликт и агрессивных 
действиях, а также в незаконной «аннексии» Крыма. 8 апреля альянс запретил доступ в 
штаб-квартиру для всех сотрудников российской миссии, кроме постпреда, его заместителя 
и помощника, а численность постпредства предписал сократить с 70 до 50 человек. 
Сентябрь 2014 года. Россию впервые за годы партнерства и после окончания холодной 
войны не пригласили на саммит НАТО. Участники форума, который прошел в 
Великобритании, обсудили ситуацию на Украине и заявили об угрозе со стороны России. 
На саммите было принято решение о создании оперативной группы повышенной 
готовности на случай нападения России на какую-либо из стран НАТО. 
Декабрь 2014 года. Россия принимает новую военную доктрину, в которой зафиксировано 
в качестве одной из главных угроз наращивание военного потенциала НАТО и 
приближение альянса к границам России. 
Июль 2016 года. На саммите НАТО в Варшаве Россия названа основной угрозой для членов 
альянса. По итогам встречи была принята программа по повышению обороноспособности 
в киберсреде для защиты от возможных действий России. Также члены альянса 
договорились продолжать усиливать контингент в странах Балтии. 
2018 год. НАТО заявляет о «провокационной деятельности России» на западных границах, 
а также в Черном и Балтийском морях. В НАТО осуждают приписываемое России 
отравление в Солсбери экс-сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На 
место постпреда России при НАТО Александра Грушко, покинувшего Брюссель в январе 
2018 года, так никто и не приезжает. 
2019 год. Диалог в формате Россия — НАТО фактически прекращается. Глава российского 
МИДа Сергей Лавров объяснил это тем, что в НАТО считают «украинский вопрос» 
приоритетным, а в России в таком формате данную тему обсуждать не намерены. 
Март 2021 года. Участники заседания Совета министров иностранных дел стран НАТО 
вновь обвинили Россию в дестабилизации ситуации в соседних странах и констатировали, 
что отношения с Москвой в ближайшее время не улучшатся. 
Октябрь 2021 года. НАТО объявило о высылке восьми сотрудников российского 
постпредства и упразднении должностей еще двоих. Состав миссии сократился с 20 человек 
до десяти. Решение Брюссель объяснил «враждебной активностью» России и работой 
дипломатов на разведку. В ответ Россия решила с 1 ноября приостановить работу 
постпредства при НАТО и деятельность военной миссии связи и информбюро альянса в 
Москве. Россия «не видит необходимости продолжать делать вид», что в отношениях с 
альянсом возможны перемены, объяснили в МИДе. 

Приложение 3 
Россия и АТЭС 
Ориентируя свою внешнеэкономическую политику на всемерное сотрудничество с 

ЕС, Россия с середины 90-х годов начинает все больше внимания уделять развитию 
экономических отношений с другими региональными интеграционными группировками. И, 
прежде всего, с Азиатско-Тихоокеанским регионом, с АТЭС. В физико-географическом 
отношении принадлежность России к АТР неоспорима. 

Из общего объема внутрирегионального товарообмена в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, оцениваемого примерно в 2 трлн. долл., на долю России 
приходится около 1%. Это не сообразуется с ее статусом великой азиатско-тихоокеанской 
державы, не соответствует потенциалу ее экономики. Европейская ориентированность 
страны мешала увидеть на Востоке новые реалии будущего мира. 

Российские правительственные, деловые, научные круги участвуют в такой форме 
интеграционной деятельности, как разработка и осуществление многосторонних проектов. 
Это, например, проект ПРООН по развитию района реки Туманной на стыке границ России, 
Китая и КНДР, проект развития экономической зоны Японского моря, проекты 
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строительства магистральных газопроводов, линий передач и телекоммуникаций, 
проходящих через территории нескольких стран, уже начатое силами международных 
консорциумов освоение нефтегазовых ресурсов о. Сахалин и др. Для российских восточных 
регионов все более важным становится регулирование международной трудовой миграции. 
В перспективе Россия должна активизироваться на финансовом рынке Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Таким образом, Россия фактически участвует в различных формах интеграционного 
процесса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но еще довольно слабо влияет на 
организацию и регулирование этого процесса. 

Интеграция в АТР в рамках АТЭС может осуществляться для России по более 
удобным правилам, нежели интеграционные процессы с ЕС. При гипотетическом 
вступлении в ЕС Россия обязана будет выполнять все требования Союза, выработанные без 
нее. АТЭС - молодая, растущая группировка. В ней допускается деятельность на; основе 
индивидуальных планов стран, критерии членства также не универсальны. Поэтому, 
интегрируясь в Азиатско-Тихоокеанский регион, Россия сохраняет возможности 
отстаивать свои приоритеты, защищать интересы при построении интеграционных 
механизмов. 

Приложение 4 
Россия и страны БРИКС 
Форум БРИКС представляет собой неформальное межгосударственное объединение 

пяти стран с динамично формирующимися рынками — Бразилии, России, Индии, Китая 
и ЮАР — и в текущем формате функционирует с 2011 года. Форум БРИКС — 
«продолжение» объединения БРИК (без ЮАР), созданного в 2006 году.  

На страны, входящие в БРИКС, приходится около 43% населения, а также 
примерно 30% территории планеты. Страны БРИКС занимают уникальное место в 
глобальной экономике. Вместе они создают порядка 25% мирового ВВП и являются 
масштабным мировым рынком – около 3,21 млрд. человек (42% населения мира). 

Первая встреча партнеров в формате министров иностранных дел стран БРИК 
состоялась по инициативе России в сентябре 2006 года в г. Нью-Йорке (США) «на полях» 
сессии Генеральной ассамблеи ООН, а первый саммит БРИК, также инициированный 
Россией, прошел в г. Екатеринбурге в июне 2009 года.  
Форматы взаимодействия в рамках БРИКС 
• Ежегодные саммиты и встречи лидеров «на полях» саммитов «Группы двадцати». 
• Встречи высоких представителей, курирующих вопросы национальной 
безопасности. 
• Встречи управляющих Новым банком развития. 
• Встречи министров иностранных дел и руководителей других отраслевых 
министерств и ведомств (экономики и внешней торговли, финансов и управляющих 
центральными банками, сельского хозяйства, окружающей среды, образования, 
здравоохранения, науки, технологий и инноваций, труда и занятости, телекоммуникаций, 
промышленности, руководителей ведомств по интеллектуальной собственности, 
налоговых, таможенных, статистических, антимонопольных ведомств, прокуратур, глав 
агентств экспортного кредитования). 
• Встречи шерп/су-шерп (представители министерств иностранных дел). 
• Заседания рабочих групп по сотрудничеству в различных областях (по торгово-
экономическим вопросам, по вопросам интеллектуальной собственности, занятости, 
окружающей среды, анти-коррупции, таможенным вопросам, сельскому хозяйству, 
здравоохранению, противодействию терроризму, информационной безопасности, 
вопросам сотрудничества в сфере ИКТ, борьбы с наркотиками). 

Ключевыми направлениями взаимодействия стран «пятерки» являются координация 
совместных действий на площадках многосторонних форумов с акцентом 
на экономическую и политическую проблематику (в частности, в форматах 
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«Группы двадцати», МВФ, организаций Группы Всемирного банка и ООН), а также 
сотрудничество в рамках БРИКС.  

Сотрудничество в рамках БРИКС главным образом направлено на развитие 
возможностей доступа на рынки и углубление связей между рынками, поддержку взаимной 
торговли с созданием благоприятной среды для инвесторов и предпринимателей, 
углубление обмена макроэкономической информацией и повышение устойчивости 
к внешним финансово-экономическим потрясениям, обмен информацией через платформы 
БРИКС. 

В настоящее время сотрудничество в формате пяти государств БРИКС вызывает 
интерес на международной арене в связи со значительным экономическим и ресурсным 
потенциалом участников данного форума, а также с учетом численности населения в этих 
странах. При этом не подлежит сомнению возрастающее влияние участников «пятерки» 
на процессы в рамках международных экономических отношений. 

В политическом измерении сотрудничество стран БРИКС основано на принципах 
открытости и ненаправленности против третьих сторон. 

В числе определяющих форматов экономического взаимодействия стран «пятерки» 
с акцентом на относящийся к компетенции Банка России финансовый трек можно 
выделить, прежде всего, регулярные встречи лидеров государств БРИКС на ежегодных 
саммитах и на полях саммитов «Группы двадцати», а также встречи министров финансов 
и управляющих центральными банками.  

С 2015 года начали работу Новый банк развития и Пул условных валютных резервов 
стран БРИКС. Эти новые финансовые механизмы стали заметным практическим вкладом 
государств «пятерки» в обеспечение стабильности мировой финансовой системы 
на современном этапе глобализации. 

Стратегия экономического партнерства БРИКС  
На экономическом треке взаимодействие стран объединения основано на 

разработанной (по инициативе Минэкономразвития России) Стратегии экономического 
партнерства БРИКС до 2025 года (далее – Стратегия). Документ сформирован с учетом 
национальных интересов, приоритетов, стратегий экономического развития всех входящих 
в объединение стран, основных положений итоговых документов саммитов БРИКС, а также 
Концепции участия Российской Федерации в объединении БРИКС. 

Стратегия определяет ключевые направления, цели и задачи взаимодействия в рамках 
«пятерки» на период до 2025 года. Предусматривается дополнение двусторонних 
экономических связей стран-партнеров их взаимодействием в многостороннем формате, 
обеспечение координации в международных и региональных организациях, объединениях 
и форумах, в первую очередь – Всемирной торговой организации. 

Одной из задач Стратегии является консолидация усилий для преодоления кризисных 
явлений в экономике, вызванных распространением пандемии, а также выработка 
эффективных мер для ответа на вызовы глобальной экономики, в том числе 
противодействия торговым ограничениям. 

Структура документа включает в себя три основных блока: торговля, инвестиции и 
финансы, цифровая экономика и устойчивое развитие, в рамках которых планируется 
координировать продвижение конкретных инициатив и направлений деятельности. 

Сотрудничество Российской Федерации с БРИКС 
Россия как инициатор возникновения формата БРИКС традиционно играла 

в нем активную роль, что наглядно подтверждает вся история развития данного 
объединения.  

На современном этапе взаимодействия с партнерами по «пятерке» важными с точки 
зрения содержательного наполнения текущей работы стали результаты российского 
председательства в БРИКС в период с апреля 2015 по февраль 2016 года. В частности, 
по итогам саммита в Уфе были приняты одноименные Декларация и План действий, 
а также утверждена Стратегия экономического партнерства «пятерки». Таким образом, 
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седьмая встреча лидеров стран БРИКС внесла заметный вклад в дальнейшую 
интенсификацию сотрудничества с партнерами России по форуму. 

Следует особо отметить такие весомые практические результаты председательства 
России в форуме БРИКС, как запуск новых механизмов международной финансовой 
архитектуры — Нового банка развития (участвует Минфин России) и Пула условных 
валютных резервов стран БРИКС (в данном механизме Минфин России и Банк России 
представлены одновременно).  

Приложение 5 
Россия и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 

ШОС с 2001 года — постоянно действующая межправительственная 
международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, 
Таджикистана и Узбекистана. В июне 2016 года были подписаны 
меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. Всего в 2017 г. ШОС 
объединяет в своих рядах (имея в виду членов организации, наблюдателей и партнеров по 
диалогу) 18 государств, суммарный доход которых составляет третью часть всего мирового 
показателя, а население превышает 3 млрд человек. В этом смысле ШОС приобретает 
паневразийский характер и становится одной из крупнейших в мире стратегических 
величин. 

Организация имеет два постоянно действующих органа — секретариат в Пекине 
(Китай) под руководством генерального секретаря и Исполнительный комитет 
региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте (Узбекистан). 

В рамках сотрудничества в сфере безопасности страны - члены ШОС регулярно 
проводят совместные антитеррористические учения, самыми крупными из которых 
являются "Мирная миссия" (проходят с 2003 года). Ведется борьба с наркотрафиком. По 
данным секретариата ШОС, в 2013-2017 годах в рамках организации было предотвращено 
свыше 600 преступлений террористического характера, ликвидировано более 500 баз 
подготовки террористов, пресечена деятельность более 2 тыс. членов международных 
террористических организаций, изъято свыше 1 тыс. самодельных взрывных устройств, 50 
тонн взрывчатых веществ, 10 тыс. единиц огнестрельного оружия и свыше 1 млн 
боеприпасов. 

Экономическое взаимодействие координируют Деловой совет Для финансирования 
межгосударственных инфраструктурных проектов и внешнеторговых операций в рамках 
ШОС решено создать Банк развития и Фонд развития (Специальный счет) организации. С 
2014 года в рамках ШОС действует Энергетический клуб, идет сотрудничество по вопросам 
торговли, подготовки научных кадров, экологии. Внутри ШОС развиваются тесные 
контакты стран друг с другом на уровне руководителей министерств и ведомств, 
отвечающих за здравоохранение и эпидемиологическую ситуацию. Уже принят ряд 
документов, созданы рабочие механизмы, обеспечивающие сотрудничество между 
профильными организациями стран ШОС в сфере здравоохранения — проводятся 
совещании министров здравоохранения и совещания глав служб государств — членов 
ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 
В 2016 г. потенциал ШОС оказался востребован в рамках нового интеграционного проекта 
— Большого евразийского партнерства (БЕП), идея которого была озвучена 
международному сообществу в рамках Петербургского международного экономического 
форума. В. Путин предложил создать Большое евразийское партнерство с участием 
государств — членов ШОС, ЕАЭС, включая Китай, Индию, Пакистан, Иран, страны СНГ и 
ряд других государств. Работу указанного партнерства предлагается нацелить на 
выстраивание нового формата международного сотрудничества в Евразии с поддержкой 
идеи сопряжения евразийской интеграции и китайской Инициативы пояса и пути (ИПП). 
В ноябре 2019 года стороны подписали новую редакцию программы, рассчитанную до 2035 
года. Программа определяет первоочередные задачи в самых разных областях, в том числе, 
в торговле, банковском и финансовом сотрудничестве, транспорте, промышленности, 

http://infoshos.ru/ru/?id=51
https://ria.ru/world/20160624/1450882403.html
https://ria.ru/world/20160624/1450882403.html
http://infosco.biz/ru/?pageId=229
http://ecrats.org/ru/
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сельском хозяйстве, энергетике, туризме, образовании, инновациях, сфере 
пространственного развития, межрегиональном сотрудничестве. При этом акцент 
предполагается сделать на цифровизации и высоких технологиях. 
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Практическое занятие 15 
 

ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 
1.Цель работы: охарактеризовать тенденции развития и результаты локальных 
национальных и региональных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. – начале 21 века 
2.Задачи работы: изучить и закрепить знания о причинах,  результатах локальных 
национальных и региональных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 
 
Задание. Заполните таблицу: «Основные вооруженные конфликты на постсоветском 
пространстве» 

Конфликты даты В чем заключается Результаты, 
последствия 

 Нагорно-карабахский       
 приднестровский       

Грузино-абхазский    
Грузино-осетинский    
 
5.Содержание отчета 
Название, цель практического занятия 
Ответ на задание. 

Приложение 

Краткие сведения из теории 
Обострение локальных конфликтов на постсоветском пространстве 

 
Конфликт между Азербайджаном и Арменией. Еще в период существования СССР 

возник межнациональный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 
Карабаха - автономной области в составе Азербайджана. Нагорно-Карабахская автономная 
область (НКАО) в составе Азербайджана была создана в 1923 г 74 % ее населения составляли 
армяне. Армяне чувствовали себя в ней ущемлёнными. Поскольку их жалобы на 
неравноправное положение игнорировались, в Карабахе в 1988 г. был проведен референдум. 
Большинство его участников высказались за присоединение области к Армении. В 1990 году в 
городе Баку началась демонстрация оппозиционной политической организации – Народный 
фронт Азербайджана. Народный фронт объявляет о создании Совета Национальной обороны 
во главе с Абулфайзом Эльчибеем. Проводимые в духе национализма митинги Народного 
фронта послужили непосредственным толчком к погрому армян в Баку. В Баку были введены 
части Советской Армии. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Введение армии 
стало большой трагедией для Азербайджана. В столкновениях погибли сотни человек. Армяне 
бежали из Азербайджана, азербайджанцы - из Армении. Вмешательство Советской армии лишь 
усугубило положение. В 1991 г. Нагорный Карабах провозгласил независимость и, опираясь на 
помощь Армении, сформировал боеспособную армию. В 1992-1994 гг. развернулись 
полномасштабные военные действия, в результате которых армянские и карабахские войска 
заняли часть территории Азербайджана. С 1993 г. при посредничестве Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) шли переговоры о мирном урегулировании 
конфликта. В мае 1994 г. был подписан протокол о прекращении огня. В результате армянскими 
силами было оккупировано семь районов Азербайджана – около пятой части его территории, а 



89 
 

с учётом Нагорного Карабаха – около трети. Эта территория рассматривается Арменией в 
качестве транспортного коридора между Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и 
Арменией и «пояса безопасности». Однако окончательного решения проблемы так и не 
найдено. Позиция ОБСЕ состоит в том, что необходимо сохранить территориальную 
целостность Азербайджана и одновременно гарантировать защиту прав армянского населения 
Карабаха.  

Карабах до сих 
пор считает себя 

независимым,  
несмотря на то, что не 

признан 
международным 

сообществом. 
Продолжается блокада 
границ Армении со 

стороны 
Азербайджана и 
дружественной ему 
Турции. Переговорный 
процесс между 
Азербайджаном и 
Арменией при 
посредничестве России 
ведется без видимого 
успеха до настоящего 
времени. Угли 
непогашенного костра 
тлеют до сих пор. 

 
 

Конфликт вокруг Приднестровья. Другой конфликт, возникший на постсоветском 
пространстве и до сих пор сохраняющий остроту, связан с восточной частью Молдовы - 
Приднестровьем. Значительную часть его населения составляют русские и украинцы. 
Националистические силы, пришедшие к власти в Молдове, провозгласили ее государственным 
языком румынский и взяли курс на объединение с Румынией. В ответ на это в Приднестровье в 
1990 г. образовалась Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). Первоначально 
выдвигалось требование признания федеративного 
статуса этой республики в рамках Молдовы. Затем, в 
1991 г., было заявлено о независимости 
Приднестровья. В результате и в Молдове, и в 
Приднестровье были созданы собственные 
воинские формирования. В 1992 г. между ними 
начались боевые действия. Они были прекращены 
только после вмешательства российских войск, 
находившихся на территории Приднестровья. В 
1997 г. при посредничестве России и Украины было 
подписано соглашение, по которому Молдова 
признавалась единым государством, обязанным 
уважать интересы населения Приднестровья. 
Однако самопровозглашенная республика 
продолжает считать себя независимой. В настоящее 
время безопасность в зоне конфликта обеспечивают 
Совместные миротворческие силы России, 
Молдавии, Приднестровской Молдавской 
Республики и военные наблюдатели от Украины. В 
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ходе многочисленных переговоров при посредничестве России, Украины и ОБСЕ достигнуть 
соглашения по поводу статуса Приднестровья не удалось. Отношения между сторонами 
конфликта остаются напряжёнными.  

Противоречия в Абхазии и Южной Осетии. Крайне сложная ситуация возникла на 
территории Грузии, также являющейся многонациональным государством. Абхазия до 1931 г. 
имела статус союзной республики в составе СССР, а затем - автономной республики в составе 
Грузии. В 1990 г. Абхазия объявила о своем суверенитете. На ее территории с 1991 г. начались 
вооруженные столкновения.  С середины апреля 1992 г. грузинская сторона начала регулярные 
обстрелы столицы Южной Осетии – Цхинвала. 14 августа грузинские войска вошли в Абхазию 
и заняли её столицу – Сухуми. В сентябре 1993 г. произошли очень кровопролитные военные 
действия, сопровождавшиеся тяжкими насилиями над местным населением и закончившиеся 
взятием Сухуми абхазами. В 1994 г. в Абхазию вступили миротворческие силы СНГ. В зону 
конфликта прибыли наблюдатели ООН. Это позволило добиться прекращения военных 
действий, однако политическое урегулирование конфликта до сих пор не достигнуто.  

С августа 2008 года, после признания независимости со стороны России, пребывание 
российских вооруженных сил в Абхазии регламентируется соответствующими двусторонними 
договорами с этой республикой.  

Южная Осетия, автономная республика в составе Грузии, в 1990 г. также выдвинула 
требования о своем преобразовании в союзную республику. Это было ответом на приход к 
власти в Грузии националистического правительства во главе со Звиадом Гамсахурдией, 
который провозгласил лозунг «Грузия для грузин» и заявил о ликвидации автономий. 1991 г. - 
начало этнополитического конфликта между Грузией и Южной Осетией.  24 июня 1992 г. 
между Б. Ельциным и Э. Шеварднадзе подписано Сочинское соглашение о принципах 
урегулирования конфликта. В Цхинвали была размещена Миссия наблюдателей от ОБСЕ. 30 
октября 1995 года при посредничестве России и ОБСЕ между грузинской и осетинской 
сторонами начались переговоры о мирном урегулировании конфликта. 16 мая 1996 года в 
Москве был подписан «Меморандум о мерах по обеспечению безопасности и укреплению 
взаимного доверия.  

В 2003 г. в Грузии произошла «революция роз», которая привела к отставке Шеварнадзе 
и приходу к власти нового Президента Грузии – Саакашвили, обещавшего во время 
предвыборной кампании быстрое восстановление целостности страны. Грузинское 
руководство видело в России главное препятствие на пути интеграции. Грузия продолжала путь 
на вступление в НАТО и потребовала скорейшего закрытия российских военных баз на своей 
территории, включая расположенную в Абхазии базу в Гадауте. В итоге трудных переговоров 
было достигнуто соглашение о выводе российских частей с территории Грузии до 2008 г. В 
2004 г. грузинские власти инспирировали возобновление огня в районе южноосетинского 
конфликта. Начались обстрелы Цхинвала и появились новые жертвы среди мирных жителей. В 
2006 г. Тбилиси вновь обострил ситуацию вокруг Южной Осетии. Москва прибегла к политике 
жёстких санкций. Началась эвакуация российских граждан с территории Грузии, отозван посол, 
были приняты меры против грузинского бизнеса в России, сотни грузинских граждан были 
высланы за нарушение визового режима. 

8 августа 2008 – начало вооруженного конфликта между Грузией, с одной стороны, и 
Южной Осетией и Абхазией, а также Россией, с другой. С 14 по 16 августа президентами 
Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования 
конфликта. Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные 
последствия. Так, 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в 
качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с 
Россией. Затормозился процесс вступления Грузии в НАТО.  

Причины и последствия конфликтов 
Одной из общих причин национальных и религиозных конфликтов на постсоветском 

пространстве стала ошибочная внутриполитическая линия правящих режимов в бывших 
советских республиках по отношению к национальным меньшинствам и отдельным 
территориям. В результате появились так называемые непризнанные или частично признанные 
государства на постсоветском пространстве. В дальнейшем все это приводит, к обнищанию 
населения спорных территорий вплоть до состояния гуманитарных катастроф, разрушению их 
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экономик и инфраструктур, привлекает в эти районы международных террористов, торговцев 
оружием, наркодельцов, нелегальных мигрантов и представителей организованной 
преступности. 
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Практическое занятие 16 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
1.Цель работы: Излагать материал о Федеральных органах исполнительной власти и их 
роль в обеспечении информационной безопасности государства, их  функции и основные 
задачи 
2.Задачи работы: изучить и закрепить знания о Федеральных органах исполнительной 
власти и их роль в обеспечении информационной безопасности государства 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 
 
Задание. Ответить на вопросы 1-4 

1. Что составляет базу функционирования специализированных организаций в сфере 
информационной безопасности?  
2. Назовите характерные черты организационной работы специализированных 
организаций в сфере информационной безопасности.  
3. Составьте схему «Структура органов обеспечения информационной безопасности в 
Российской Федерации» 
4. Охарактеризуйте функции органов обеспечения информационной безопасности 

 
5.Содержание отчета 
Название, цель практического занятия 
Ответ на задание 1-4. 

Приложение 

Краткие сведения из теории 
 

Федеральные органы исполнительной власти и их роль в обеспечении 
информационной безопасности государства, функции и основные задачи 

Организационную основу системы обеспечения информационной безопасности 
составляют: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, федеральные органы 
исполнительной власти, Центральный банк Российской Федерации, Военно-промышленная 
комиссия Российской Федерации, межведомственные органы, создаваемые Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы 
судебной власти, принимающие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации участие в решении задач по обеспечению информационной безопасности.  

Участниками системы обеспечения информационной безопасности являются: 
собственники объектов критической информационной инфраструктуры и организации, 
эксплуатирующие такие объекты, средства массовой информации и массовых 
коммуникаций, организации денежно-кредитной, валютной, банковской и иных сфер 
финансового рынка, операторы связи, операторы информационных систем, организации, 
осуществляющие деятельность по созданию и эксплуатации информационных систем и 
сетей связи, по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения 
информационной безопасности, по оказанию услуг в области обеспечения 
информационной безопасности, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность в данной области, общественные объединения, иные организации и граждане, 
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которые в соответствии с законодательством Российской Федерации участвуют в решении 
задач по обеспечению информационной безопасности.  

Службы, организующие защиту информации на уровне предприятий (банков и др.):  
- отдел экономической безопасности;  
- служба безопасности персонала (режимный отдел);  
- службы информационной безопасности;  
- отдел кадров.  
Основным государственным органом, определяющим политику РФ в сфере 

безопасности страны в целом и информационной безопасности в частности, является 
Совет безопасности РФ.  

Ведущим государственным учреждением, непосредственно ответственным за 
реализацию государственной политики в сфере информационной безопасности и защиту 
государственных интересов на общенациональном уровне, является Федеральная служба 
по техническому и экспортному контролю – ФСТЭК. Важную роль в системе органов 
государственной власти, отвечающих за решение задач информационной безопасности, 
играет также Служба специальной связи и информации ("Спецсвязь России"), с 2004 
года входящая в состав Федеральной службы охраны. Вопросы повышения качества 
информационной работы и информационной безопасности решают также другие 
федеральные органы (в пределах своей компетенции):  

• Министерство связи и массовых коммуникаций РФ;   Министерство внутренних дел РФ.  
Также отдельные государственные ведомства, предъявляющие особые требования к 

уровню защищенности информации, реализуют собственные мероприятия по обеспечению 
защиты информации:  

• ФСБ (Управление компьютерной и информационной безопасности, а также Центр по 
лицензированию, сертификации и защите государственной тайны, Управление 
специальной связи и НИИ информационных технологий);  

• Минатом РФ и система подведомственных ему предприятий (в составе которого 
функционирует Центр "Атомзащитаинформ");  

• Центральный банк РФ (в составе которого функционирует Главное управление 
безопасности и защиты информации) и некоторые другие.  

Совет Безопасности РФ, возглавляемый Президентом РФ, состоит из ключевых 
министров и рассматривает вопросы внутренней и внешней политики Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности, стратегические проблемы 
государственной, экономической, общественной, оборонной, информационной, 
экологической и иных видов безопасности. Основными функциями Совета Безопасности 
являются:  

• подготовка решений Президента РФ по соответствующим вопросам, в т.ч. по вопросам 
информационной безопасности;  

• рассмотрение законопроектов, в рамках своей компетенции;  
• организация и координация разработки стратегии в области внутренней, внешней и 

военной политики, военно-технического сотрудничества и информационной безопасности 
РФ, осуществление контроля за реализацией этой стратегии органами власти, оценка 
внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов безопасности и 
выявление их источников и др.  

Для решения задач, связанных с обеспечением информационной безопасности, в 
составе СБ функционирует созданное в 1997 году Управление информационной 
безопасности (одно из восьми профильных управлений), а также Межведомственная 
комиссия по информационной безопасности.  

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), до 
августа 2004 года известная как Государственная техническая комиссия при 
Президенте Российской Федерации (Гостехкомиссия РФ), была создана в январе 1992 
года на базе Гостехкомиссии СССР по противодействию иностранным технологическим 
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разведкам, которая, в свою очередь ведет отсчет своего существования с декабря 1973 года. 
Произошедшее в 1992 году преобразование было связано со сменой политических 
приоритетов, интенсивным развитием электронных коммуникаций и средств 
вычислительной техники, отменой государственной монополии на многие сферы 
экономической и технической деятельности, развитием рыночных отношений, 
расширением международных связей и другими факторами. ФСТЭК, ранее подчинявшаяся 
напрямую Президенту РФ, в процессе административной реформы была подчинена 
Министерству обороны. ФСТЭК является коллегиальным органом – в состав Коллегии 
входят около двадцати представителей различных министерств и ведомств (главным 
образом, в ранге заместителей министров и директоров департаментов), таких как МВД, 
МИД, ФСБ, Минатом, ФСО, СВР и других.  

Основными функциями ФСТЭК являются:  
• проведение единой технической политики и координация работ по защите информации;  
• организация и контроль за проведением работ по защите информации в органах 

государственного управления, объединениях, концернах, на предприятиях, в организациях 
и учреждениях (независимо от форм собственности) от утечки по техническим каналам, от 
несанкционированного доступа к информации, обрабатываемой техническими средствами, 
и от специальных воздействий на информацию с целью ее уничтожения и искажения;  

• поддержание системы лицензирования деятельности предприятий, организаций и 
учреждений по осуществлению мероприятий и (или) оказанию услуг в области защиты 
информации и сертификации средств защиты информации.  

Для реализации функций по лицензированию в составе ФСТЭК функционируют 7 
региональных управлений (по федеральным округам), а также 20 отраслевых 
аттестационных (лицензионных) центров.  

Служба специальной связи и информации (Спецсвязь России), созданная в марте 
2003 года в рамках Федеральной службы охраны на базе упраздненного Федерального 
агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ), в целом призвана 
обеспечивать функционирование президентской связи, организацию, эксплуатацию и 
развитие специальной связи для государственных органов и решать другие аналогичные 
задачи.  

При этом задачами Спецсвязи также являются:  
• проведение работ по защите технических средств специальной связи, устанавливаемых в 

категорированных помещениях государственных органов, включая особо важные;  
• организация в системе специальной связи шифровальной деятельности, отнесенной к 

компетенции Спецсвязи России;  
• участие в разработке нормативной технической документации по вопросам защиты 

информации в системах специальной связи;  
• участие в разработке и реализации мер по обеспечению информационной безопасности 

 Российской  Федерации,  защите  сведений, составляющих 
государственную тайну;  

• участие в создании, обеспечении и развитии системы электронного документооборота 
государственных органов с использованием удостоверяющих центров;  

• организация и проведение мероприятий по предотвращению утечки по техническим 
каналам информации в системах специальной связи, информационно-технологических, 
информационно-аналитических и информационно-телекоммуникационных системах, 
находящихся в ведении Спецсвязи России;  

• выполнение требований обеспечения информационной безопасности объектов 
государственной охраны.  

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ в лице подчиняющегося ему 
Федерального агентства по информационным технологиям  

(Росинформтехнологии) осуществляет и организует следующие виды работ в сфере 
информационной безопасности:  
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• подтверждение подлинности электронных цифровых подписей уполномоченных лиц 
удостоверяющих центров в выданных ими сертификатах ключей подписей;  

• ведение единого государственного реестра сертификатов ключей подписей 
удостоверяющих центров и реестра сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц 
федеральных органов государственной власти, а также обеспечение доступа к ним 
граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления;  

• выполнение функции государственного заказчика научно-технических и инвестиционных 
программ и проектов в сфере информационных технологий.  

Уполномоченным органом по ведению реестра доверенных удостоверяющих центров 
является ФГУП НИИ "Восход".  

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти по защите прав субъектов персональных данных. В 
полномочия данного органа входит пресечение нарушений, которые могут возникать при 
обработке персональных данных граждан РФ. [ 

В системе законодательной власти основным структурным подразделением, 
призванным решать вопросы формирования и реализации государственной политики в 
сфере информационной безопасности, является Комитет по безопасности 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. В составе 
этого Комитета функционирует Подкомитет по информационной безопасности. В 
законодательной работе в рамках этого Комитета принимают участие:  

• специалисты и руководители профильных подразделений ФСБ, СВР, ФСТЭК, МВД и 
других ведомств;  

• руководители Совета безопасности РФ и других правительственных органов;  
• представители  общественных  организаций,  фондов  и профессиональных 

объединений;  
• представители крупных коммерческих компаний – лидеров в развитии организации и 

технологий информационной безопасности (в том числе банков, технологических 
компаний и др.);  

• представители  ведущих  научно-исследовательских  учреждений  и 
 учебных заведений.  
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Практическое занятие 17 
 

ПРОБЛЕМА ЭКСПАНСИИ В РОССИЮ ЗАПАДНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ И 
ФОРМИРОВАНИЕ «МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ»  

1.Цель работы: определить цели и задачи «новой» Российской культуры, оценить 
влияние западной системы ценностей на формирование массовой культуры в России, 
изучить материал, отражающий проблемы экспансии западной системы ценностей и 
формирование «массовой культуры», выяснить достоинства и недостатки массовой 
культуры, определить свое отношение к массовой культуре. 
 
2.Задачи работы: 
научиться оперировать знаниями по конкретной проблематике, давать свою оценку 

обсуждаемой проблемы. 
  
3.Подготовка к работе 
Изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 

 
Задание 1. Используя «Краткие сведения из теории», выпишите основные характеристики 
массовой культуры. Приведите примеры массовой культуры. 

Характеристика массовой культуры Примеры массовой культуры 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 

 
Задание 2. Заполните таблицу «Плюсы и минусы массовой культуры» 

Массовая культура 
+ - 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 

 
Задание 3. Ответьте на вопросы: 

1. Каково Ваше отношение к массовой культуре? 
2. Выживет ли в условиях нашествия массовой культуры, культура национальная? 

Приведите аргументы. 
3. Что может сделать каждый россиянин по сохранению национальной культуры 

 
5.Содержание отчёта 

4. Название, цель работы 
5. Ответы на задания 1, заполнение таблицы. 
6. Ответы на задания 2, заполнение таблицы. 
7. Ответы на вопросы задания 3. 

 
Приложение 1 

 
Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. В течение долгого 

времени ее культура формировалась на основе развития национальных культур 
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населяющих ее народов, с разной степенью взаимовлияния. Подобно большинству стран 
Запада, в настоящее время Россия столкнулась с проблемой сохранения исторического 
культурного наследия в условиях нашествия такого глобального явления как масскульт, 
или массовая культура. Массовая культура – явление глобализирующегося мира. 

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

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

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

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

Основные особенности массовой культуры. 
Общедоступность. Доступность и узнаваемость стали одной из основных причин 

успеха массовой культуры. Монотонная, изнуряющая работа на промышленном 
предприятии усиливали потребность в интенсивном отдыхе, быстром восстановлении 
психологического равновесия, энергии после трудового дня. Для этого человек искал на 
книжных прилавках, в кинозалах, в средствах массовой информации, прежде всего легкие 
для восприятия, развлекательные представления, фильмы, публикации. 

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

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

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

Пассивность восприятия. Эту особенность массовой культуры отмечали уже на заре 
ее становления. Беллетристика, комиксы, легкая музыка не требовали от читателя, 
слушателя, зрителя интеллектуальных или эмоциональных усилий для своего восприятия. 
Развитие визуальных жанров (кино, телевидение) только усилило эту черту. Читая даже 
облегченное литературное произведение, мы неизбежно что-то домысливаем, создаем свой 
образ героев. Экранное восприятие не требует от нас этого. 
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Коммерческий характер. Продукт, создаваемый в рамках массовой культуры, - это 
товар, предназначенный для массовой продажи. Для этого товар должен быть 
демократичным, т. е. подходить, нравиться большому числу людей разного пола, возраста, 
вероисповедания, образования. Поэтому производители подобной продукции стали 
ориентироваться на самые фундаментальные человеческие эмоции. 

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

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

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

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

Вообще, культура (от лат . cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие, 
почитание), это исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 
способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 
людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных 
ценностях. Понятие "культура" употребляется для характеристики определенных 
исторических эпох (античная культура), конкретных обществ, народностей и наций 
(культура майя), а также специфических сфер деятельности или жизни (культура труда, 
политическая культура, художественная культура); в более узком смысле - сфера духовной 
жизни людей. Включает в себя предметные результаты деятельности людей (машины, 
сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы морали и права и т. д.), 
а также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (знания, умения, 
навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстетического развития, мировоззрение, 
способы и формы общения людей). 

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

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

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

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

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

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

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

Но, все же массовая культура, предоставляет продукцию, которая легко 
воспринимается, позволяет окунуться в мир грез и иллюзий, создает впечатление 
обращения к конкретному индивиду. Она очень часто противостоит национальной, 
истинной, «высокой» культуре, и в довольно агрессивной форме. 
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Практическое занятие 18 
 

РОЛЬ РЕЛИГИИ В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

 
1.Цель работы: Систематизировать исторический материал по теме, проанализировать, 
какие религии есть в Российской Федерации и ее роль в жизни российского государства, 
сформировать у учащихся более целостную картину взаимодействия различных 
религиозных учений между собой на территории России, в том числе в современный 
период. 
2.Задачи работы: сформировать представление о современной религиозной карте России, 
какие религии есть в Российской Федерации и ее роль в жизни российского государства 
3.Подготовка к работе: изучить краткие сведения из теории 
4.Порядок выполнения работы 
 
Задание 1. Используя «Краткие сведения из теории», выполните задание по группам: 

1 группа – христианство 
2 группа – ислам 
3 группа – иудаизм. 
Составить план ответа о религии на территории РФ, подготовить сообщение по плану и 
выступить перед группой. 
Задание 2. Используя «Краткие сведения из теории», приведите примеры влияния церкви 
и религии на культуру и жизнь российского общества 
 
5.Содержание отчёта 
Название, цель работы 
Ответы задания 1. 
Ответы на задания 2. 

Приложение 1 
 

Роль религии в политической и культурной истории России 
 

В России, как и во многих других государствах, религиозный фактор играл важную 
роль. Но для огромного поликонфессионального государства следует отметить 
существенные особенности. 

В Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях», принятом 
Федеральным Собранием Российской Федерации 26 сентября 1997 г., признается «особая 
роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры». 
При этом подчеркивается «уважение христианства, ислама, буддизма, иудаизма, других 
религий», составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. 
В России основными традиционными для России конфессиями считаются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм. 

Среди всего конфессионального многообразия в России, во многих ее регионах, как 
по числу направлений, так и по числу последователей и их религиозных объединений, 
наиболее представлено христианство. В России действуют как минимум 40 христианских 
церквей, направлений, деноминаций. Ведущее место среди них занимает православие в 
лице Русской православной церкви (РПЦ). 

В 988 г. восточное христианство было провозглашено государственной религией 
Киевской Руси. Это помогло Руси объединиться в феодальном государстве, развивать 
экономику, материальную и духовную культуры, повышать ее международный авторитет. 
В первые столетия своего существования русское православие возглавляли представители 
Константинопольского патриарха, ставившего во главе Киевской митрополии своих 
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священников. С упадком Киева, захваченного ханом Батыем и утратившего значение 
общерусского церковного центра, глава церкви перенес свою резиденцию во Владимир-на-
Клязьме (1299), затем в Москву (1325). При митрополите Алексии (1353–1378) 
Константинопольский патриарх признал перемещение церковного центра в Москву, однако 
архиерей Московской митрополии продолжал носить титул «митрополит Киевский и всея 
Руси». 

В 1448 г. русская церковь объявила себя автокефальной (самоуправляемой, то есть 
административно независимой) и вышла из канонической зависимости от Вселенского 
патриарха, избрав в Москве нового митрополита Иону (1448–1461). Он стал называть себя 
«митрополитом Московским и всея Руси». После падения Византии в 1453 г. Иона получил 
благословение Византийского патриарха, а Русская митрополия – право самостоятельно 
избирать своего митрополита. В 1589 г. главе Русской православной церкви (Иову) был 
присвоен титул патриарха Московского и всея Руси. В 1686 г. Киевская митрополия 
освободилась из-под юрисдикции Константинопольского патриарха и перешла к 
патриархату Московскому. 

Большое значение для судьбы РПЦ имели реформы патриарха Никона (1605–1681) по 
исправлению богослужебных книг и обрядов. Церковный собор 1667 г. утвердил все 
реформы, но осудил патриарха, лишив его сана, вследствие охлаждения отношений между 
царем Алексеем Михайловичем и Никоном. Признав независимость патриарха в решении 
церковных проблем, собор тем не менее подтвердил необходимость подчинения церкви 
светской власти. Полное подчинение православной церкви самодержавию сумел 
осуществить лишь Петр I. После смерти одиннадцатого патриарха Адриана, наследник 
которого не был назначен, он осуществил ряд реформ, в результате которых 25 января 
1721 г. был учрежден Святейший Синод (взамен патриаршей власти и Поместных 
Соборов), образованный из нескольких высших церковных иерархов. 

И только по прошествии почти 200 лет, 18 ноября 1917 г., в храме Христа Спасителя 
жребием из трех кандидатов патриархом Московским и всея Руси был избран Тихон. Таким 
образом, был восстановлен институт патриаршества РПЦ. В то же время РПЦ подверглась 
жесточайшим преследованиям. 

В настоящее время РПЦ – самая крупная автокефальная церковь в мире – имеет более 
160 епархий, более 30 000 приходов, около 732 монастырей. Пастырское служение 
осуществляют более 200 архиереев, 27 000 священников, 3300 диаконов. Высшая власть в 
РПЦ в вопросах избрания Патриарха Московского и всея Руси, предоставления 
автокефалии, автономии и самоуправления частям РПЦ принадлежит Поместному собору. 
Ему принадлежит верховенство в области православного учения, церковного управления и 
церковного суда. Членами собора являются все архиереи по должности, а также 
руководители епархий, избираемые епархиальными собраниями от монастырей и духовных 
школ. На Поместном Соборе, состоявшемся в июле 1990 г., Патриархом Московским и всея 
Руси был избран Алексий II. Фактически высшим органом власти в 1990-е гг. стали 
Архиерейские соборы (собрание, в котором принимают участие лишь архиереи, то есть 
высшее духовенство: епископы, архиепископы, митрополиты, патриарх). РПЦ 
объединилась с Зарубежной русской православной церковью. Первичной ячейкой церкви 
является приход, т.е. община верующих, управляемая приходским собранием во главе с 
настоятелем (священником). Совокупность приходов на определенной территории (район, 
несколько районов области или города) образуют благочиние. Совокупность приходов на 
территории области (края, республики) или двух областей составляет епархию, 
управляемую архиереем (в сане епископа, архиепископа, митрополита) при содействии 
епархиального собрания. Все епархии, находящиеся как на территории России, так и в 
"ближнем" и в "дальнем" зарубежье, образуют РПЦ в целом. 

РПЦ имеет свои научные и образовательные учреждения. На территории России 
действуют 5 духовных академий, 26 духовных семинарий, 29 духовных училищ. Открыты 
два православных университета. Среди них – Общецерковная аспирантура и докторантура 
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им. св. Кирилла и Мефодия, Московская, Санкт-Петербургская и Киевская духовные 
академии, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Санкт-
Петербургский православный институт религиоведения и церковных искусств и др. 

В связи с кончиной 5 декабря 2008 г. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
25 января 2009 г. в храме Христа Спасителя состоялся Архиерейский Собор Русской 
православной церкви для избрания кандидатов на Московский Патриарший Престол. 
Поместный Собор 27–28 января 2009 г. в кафедральном соборе храма Христа Спасителя 
избрал на Московский Патриарший Престол митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла. Интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоялась 1 февраля 2009 г. 

Вторая по числу последователей традиционная религия России – ислам имеет 
многовековую традицию. После завоевания Казанского и Астраханских ханств, покорения 
Ногайской Орды и Сибирского ханства в ХVI в. в составе русского государства 
увеличилась численность мусульманской общины. По Соборному уложению 1649 г. ислам 
получил законодательное признание. В главе «О крестном целовании» было определено: 
«князи, и мурзы, и татары, и чуваша, и черемиса, и всякие ясачные люди приводятся к 
присяге по их вере…». Так с середины ХVI в. началась интеграция мусульман в Российское 
государство. Так, в 1788 г. в России была учреждена первая мусульманская 
централизованная организация по Высочайшему Указу Екатерины II «Об определении 
мулл и прочих духовных чинов Магометанского закона и об учреждении в Уфе духовного 
собрания для заведования всеми чинами того закона, в России пребывающими». 23 января 
1794 г. Екатерина II подписала Именной Указ «О бытии в Таврической области 
Магометанскому Духовному Управлению под председательством муфтия». В 1917 г. в 
Российской империи насчитывалось более 10 млн. мусульман и действовало примерно 30 
тыс. мечетей. 

За годы советской власти число легально функционировавших мечетей в СССР 
сократилось многократно, в 1968 г. их осталось всего 311. Но тысячи мечетей и мулл 
действовали без официальной регистрации, 

Мусульман в современной России насчитывается, по разным оценкам, от 15 до 20 млн 
человек. Исповедуется в основном ислам суннитского толка. В стране – 4317 религиозных 
мусульманских организаций. Действуют четыре централизованные религиозные 
организации мусульман – Духовное Управление Мусульман Европейской части России 
(председатель Р. Гайнутдин); Центральное Духовное Управление Мусульман России 
(председатель Т. Таджуддин); Духовное Управление Мусульман Азиатской части России 
(председатель Н. Аширов); Координационный центр мусульман Северного Кавказа 
(председатель М. Бердиев). Можно выделить три крупных ареала ислама в России: 
мусульман Татарстана и Башкортостана, на протяжении многих веков проживающих в 
России; республики Северного Кавказа, где религиозный фактор традиционно играл 
важную роль в политике, культуре и общественных делах; мусульмане-мигранты, 
дисперсно проживающие в иноэтнической и иноконфессиональной среде. Первичную 
ячейку религиозной жизни мусульман составляет община верующих, объединенных 
мечетью. Во главе мечети находится имам ("стоящий впереди"). Число мечетей сейчас 
достигло нескольких тысяч и продолжает расти, поскольку они создаются практически во 
всех населенных пунктах, где живут приверженцы ислама. Региональные объединения 
общин образуют мухтасибатства, возглавляемые мухтасибами. Центральными органами, 
осуществляющими руководство всеми объединениями мусульман, являются Духовные 
управления во главе с муфтиями. 

За последние годы было построено более тысячи мечетей. За счет создания 
разветвленной сети учебных мусульманских заведений всех уровней, включая и 
университетский, удалось обеспечить большинство из них квалифицированными кадрами 
отечественного духовенства, сократив до минимума зависимость их от зарубежных центров 
мусульманского образования. Один из ведущих вузов – Российский исламский университет 
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завоевал популярность на международном уровне и входит в состав Федерации 
университетов исламского мира. 

В 1996 г. было учреждено Общероссийское общественно-политическое движение 
«Мусульмане России», осуществлявшее свою деятельность во имя защиты прав и 
интересов народов мусульманской культуры с целью обеспечения их национального 
развития, материального и духовного благосостояния. Значительное место в работе всех 
исламских организаций России традиционно занимает широкая благотворительная 
деятельность, которая не ограничивается только мусульманами, но распространяется на 
всех нуждающихся в гуманитарной помощи. 

Традиционной конфессией в России является иудаизм – религия еврейского народа, 
представленная направлениями: ортодоксальный иудаизм; хасиды Любавичского 
направления; реформисты (относительно немногочисленное направление), 
координируемое Обществом прогрессивного иудаизма «Гинейни». В целом в настоящее 
время в России зарегистрировано более 276 иудейских религиозных организаций. 

Централизованные религиозные иудейские организации России: 
1) Федерация Еврейских общин России (главный раввин – Берл Лазар); 
2) Координационный Совет Конгресса Еврейских религиозных организаций и 

объединений в России (председатель – А. Шаевич); 
3) Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений России 

(председатель – З. Коган). 
Четвертой традиционной конфессией в России является буддизм. Централизованная 

буддистская религиозная организация – Буддистская Традиционная Сангха России 
(председатель – Пандито Хамбо Лама). 

Россия – страна, где имеются давние исторические корни буддистов. В современной 
России зарегистрирована 221 буддийская религиозная организация. Традиционно буддизм 
развивается в Бурятии, Калмыкии и Тыве. В Бурятии в советское время сохранялся 
крупнейший по тому времени дацан. К началу возрождения буддизма в 1990-е гг. 
сохранился в полуразрушенном состоянии один калмыцкий монастырь – Хошеутовский 
хурул, построенный на народные деньги в честь победы России в войне 1812 г. на 
территории Астраханской области. К числу наиболее известных монастырей относят также 
Иволгинский и Агинский дацаны. Калмыцкие ламы нового поколения учились в 
Буддийской духовной академии в Бурятии. Позднее их стали посылать на учебу в Индию. 
В столице Калмыкии Элисте был построен самый крупный не только в России, но и в 
Европе храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», соединивший в себе функции 
религиозного учреждения, культурного центра (библиотека, Интернет-центр, лекционная 
аудитория, кинозал), центра восточной медицины. 

С целью межконфессионального сотрудничества в 1998 г. на совместном заседании 
глав православной, мусульманской, иудейской и буддистской религиозных общин создан 
Межрелигиозный совет России (МСР). По его инициативе в России ввели преподавание 
основ религиозных культур и светской этики, институт капелланов в армии; в Москве 
проведен Всемирный саммит религиозных лидеров. Символично, что по инициативе этого 
Совета учрежден новый государственный праздник – День народного единства, 
символизирующий окончание Смутного времени XVII в. 

гармонизацию межнационального и межрелигиозного диалога в стране, в развитие 
плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами – в 
сфере  

* * * 
России предстоит в дальнейшем проводить взвешенную национальную и 

конфессиональную политику, чтобы использовать ресурсы векового сотрудничества 
народов, сохранить уникальное многонациональное государство. 

3 июля 2014 г. Президент России В. В. Путин, обращаясь к участникам заседания 
Совета при Президенте по межнациональным отношениям, отметил значение 
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национального многообразия:  
«…В этом многообразии, безусловно, сила, преимущество нашей страны, которая веками 
впитывала разные традиции, культуры, разные этносы. За счет такого взаимообогащения 
развивалась, укрепляла свою самобытность вся наша огромная держава. А если эта 
гармония нарушалась, нарушалась и внутренняя прочность самой страны. Тем выше 
требования к нашей национальной, культурной, образовательной политике. Очевидно, что 
обладающий знаниями, достаточным кругозором, грамотный человек, по сути, застрахован 
от вируса национализма и нетерпимости». 

В условиях глобализации и жесткой конкуренции на международной арене такое 
многообразие, как и в прошлом, некоторые внешние и внутренние силы пытаются обратить 
против целостности государства. Важна системная работа, которая «защитила бы страну от 
этих рисков, служила укреплению гражданской солидарности и межнационального 
согласия». Очевидно, что эти задачи не удастся решить без поддержки и самого активного 
участия самой молодежи. В. В. Путин в том же выступлении отметил: «Сейчас в России 
свыше 30 с половиной млн граждан в возрасте от 15 до 29 лет. От них, от их взглядов, мы с 
вами это прекрасно понимаем, в значительной степени зависит судьба нашей страны, 
будущее России. Важно, чтобы молодежь понимала всю значимость национальной 
политики, национального и культурного многообразия». 

Религия оказала огромное влияние на развитие культуры общества. Она 
вдохновляла художников и архитекторов, музыкантов и писателей. Без 
использования религиозных обрядов и сюжетов наша культура была бы во много 
раз беднее. А разве можно представит культуру России без православных икон и 
мусульманских орнаментов, без причудливой буддийской архитектуры и полотен 
выдающихся художников, созданных на основе сюжетов из истории иудейского 
народа? А кто может оспорить роль религии в возникновении письменности, 
распространения грамотности, развития образования? Ответ очевиден: религия 
всегда питала духовную культуру нашей страны. 
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