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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки обучающихся 

составляют практические занятия.  

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

профессиональных практических умений (умений выполнять определенные действия, операции, 

необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных практических 

умений необходимых в последующей учебной деятельности. 

В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «История» предусмотрено 

проведение практических занятий. 

В результате их выполнения, обучающийся должен:  

уметь: 

 У1- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

У01.- оценивать социальную значимость своей будущей профессии для развития экономики 

и среды жизнедеятельности граждан российского государства. 

У01.5.- собирать портфолио работ и достижений; 

У2 - выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

У02.3. оценивать результаты решения задач профессиональной деятельности; 

У03.3. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

У05.3. проявлять культуру информационной безопасности; 

У08.1. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития. 

 

Содержание практических работ ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена по специальности и 

формированию общих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Выполнение обучающихся практических и/или лабораторных работ по учебной дисциплине 

«История» направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление, развитие и детализацию полученных 

теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;  

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- формирование и развитие умений: наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, оформлять результаты в виде 

таблиц, схем, графиков; 
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- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 

- выработку при решении поставленных задач профессионально значимых качеств, таких 

как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Практические занятия проводятся после соответствующей темы, которая обеспечивает наличие 

знаний, необходимых для ее выполнения. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Тема 1.3 Общественно-политическая жизнь страны в 80-е годы XX века. Перестройка. 

Практическая работа № 1 

«Распад СССР и образование СНГ» 

Цель:  

1. Анализ политических проблем страны к. XX века с целью выявления их причин и 

последствий для общества и страны в целом. 

2.  Закрепление изученного материала. 

3. Развитие познавательного интереса к истории своей страны. 

4. Развитие коммуникативных качеств, умения работать в коллективе  

 

уметь: 

У1 - ориентироваться в современной экономической, политической ситуации в России; 

У2 - выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

У01.5.- собирать портфолио работ и достижений; 

У03.3. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

У05.3. проявлять культуру информационной безопасности; 

 

Материальное обеспечение:  

подборка документов (раздаточный материал по оценкам реформ). 

 

Задание:  

Группа делится на 3 команды, каждая получает домашнее задание подготовить теоретический 

материал по вопросам:  

1 группа: От лица РСФСР. 

1. Личность, должность исторического лица, выражавшего позицию РСФСР (Б.Н. 

Ельцин). 

2. Проблемы, породившие требования сильной российской государственности, 

хозяйственной и культурной самостоятельности. 

3. Результат - «Декларация о государственном суверенитете РФ». 

 

2 группа: От лица республик. 

1. Примеры национальных конфликтов и способы их решения центральной властью. 

2. Требования республик. 

3. «Парад суверенитетов» и его результат. 

 

3 группа: От лица путчистов. 

1. Новый Союзный договор: основная суть проекта, назначенная дата подписания. 

2. События 19 — 21 августа: ГКЧП и его представители, цели, результат, позиции М.С. 

Горбачева. 

3. События 8, 25 декабря 1991: участники, значение, позиция М.С. Горбачева, 

последствия. 

 

Порядок выполнения работы:  
1. Постановка проблемного вопроса: был ли распад СССР исторической 

неизбежностью?  
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Для того чтобы узнать ответ на этот вопрос, необходимо понять – распад или развал 

страны произошел? 

Существует две точки зрения:  

первая – распад СССР – закономерный результат исторического развития;  

вторая – в распаде страны виноваты конкретные политики, «развалившие СССР». 

2.  Выступление каждой группы по заявленным темам 

3. Работа с документами, обсуждение, ответы на вопросы к документам  

4. Обсуждение проблемного вопроса и двух позиций. 

5. Подведение итогов работы групп. 

 

Вопросы для обсуждения по документу № 1 

1. Какие республики подписали Декларацию? С какими целями она была подписана? 

2. Обсудите на каких принципах шло построение нового объединения, чем оно отличалось от 

СССР? 

3. Какие функции будет выполнять Содружество в области политики, экономики, культуры? 

 

Вопросы для обсуждения по документу № 2 

1. Кто согласно документу, является носителем суверенитета в РСФСР? 

2. С какой целью принята Декларация о государственном суверенитете? 

3. На каких принципах строятся взаимоотношения между РСФСР и СССР? 

4. Перечислите и обсудите гарантии граждан РСФСР, закрепленные в Декларации. 

 

Документы для обсуждения: 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О СОЗДАНИИ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства — 

учредители Союза ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 года, далее именуемые Высокими 

Договаривающимися Сторонами, констатируем, что Союз ССР, как субъект международного 

права и геополитическая реальность, прекращает свое существование. 

 

Основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся между ними связях, 

учитывая двусторонние договоры, заключенные между Высокими Договаривающимися 

Сторонами, стремясь построить демократические правовые государства, намереваясь развивать 

свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, 

неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия и невмешательства во 

внутренние дела, отказа от применения силы, экономических или любых других методов 

давления, урегулирования спорных проблем согласительными средствами, других 

общепризнанных принципов и норм международного права, считая, что дальнейшее развитие и 

укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между 

нашими государствами отвечают коренным национальным интересам их народов и служат делу 

мира и безопасности, подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации 

Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, обязуясь соблюдать общепризнанные международные 

нормы о правах человека и народов, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество Независимых Государств. 

Статья 2 
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Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам независимо от их 

национальности или иных различий равные права и свободы. Каждая из Высоких 

Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам других Сторон, а также лицам без 

гражданства, проживающим на ее территории, независимо от их национальной принадлежности 

или иных различий гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и 

свободы в соответствии с общепризнанными международными нормами о правах человека. 

Статья 4 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаимовыгодное 

сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, 

образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и 

иных областях, содействовать широкому информационному обмену, добросовестно и 

неукоснительно соблюдать взаимные обязательства. Стороны считают необходимым заключить 

соглашения о сотрудничестве в указанных областях. 

Статья 5 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг 

друга и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества. Они гарантируют 

открытость границ, свободу передвижения граждан и передачи информации в рамках 

Содружества. 

Статья 6 

Государства — члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и 

безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов. 

Они стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под 

строгим международным контролем. Стороны будут уважать стремление друг друга к 

достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства. Государства — члены 

Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-

стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием, порядок 

осуществления которого регулируется специальным соглашением. Они также совместно 

гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и 

социального обеспечения стратегических вооруженных сил. Стороны обязуются проводить 

согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения 

военнослужащих и их семей. 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что к сфере их совместной деятельности, 

реализуемой на равноправной основе через общие координирующие институты Содружества, 

относятся: — координация внешнеполитической деятельности; — сотрудничество в 

формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и 

евразийского рынков, в области таможенной политики; — сотрудничество в развитии систем 

транспорта и связи; — сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в создании 

всеобъемлющей международной системы экологической безопасности; — вопросы миграционной 

политики; — борьба с организованной преступностью. 

 

Совершено в городе Минске 8 декабря 1991 года в трех экземплярах, каждый на белорусском, 

русском и украинском языках, причем три текста имеют одинаковую силу. 

 

За Республику Беларусь  За РСФСР За Украину 

С. ШУШКЕВИЧ Б. ЕЛЬЦИН Л. КРАВЧУК 

В. КЕБИЧ               Г. БУРБУЛИС   В. ФОКИН 

 

Декларация 

о государственном суверенитете  
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Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

от 12 июня 1990 г 

Первый Съезд народных депутатов РСФСР, 

- сознавая историческую ответственность за судьбу России, 

- свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, входящих в Союз Советских 

Социалистических Республик, 

- выражая волю народов РСФСР, 

торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать 

демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР. 

1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика есть суверенное 

государство, созданное исторически объединившимися в нем народами. 

2. Суверенитет РСФСР - естественное и необходимое условие существования государственности 

России, имеющей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции. 

3. Носителем суверенитета и источником государственной власти в РСФСР является ее 

многонациональный народ. Народ осуществляет государственную власть непосредственно и через 

представительные органы на основе Конституции РСФСР. 

4. Государственный суверенитет РСФСР провозглашается во имя высших целей - обеспечения 

каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование 

родным языком, а каждому народу - на самоопределение в избранных им национально-

государственных и национально-культурных формах. 

5. Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий суверенитета РСФСР 

устанавливается: 

полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за 

исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение Союза ССР; 

верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие 

актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, 

приостанавливается Республикой на своей территории. Разногласия между Республикой и 

Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным договором; 

исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение национальным 

богатством России; 

полномочное представительство РСФСР в других союзных республиках и зарубежных странах; 

право Республики участвовать в осуществлении полномочий, переданных ею Союзу ССР. 

6. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика объединяется с другими 

республиками в Союз на основе Договора. РСФСР признает и уважает суверенные права союзных 

республик и Союза ССР. 

7. РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР в порядке, устанавливаемом 

Союзным договором и основанным на нем законодательством. 

8. Территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем 

референдума. 

9. Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость существенного расширения 

прав автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как краев и 

областей РСФСР. Конкретные вопросы осуществления этих прав должны определяться 

законодательством РСФСР о национально-государственном и административно-территориальном 

устройстве Федерации. 

10. Всем гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории РСФСР, 

гарантируются права и свободы, предусмотренные Конституцией РСФСР, Конституцией СССР и 

общепризнанными нормами международного права. 
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Представителям наций и народностей, проживающим в РСФСР за пределами своих национально-

государственных образований или не имеющим их на территории РСФСР, обеспечиваются их 

законные политические, экономические, этнические и культурные права. 

Граждане РСФСР за пределами Республики находятся под защитой и покровительством РСФСР. 

11. На всей территории РСФСР устанавливается республиканское гражданство РСФСР. За 

каждым гражданином РСФСР сохраняется гражданство СССР. 

12. РСФСР гарантирует всем гражданам, политическим партиям, общественным организациям, 

массовым движениям и религиозным организациям, действующим в рамках Конституции РСФСР, 

равные правовые возможности участвовать в управлении государственными и общественными 

делами. 

13. Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является важнейшим 

принципом функционирования РСФСР как правового государства. 

14. РСФСР заявляет о своей приверженности общепризнанным принципам международного права 

и готовности жить со всеми странами и народами в мире и согласии, принимать все меры к 

недопущению конфронтации в международных, межреспубликанских и межнациональных 

отношениях, отстаивая при этом интересы народов России. 

15. Настоящая Декларация является основой для разработки новой Конституции РСФСР, 

заключения Союзного договора и совершенствования республиканского законодательства. 

 

Председатель Верховного Совета 

РСФСР 

Б.Н.Ельцин 

 

Москва, Кремль, 12 июня 1990 года. 

 

Форма представления результата: печатные материалы, подготовленные группой 

выступление на занятии, устные ответы. 

 

Критерии оценки:  
За каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл.  

За неправильный ответ – 0 баллов. 

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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Тема 2.3 Геополитическое положение и внешняя политика РФ в 90-е гг. XX в. 

Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века  

Практическая работа № 2 

«Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО)  в разрешении конфликтов 

на постсоветском пространстве» 

 

Цели:  

 - определить основные цели существующих международных организаций по отношению к 

России; 

 - определить роль организаций-миротворцев на постсоветском пространстве 

 

Выполнив работу, Вы будете: 

уметь: 

У1- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

У2 - выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

У01.5.- собирать портфолио работ и достижений; 

У02.3. оценивать результаты решения задач профессиональной деятельности; 

 

Материальное обеспечение: 

Раздаточный материал, дополнительная литература, карточки-задания 

 

Ход работы:  
1. подготовиться к выполнению заданий; 

2. внимательно прочитать задание; 

3. изучить материал в Приложении; 

4. письменно выполнить задание, ответив на вопросы. 

 

Задание 1. Проанализируйте таблицу «Друзья и враги России». Ответьте на вопросы. 

Россияне о зарубежных друзьях и врагах нашей страны в 2004-2005гг. 

 

Страны, дружественные России % Страны, могущие развязать войну 

против России 

% 

Германия 16 США 25 

Франция 12 Арабские и исламские страны 7 

Белоруссия 12 Чечня 7 

Украина 9 Грузия 5 

США 8 Китай 3 

Китай 7 Афганистан 2 

Казахстан 5 Ирак 2 

СНГ в целом 5 Япония 2 

Европа в целом 4 Великобритания 2 

Италия 4 

Индия 3 

Великобритания 3 

Страны-друзья России Страны-враги России 

Белоруссия Латвия 

Германия Литва 
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Казахстан Грузия 

Украина Эстония 

Индия США 

1. Произошли ли в общественном мнении россиян изменения по вопросу о 

внешнеполитических друзьях и врагах России? 

2. Как Вы думаете, чем объясняется отнесение россиянами той или иной страны к друзьям 

или врагам России? 

3. Какие страны находятся как среди друзей, так и среди врагов России? Чем Вы можете это 

объяснить? 

 

Задание 2. Изучите документ. Сделайте выводы. 

Высокопоставленный чиновник НАТО о сотрудничестве России и стран НАТО в рамках 

Декларации «NATOat 20». 
«Отличие между форматами «двадцатки» и «19+1» риторические. Нет и речи о постоянном 

участии России в обсуждении основных вопросов и тем более принятии по ним совместных 

решений. Станы-участницы заранее приходят к более-менее общему знаменателю, прежде чем 

вынести проблему на обсуждение с Россией». 

Ответьте на вопросы: 
1. Как Вы полагаете, насколько мнение высокопоставленного чиновника НАТО отражает 

реальное положение дел в сфере взаимоотношений России и стран НАТО? 

2. Британский адмирал, сэр И.Гарнетт, в 2003г., будучи начальником Штаба Верховного 

главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, подчеркивал, что стремление России 

сотрудничать с НАТО будет по-прежнему оцениваться альянсом не по активности в 

«двадцатке», а по ее участию или неучастию в программе «Партнерство во имя мира». Как 

Вы думаете, является ли «двадцатка» реальным и действенным механизмом, позволяющим 

урегулировать взаимодействие России и НАТО, или это всего лишь дипломатическая 

инсценировка сотрудничества? 

3. Как Вы считаете, стоит ли России вообще сотрудничать с НАТО? Нужно ли вступать в эту 

организацию? Исходит ли угроза для Российской Федерации от стран 

североатлантического альянса? 

 

Задание 3. Проанализируйте мнения экспертов, ответив на вопросы к документу. 

Эксперты о передислокации американских войск из Западной в Восточную Европу. 

Л. Ивашов (вице-президент Академии геополитических проблем, генерал-

полковник): «Перемещая свои военные базы, американцы наказывают не Германию с Францией, а 

всю Европу: США давно стремятся взять ее под контроль. Раньше этому мешали СССР и 

соцлагерь, теперь - Россия. Чтобы как-то оправдать своеобразную экспансию, Вашингтон 

придумал идеологическое обоснование: дескать, Россия стоит на пороге распада 

государственности, ее крушение сопровождается войнами и конфликтами. Поэтому историческая 

миссия США – спасти мир от последствий «славянского катаклизма». США для полного 

окружения России военными базами не потребуется 5-10 лет. Фактически они уже это сделали. 

Свободен от явного присутствия НАТО разве что российский Север. Но и там давно хозяйничают 

американские подлодки. В ближайшее время североатлантисты обоснуются в Грузии и 

Азербайджане… Интерес американцев к Закавказью очевиден. Так же очевидно, что именно сюда 

перебазируются немалые силы США после решения задач на Ближнем Востоке». 

К. Косачев (зампред Комитета Госдумы по международным делам): «Действия США 

носят стратегический характер, связанный с желанием иметь войска во всех значимых точках 

мира. Раньше Восточная Европа была закрыта для американцев. Сейчас ситуация изменилась, и 

США просто не могут упустить такой шанс. Но я не могу сказать, что это направленно против 
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России. Если выражаться ненаучными терминами, то передислокация будет проведена «на всякий 

случай». Американцы предельно богаты, чтобы не считаться с подобными расходами». 

М. Маргелов (председатель Комитета по международным делам, Совета Федерации): 

«Передислокация американских войск в Восточную Европу, не представляет абсолютно никакой 

угрозы для российских национальных интересов. В 2001 году мы согласились на размещение 

американских войск на базах в Средней Азии, и это принесло России конкретную выгоду. 

Исходившей из Афганистана угрозы для всех стран региона теперь больше нет». 

Вопросы: 
1. В чем суть передислокаций войск США в Европе? Какую цель она преследует? 

2. Какие цели передислокации американских войск выделяют эксперты и как они оценивают 

последние внешнеполитические изменения? 

3. С кем из экспертов Вы согласны и почему? 

 

Приложение к практической работе № 2 

1. Участие России в урегулировании региональных конфликтов 

Россия принимает активное участие в решении проблем региональной и международной 

безопасности, участвует в урегулировании региональных конфликтов, миротворческих операциях 

различных форматов (ООН, ЕС, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ). В своей внешней политике российское 

руководство уделяет приоритетное внимание урегулированию региональных конфликтов на 

постсоветском пространстве, которые находятся в непосредственной близости от границ нашей 

страны, оказывают прямое воздействие на безопасность государства и затрагивают национальные 

интересы. 

Действия по урегулированию Приднестровского конфликта 

21 июля 1993 г. Борисом Ельциным и Президентом Молдовы Мирча Снегуром в 

присутствии Президента Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Ивана Смирнова было 

подписано соглашение о принципах мирного урегулирования. Тогда же были сформированы 

Объединѐнные миротворческие силы России, Молдавии и ПМР. Приднестровские беженцы 

сумели вернуться в свои дома. С 1994 г. к мирному процессу присоединилась ОБСЕ. 

В 1995 г. президентами Молдовы и ПМР было подписано Соглашение о поддержании мира 

и гарантиях безопасности, в котором стороны обязались не применять военную силу. Гарантами 

соблюдения этого соглашения стали Россия, Украина и ОБСЕ. 

В 1996 г. Молдавия, подписав так называемый Протокол согласованных вопросов, 

согласилась с тем, что Приднестровье имеет право на принятие своей конституции, на 

собственную символику, самостоятельные внешнеэкономические связи и др. 

В 1997 г. президенты Молдавии и ПМР торжественно подписали в Москве в присутствии 

президентов Ельцина, Кучмы и председателя ОБСЕ меморандум «Об основах нормализации 

отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем». В нѐм подтверждались ранее 

достигнутые соглашения. 

В 2003 г., вопреки ожиданиям, после избрания на президентский пост коммуниста 

Воронина отношения между Кишинѐвом и Тирасполем резко ухудшились. Руководитель Молдовы 

в последний момент отказался от подписания плана урегулирования, предложенного Москвой 

(«меморандум Козака»). Россия должна была стать гарантом урегулирования, а еѐ небольшие 

миротворческие силы (1200 военнослужащих) оставались бы в Приднестровье 20 лет. Фактически 

это означало устранение ОБСЕ из числа активных субъектов урегулирования. Это не устроило 

западную сторону, которая оказывала на Воронина сильное давление. Молдавия стала требовать 

привлечь к урегулированию США, Румынию и ЕС. Позиция Молдавии состояла во всѐ более 

жѐстких обвинениях России в поддержке «сепаратистов» и требовании полного вывода еѐ 

воинских контингентов из Приднестровья. Российское военное присутствие в Приднестровье – 

один из главных источников разногласий между Россией и ОБСЕ. 
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В 2006 г. Европарламент принял резолюцию, призывающие Россию прекратить поддержку 

Приднестровья и вывести свои войска и тяжѐлое вооружение из региона. Российские миротворцы 

должны были покинуть эту территорию до конца 2006 г. ПМР отвергла этот закон. В этот же год 

прошѐл референдум о политическом статусе Приднестровья: 97% проголосовавших высказались 

за независимость от Молдавии и присоединение к РФ. На Западе референдум рассматривается как 

нелигитимный. 

Приднестровский конфликт приобрѐл к настоящему времени характер замороженного и 

протекает относительно спокойно. Здесь нет предпосылок к гуманитарной катастрофе. Одним из 

главных раздражителей населения Приднестровья остаѐтся курс кишинѐвских властей на 

дальнейшее сближение с Румынией. Приднестровье остаѐтся одной из непризнанных республик. 

 

Действия по разрешению грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликтов. 

В грузино-абхазском и грузино-южноосетинском конфликтах большую роль в 

прекращении огня и поддержания мира сыграли российские миротворцы, которые действовали на 

основании соответствующих двусторонних соглашений. 

Миротворческая миссия в Абхазии осуществлялась Россией в соответствии с мандатом 

глав государств СНГ и в тесном сотрудничестве с миссией ООН (мандат СНГ на проведение 

миротворческой миссии в Абхазии поддерживался резолюцией Совета Безопасности ООН). 

В Южной Осетии – только на основании двухстороннего соглашения и в тесном 

сотрудничестве с миссией ОБСЕ. При этом легитимность действий России против грузинской 

стороны в 2008 г. очевидна. В соответствии с нормами международного права нападение на 

пользующихся законным мандатом миротворцев равнозначно нападению на государство, которое 

их направило в зону конфликта. В таком случае государство вправе защитить своих граждан, 

выполняющих миротворческую миссию, и отразить агрессию в соответствии со ст. 51 Устава 

ООН. 

Попытки некоторых западных политиков упрекнуть Россию в непропорциональном 

применении силы лишены оснований. Ответная военная операция России против грузинской 

группировки войск на югоосетинском направлении была необходимой для скорейшего 

принуждения агрессора к миру. 

 

Нагорно-Карабахский конфликт 

– самый трудноразрешимый на постсоветском пространстве. 

Хронология действий международных сил по разрешению Нагорно-Карабахского конфликта: 

- На протяжении 1993 г. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции по нагорно-карабахскому 

конфликту, требования которых (за исключением прекращения огня) вовлечѐнными сторонами до 

сих пор не выполнены. 

- В 1994 г. при посредничестве России и Киргизии под эгидой Парламентской Ассамблеи СНГ в 

Бишкеке был подписан Протокол о прекращении огня. В этом же году в Вене была создана Группа 

планирования на высоком уровне, которая представила действующему Председателю ОБСЕ 

концепцию многонациональной миротворческой ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 

- В августе 1995 г. было создано управление личного представителя действующего Председателя 

ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 

- На саммите ОБСЕ в Лиссабоне (1996 г.) действующий председатель сделал заявление, 

призывающее к сохранению территориальной целостности Армении и Азербайджана, 

установлению правового статуса Нагорного Карабаха путѐм предоставления этой провинции 

высшей степени самоуправления в составе Азербайджана, обеспечению безопасности всего 

населения в регионе. С этим заявлением согласились все страны – участницы ОБСЕ, за 

исключением Армении. 
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К сожалению, сближения позиций сторон конфликта по основным проблемам, включая 

вопрос создания международного миротворческого контингента войск, пока достигнуть не 

удалось. Одними из наиболее острых вопросов в этом конфликте остаются: 

- будущий статус республики, 

- освобождение прилегающих к НКР районов Азербайджана, 

- возвращение беженцев. 

Переговоры по мирному разрешению конфликта продолжаются при международном 

посредничестве, в котором активную роль играет Россия. 

 

Главные итоги деятельности по разрешению конфликтов 

Миротворческая деятельность России и международных организаций в улаживании конфликтов 

в горячих точках постепенно начинают приносить свои плоды: 

- повсеместное прекращение кровопролития, 

- разъединение противоборствующих сторон, 

- предотвращение гуманитарных катастроф, 

- переход конфликтов в стадию замороженных, 

- создание условий к возобновлению мирного диалога между сторонами конфликта напрямую или 

с участием международных посредников. 

 

Форма представления результата: выполненная письменная работа. 

 

Критерии оценки: 

За каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл.  

За неправильный ответ – 0 баллов. 

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 



16 

 

Тема 2.7 Перспективы развития РФ в современном мире 

Практическая работа № 3 

«Экономическое развитие России в начале XXI века» 

 

Цель:  

- Обработка, закрепление и углубление знаний по теме занятия,  

- систематизация теоретического материала 

 

Выполнив работу, Вы будете: 

уметь: 

У1- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

У01.5.- собирать портфолио работ и достижений; 

У2 - выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

У02.3. оценивать результаты решения задач профессиональной деятельности; 

У03.3. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

У05.3. проявлять культуру информационной безопасности; 

 

Материальное обеспечение: 

персональные компьютеры, подготовленная информация в электронном варианте 

 

Задание:  

Используя экономические показатели развития России, заполнить таблицы и составить 

диаграммы, отражающие динамику экономического развития России в н. 2000-х годов 

 

Краткие теоретические сведения:  

Данные средства наглядности выполняют функцию конспектирования материала. При 

построении структурно-логической схемы темы необходимо выделить главное в теме. Лаконично, 

компактно, сжато изложить отобранный материал. Логика построения структурно-логических 

схем - отражение содержательных связей между единицами излагаемой информации, их четкая 

классификация по уровням значимости. 

Этапы работы над структурно-логической схемой:  

1. Поиск информации 

2. Анализ информации 

3. Осмысление информации 

4. Синтез информации. 

Представление информации в структурно-логической форме имеет ряд преимуществ по 

сравнению с линейно-текстовым изложением учебного материала: 

- при линейном построении текстовой информации часто бывает сложно определить 

структуру изучаемого явления, выделить существенные связи между его компонентами. Это 

затруднение в значительной мере преодолевается при замене словесного описания оформлением 

ее в виде таблиц, а лучше – схем; 

- рядом исследователей было установлено, что ведущее звено мыслительной деятельности 

составляет особая форма анализа - анализ через синтез. Эта операция составляет основу более 

глубокого усвоения и понимания учебного материала путем его знакового моделирования, 

помогает быстрее сформировать целостную картину изучаемого предмета; 

- способствует формированию более рациональных приемов работы с учебным материалом 

вообще; 
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- наглядно-образная форма представления информации способствует лучшему ее 

запоминанию. 

 

Ход работы: 

1. Изучить представленную информацию. 

2. Разделиться на 2 подгруппы 

3. Систематизировать представленную информацию в форме таблиц и диаграмм 

4. Выступление с подготовленной информацией 

5. Подведение итогов работы. 

 

1. подгруппа: 

 Составить диаграмму по отраслям российской экономики. 

 Составить таблицу по изменению ВВП российской экономики с 2000 г. по 2007г. 

 

  2 подгруппа: 

 Составить диаграмму, отражающую изменения во внешней торговле России в 2000-

2007 гг. 

 Составить таблицу по промышленному производству в России в 2000-2007 гг. 

Информация для составления таблиц и диаграмм 

Структура экономики 

Отраслевая структура ВВП России (по данным за 2011 год)  

 Сельское и лесное хозяйство, рыболовство — 3,6 % 

 Добыча полезных ископаемых — 9,1 % 

 Обрабатывающая промышленность — 13,6 % 

 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 3,2 % 

 Строительство — 5,5 % 

 Торговля — 16,2 % 

 Транспорт и связь — 7,5 % 

 Образование и здравоохранение — 5,7 % 

 Финансы и услуги — 14,0 % 

 Госуправление и военная безопасность — 5,0 % 

 Налоги на продукты — 25,1 % 

 

Экономическое деление 

В настоящее время отсутствует. Законодательно закреплено только административное деление на 

федеральные округа. Советская Россия делилась на цветная металлургия и лесная 

промышленность — в Восточной Сибири. Дальний Восток выделяется добычей золота, алмазов, 

рыбы и морепродуктов. В Северном районе к основным отраслям относятся добыча угля, нефти, 

газа, апатитов, никеля и других металлов, а также заготовка леса и добыча рыбы. Северо-

Западный, Центральный, Волго-Вятский, Уральский и Поволжский районы выделяются развитым 

машиностроением, химической, лѐгкой, пищевой промышленностью, энергетикой и сферой услуг. 

Центрально-Чернозѐмный район и Северный Кавказ имеют развитое сельское хозяйство и 

пищевую промышленность. 

 

2000-е г. в экономике России 
В экономике России отмечался рост ВВП (в 2000 — 10 %, в 2001 — 5,1 %, в 2002 — 4,7 %, 

в 2003 — 7,3 %, в 2004 — 7,2 %, в 2005 — 6,4 %, в 2006 — 8,2 %, в 2007 — 8,5 %, в 2008 — 5,2 %), 

промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, реальных доходов 

населения.
  

Происходило снижение численности населения, живущего ниже уровня бедности (с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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29 % в 2000 году до 13 % в 2007). С 1999 по 2007 годы индекс производства обрабатывающих 

отраслей промышленности вырос на 77 %, в том числе производства машин и оборудования — на 

91 %, текстильного и швейного производства — на 46 %, производства пищевых продуктов — на 

64 %.В 1990-е годы уровень налогообложения в России был завышенным и неприемлемым для 

фирм и, несмотря на постоянное ужесточение налогового законодательства в те годы, предприятия 

продолжали массово и успешно уклоняться от налогов. 

 В 2000-е годы президентом России В. В. Путиным были подписаны ряд законов, которыми 

были внесены поправки в налоговое законодательство: была установлена плоская шкала 

подоходного налога с физических лиц в 13 %, снижена ставка налога на прибыль до 24 %, введена 

регрессивная шкала единого социального налога, отменены оборотные налоги и налог с продаж, 

общее количество налогов было сокращено в 3 раза (с 54 до 15). В 2006 году замминистра 

финансов РФ Сергей Шаталов заявил, что за период налоговой реформы налоговая нагрузка 

снизилась с 34-35 % до 27,5 %, а также произошло перераспределение налоговой нагрузки в 

нефтяной сектор. Налоговая реформа также способствовала увеличению собираемости налогов и 

стимулировала экономический рост.
 

В октябре 2001 года Путин подписал новый Земельный кодекс РФ, который закрепил право 

собственности на землю (кроме земель сельхозназначения) и определил механизм еѐ купли-

продажи. В июле 2002 Путиным был подписан федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», который санкционировал куплю-продажу и земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Был проведѐн ряд других социально-экономических реформ: пенсионная (2002), банковская 

(2001—2004), монетизация льгот (2005), реформы трудовых отношений, электроэнергетики и 

железнодорожного транспорта. 

К 1 июля 2006 года российский рубль стал конвертируемым по текущим и капитальным 

операциям.  

Объѐм ВВП в 2005 году составил 21 665,0 млрд руб. и увеличился на 6,4 % по сравнению с 

предыдущим годом. Прирост промышленного производства в 2005 году составил 4,0 %, оборот 

розничной торговли — 12,0 %, инвестиций в основной капитал — 10,5 %, грузооборота 

транспорта — 2,6 %. Индекс потребительских цен составил 10,9 %. Внешнеторговый оборот в 

2005 году составил $370,4 млрд. Сальдо торгового баланса — $120,1 млрд. 

Объѐм российского ВВП в 2006 году составил, по предварительным данным, 26 621 млрд рублей, 

или $979,1 млрд по средневзвешенному курсу за год (год назад — $763,2 млрд), что в реальном 

выражении на 6,7 % больше. Налоговые поступления, перечисленные Федеральной налоговой 

службой в федеральный бюджет в 2006, составили 3000,7 млрд руб. (рост на 19,7 % по сравнению 

с 2005). Согласно федеральному закону от 01.12.2006 № 197-ФЗ, параметры федерального 

бюджета на 2006 были окончательно утверждены в следующем размере: расходы в сумме 4 431 

076 807,1 тыс. рублей, доходы в сумме 6 170 484 600,0 тыс. рублей. Таким образом, профицит 

федерального бюджета на 2006 составляет 1 739 407 792,9 тыс. рублей. Официальная инфляция 

составила 9 %. 

 

2007 год 

Российский золотовалютный резерв установил очередной рекорд — по состоянию на 5 

января 2007 года золотовалютные резервы центрального банка составляли $303,9 млрд. Это 

обеспечило России третье место по этому показателю в мире после Китая и Японии. 

Объѐм российского ВВП в 2007 году составил в текущих ценах 33 247,5 млрд рублей. По 

ППС ВВП России в 2005 году составлял только 13,7 % от американского (данные глобального 

раунда сопоставления ВВП), но уже в 2007 году увеличился до 15,1 % (прирост ВВП России в 

сопоставимых ценах в 2006 году — 8,2 %, в 2007 году — 8,5 %, прирост ВВП США — 2,9 % и 

2,2 %, соответственно), а по паритету покупательной способности — 2,1 трлн долларов (ВВП 

США по ППС в 2007 году составил 13,86 трлн долларов, что на душу населения даѐт показатель в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,_2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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32,2 % от американского (в 2005 году — 28,5 %). По ВВП (ППС) в 2007 году российская 

экономика была на 7-м месте в мире (доля 3,2 %). В четвѐртом квартале 2007 года российской 

экономикой показан рекордный прирост ВВП, составивший 9,5 % в годовом выражении. 

Рост ВВП в 2007 году, по данным Росстата, составил в сопоставимых ценах 8,5 %, а 

промышленного производства — 6,3 %, инфляция за год — 11,9 %. Внешнеторговый оборот, 

согласно данным Росстата, в 2007 году составил (в фактически действовавших ценах) 578,9 млрд 

долларов США (123,7 % к 2007 году), в том числе экспорт — 355,5 млрд долларов (117,1 % к 2007 

году), импорт — 223,4 млрд долларов (136,0 % к 2007 году). Реальное укрепление рубля за 11 

месяцев 2007 года составило 4,6 % (к доллару — 14,15 %, к евро — 4,2 %). 

Результаты российской экономики в 2007 году продемонстрировали ускорение роста по 

отношению к 2005—2006 годам. При этом ускорение происходило на фоне снижения влияния 

топливно-энергетического сектора на экономику, то есть рост базировался в большей степени не 

на высоких ценах на энергоресурсы (хотя их влияние ещѐ высоко), а на росте инвестиционного и 

потребительского спроса, росте объѐмов строительства, выпуска широкого спектра продукции 

обрабатывающих отраслей. 

В 2007 году темпы роста российской экономики (8 %) оказались самыми высокими за 

последние годы. По итогам этого года Россия вошла в 7-ку крупнейших экономик мира, оставив 

позади Италию и Францию, а также вошла в группу стран с высоким уровнем человеческого 

развития. 

 

Форма представления результата: Составленные таблицы и диаграммы. 

 

Критерии оценки: 

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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