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Лекция 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже XX-XXI веков 

План: 

1. На пути к всемирной экономике. 

2. Вывоз капитала. 

3. Мировой рынок товаров, услуг и валют. 

1. На пути к всемирной экономике 

В настоящее время экономические отношения в мире отличаются 

большей масштабностью. Нам предстоит выяснить, как развивались 

экономические связи между странами, что сближает их и делает зависимыми 

друг от друга. Важно также лучше понять проблемы, выживаемости 

человечества, ставшие драматическими в последней трети XX и в начале XXI 

столетия. 

История знает четыре этапа образования и развития мирового хозяйства. 

Первый этап - налаживание международной торговли. 

«Кирпичики» в фундамент здания экономического сотрудничества стали 

закладываться примерно 10 тыс. лет назад, когда зарождался торговый обмен. 

Излишками изготовленной продукции тогда стали обмениваться соседние 

племена, отдельные семьи и лица. 

После возникновения международного разделения труда и образования 

особого сословия купцов торговые караваны пересекали пустыни, а парусные 

суда бороздили моря и океаны, прокладывая пути хозяйственного 

взаимодействия разных народов. 

Однако в доиндустриальную эпоху вес это были не более чем 

«подготовительные классы» в той длительной по времени «школе», 

обучавшей людей на практике, как сообща возводить общее здание 

хозяйственного сотрудничества. Подлинное обучение началось на начальной 

стадии развития капитализма. 

Второй этап - возникновение мирового рынка. 

На индустриальной стадии производства (XVIII-XIX вв.) усилилась 

потребность в товарном обмене между странами. С ускорением научно-

технического прогресса в промышленности быстро идет процесс разделения 

труда между странами. В итоге внешняя торговля превратилась в 

неотъемлемую составляющую всякой индустриально развитой национальной 

экономики. 

Третий этап - образование мирового хозяйства на основе колониальных 

владений великих держав. 
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На рубеже XIX-XX вв. возникла мировая система хозяйства, для которой 

характерен ряд признаков. 

Акционерному капиталу западных стран стало тесно в рамках 

внутреннего рынка. В погоне за более высокими прибылями он устремился в 

другие страны. Усилившийся вывоз капитала и широкий международный 

обмен породили международные монополии. Они экономически поделили 

между собой мировые рынки сбыта, источники сырья и области приложения 

капитала. Это было сделано посредством договоров, аренды, концессий и т.п. 

Раздел мирового экономического пространства создал для крупного капитала 

возможность извлекать монопольную сверхприбыль на территориях все 

большего количества стран. 

У финансового капитала ведущих держав возникло стремление прочно 

закрепить за собой территории других стран путем установления над ними 

политико-административного господства. Благодаря этому в конце XIX - 

начале XX в. резко усилилась колонизация ранее свободных народов. Как 

известно, это привело к завершению территориального раздела мира между 

великими державами. Население колоний увеличилось на четверть миллиарда 

человек и составило 570 млн. 

Четвертый этап - современное мировое хозяйство. 

Во второй половине XX в. мировое экономическое пространство 

приобрело качественно новый облик. Естественно, важно выяснить: какие 

перемены произошли в мире за это время? 

Мировое хозяйство решительно обновилось по следующим причинам: 

стал действовать такой мощный фактор обновления всего уклада 

человеческой жизни, как научно-техническая революция; 

с 70-90-х гг. XX в. начался переход к новой экономике, которая 

основывается на достижениях микроэлектроники и информационных 

технологиях, вызывающих небывалый рост эффективности производства и 

обращения товаров и услуг; 

бывшие социалистические страны вступили в переходный период, 

ведущий к новому социально-экономическому строю; 

во всем мире быстро развиваются межнациональные и международные 

интеграционные связи. 

В результате указанных перемен сложилось современное мировое 

хозяйство со своими отличительными чертами. 

Современная экономика на нашей планете - эти мир без колоний. Все 

более характерной становится растущая материальная заинтересованность в 

постоянном экономическом сотрудничестве между народами. 
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Современная мировая экономика - совокупность национальных 

хозяйств всех стран мира, их экономические взаимосвязи на основе взаимной 

заинтересованности и международного разделения труда. 

На рубеже XX-XXI столетий НТР дала старт развитию глобальных по 

своей природе компьютерной техники, информационных технологий и 

всемирной сети Интернета. 

Имеется еще одна связь научно-технической революции с 

интернационализацией производства. НТР позволяет в короткий срок 

настолько увеличить выпуск новой продукции, что внутренние рамки 

отдельных стран оказываются слишком узкими для ее полного использования. 

Становится необходимым развертывать производство в расчете не на одну 

страну, а в более широких масштабах. Б этом отношении особо выделяются 

высокоразвитые государства, поставляющие па мировой рынок самые 

совершенные в техническом отношении машины, оборудование и другие 

готовые изделия, а также новейшие технологии и научно-технические 

разработки.  

Научно-техническая революция знаменует новый этап в 

международном разделении труда - переход от предметной (межотраслевой) 

специализации к подетальной (внутриотраслевой). Например, значительную 

часть операций по изготовлению американских и японских телевизоров и 

другой электронной аппаратуры выполняют рабочие заводов, расположенных 

в «новых индустриальных странах» (Юго-Восточная Азия). 

Интернационализацию производства можно рассматривать несколько 

иначе. Ведь она проявляется также в территориальном перемещении факторов 

производства - капитала и рабочей силы. 

2. Вывоз капитала 

Вывоз предпринимательского капитала означает создание па 

территории других стран предприятий, затраты на работу которых несут 

иностранные собственники. В зависимости от степени контроля за 

деятельностью таких предприятий различаются прямые и портфельные 

инвестиции капитала. 

Прямые инвестиции фактически обеспечивают полный контроль над 

объектами зарубежных капиталовложений. Возникающие вновь или 

приобретаемые готовые предприятия становятся филиалами расположенной в 

другой стране основной фирмы, которая образует центр международного 

производственного объединения. 

Вывоз ссудного капитала - основа современной системы 

международного кредита. Он содействует росту товарного обмена между 
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странами, облегчает денежные расчеты между ними, дает возможность 

привлекать внешние финансовые источники для экономического развития, 

решения социальных проблем. Кредитные связи между государствами растут 

высокими темпами, значительно превышающими темпы и мировой торговли, 

и увеличения прямых иностранных капиталовложений. Международный 

рынок денежных капиталов действует практически круглосуточно. Перевод 

значительных сумм из одной страны в другую в любой из конвертируемых 

валют производится моментально через искусственные спутники Земли и 

всемирную сеть телетайпной связи. 

По источникам предоставления средств международные ссуды 

выступают в формах банковских займов и коммерческого кредита. В качестве 

кредиторов выступают частные фирмы или банки, государственные органы и 

финансовые учреждения. 

Важную роль в развитии экономических отношений в мире играет 

международная миграция рабочей силы - перемещение масс трудящихся из 

одних стран в другие в поисках работы. 

Ряд западноевропейских государств (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, 

Нидерланды и Люксембург) в 1958 г. создали Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС), Последнее превратилось в могучую экономическую 

группировку, превосходящую США по численности населения в 1,4 раза и 

обладающую сравнимым с ними хозяйственным потенциалом. Одновременно 

с расширением состава ЕЭС происходил переход от преимущественно 

торгового сотрудничества к нитрированию других сфер хозяйства, включая 

научно-техническую деятельность (организация совместных исследований и 

разработок, создание общих программ). С завершением этого процесса 

интеграционное объединение стало именоваться Европейским союзом (ЕС). 

В ЕС создана европейская валютная система со своим механизмом 

регулирования расчетов, установления валютных курсов. Учреждена 

коллективная валютная единица (евро), которая стала одной из мировых 

валют. 

Интеграция помогла западноевропейскому капиталу па равных 

противостоять своим основным конкурентам - США и Японии. Государства, 

не входящие в ЕС, стремятся нейтрализовать преимущества стран - членов 

интеграционного объединения повышением роли других, более широких по 

составу экономических организаций. К ним относятся, прежде всего, 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 

международная организация, в которую входят в основном экономически 

развитые страны. Она рассматривает экономические вопросы, затрагивающие 
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интересы участников организации и согласовывает предоставление помощи 

развивающимся странам. 

Экономический эффект образования региональной интеграции нельзя 

оценить однозначно. 

Такая интеграция создает ряд благоприятных внешних условий для 

стран-участниц межгосударственного объединения: 

используются преимущества экономии ресурсов, снизанной с 

расширением масштабов производства; 

укрепляется сотрудничество в более широких сферах социально-

экономической деятельности; 

на примере ЕС видно, что прирост торговли, вызванный здесь 

таможенным союзом, превзошел се сокращение. Торговля расширилась на 

более чем 8 млрд. долл., хотя импорт из третьих стран сократился на 1 млрд. 

долл. 

Вместе с тем экономическая интеграция нередко сопровождается 

сокращением торговых связей с другими странами. Так, США и Канада 

потеряли часть своих европейских рынков. 

3. Мировой рынок товаров, услуг и валют 

Во второй половине XX в. на мировом экономическом пространстве 

развились известные нам тенденции: углубилось международное разделение 

труда, интернационализация производства, иную направленность получила 

миграция капитала и рабочей силы, усилилась региональная интеграция 

государств. Эти и другие перемены вызвали серьезные качественные и 

количественные изменения международной торговли. Что же нового 

появилось в международных торговых отношениях? 

Первая перемена па мироном рынке. Современный мировой рынок 

очень расширился за счет увеличения количества стран с открытой 

экономикой. Основной показатель такой открытости - отношение величины 

импорта и экспорта дайной страны к величине валового внутреннего продукта. 

Государства в мире сильно различаются по степени открытости экономики. 

Естественно, что в странах с открытой экономикой рынок состоит из 

отечественных и зарубежных товаров. Правда, предельно допустимая доля 

импортных товаров, как правило, не должна превышать 40% всех предметов 

потребления и медицинских средств. В 1990-е гг. в России такая доля 

доходила до 70%, что создавало угрозу экономической безопасности страны. 

Вторая перемена в мировой торговле. Новым моментом в торговых 

связях стали серьезные изменения в характере и значении экспорта стран с 

открытой экономикой. Прежде всего, существенно изменилась 
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направленность экспорта. Еще в середине XX в. из индустриально развитых 

стран промышленные товары вывозились в колонии и зависимые страны. В 

обратном направлении шел поток сырья и энергоносителей. В настоящее 

время по старому маршруту направляется примерно половина всего экспорта. 

Другая часть идет из одних западных государств в другие. Это обусловлено 

новым этапом международного разделения труда и интернационализацией 

производства в эпоху НТР. 

В современный период значительно возросла роль экспорта в 

обеспечении экономического роста национального хозяйства. Это, в 

частности, подтверждается тем, что экспорт всех стран дает около 1/5 

совокупного мирового ВНП (в западноевропейских странах этот показатель 

выше). 

Третье изменение на мировом рынке. Во второй половине XX в. 

основное направление долговременных структурных сдвигов в 

международном товарообороте состоит в существенном сокращение 

удельного веса сырьевых продуктов и соответствующем увеличены доли 

готовых изделий обрабатывающей промышленности (особенно 

высокотехнологичных). Всевозрастающее значение приобретают экспорт и 

импорт разного рода услуг, продукции индустрии развлечений, духовной 

культуры, информации. 

Четвертое изменение на мировом рынке. Развитие внешней торговли во 

многом определяется уровнем цен па мировом рынке. 

Мировые цены - денежное выражение (в конвертируемой валю, те, 

которая свободно обменивается на валюты других стран) стой, мости товара, 

продаваемого на мировом рынке. Основу мировой цены составляют средние 

издержки производства основных производителей определенного вида 

продукции. 

Стало быть, мы рассмотрели важнейшие явления, которые характерны 

для развития современной мировой экономики. А именно: 

интернационализацию производства, международную миграцию капитала и 

рабочей силы, региональную интеграцию, новые процессы в развитии 

мирового рынка товаров, услуг и валют. 

Возникает вопрос: в каком общем направлении развиваются все эти 

мирохозяйственные явления? 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите этапы образования и развития мирового хозяйства. 

2. Дайте определение международному разделению труда. 

3. Объясните, чем отличаются прямые и портфельные инвестиции капитала. 
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4. Назовите плюсы и минусы региональной экономической интеграции. 

5. В каком общем направлении развиваются все эти мирохозяйственные 

явления? 
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Лекция 2. Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья 

План: 

1. Основные характеристики Советского государства 

2. Нарастание кризисных явлений 

3. Распад СССР, образование СНГ 

1. Основные характеристики Советского государства 

Рассмотрение основных характеристик Советского государства и права 

становится особенно важной задачей теории государства и права не только с 

позиций принципа историзма, не только для реализации познавательных, 

прикладных и прогностических функций теории государства, но и с позиций 

современного политического состояния российского общества. 

По форме правления Советское государство провозглашалось республикой. 

Однако это был весьма экзотический вид республики—в ней отрицалось 

разделение властей и, наоборот, провозглашалось объединение всех ветвей 

власти в Советах, депутатский корпус которых сам принимает законы, 

исполняет их, контролирует их исполнение. 

На этой идеологической основе, по существу, была создана мощная 

исполнительная власть, Советы были организованы как единая «вертикаль», 

как единая система, сверху донизу находившаяся полностью под партийным 

контролем. 

В Советском государстве в определенные периоды происходило сращивание 

не только законодательной и исполнительной властей, но и судебной и 

исполнительной властей, а практически сращивание с партийной властью. 

И вместе с тем та своеобразная форма правления, которую явило Советское 

государство, не могла бы просуществовать семь десятилетий, если бы она не 

только опиралась на партийную власть, «силовые», особенно карательные, 

структуры, но и давала определенные преимущества в некоторых областях 

общественной жизни. Прежде всего, она создала сильную исполнительную 

власть, объективно необходимую столь пространственному государству, как 

Россия. 

Советское государство оказалось удобной формой государственности и для 

организации социалистической, т. е. распределительной экономической 

системы, обеспечения уравнительной, социально-иждивенческой психологии. 

Таким образом, Советское государство знаменовало собой отход от 

модернизационной тенденции России, консервацию архаичных форм 

хозяйствования, особенно в колхозно-совхозной сфере, организации трудовой 

деятельности, но этот отход в организации формы правления вполне 
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соответствовал социалистической системе хозяйствования, социальной 

структуре российского общества, обеспечивал, подкреплял ее. 

Политический режим был тоталитарным — Советское государство 

вмешивалось во все сферы жизнедеятельности общества, проникало во все его 

поры, огосударствляло почти все общественные организации, но вместе с тем 

создавало практику и идеологию социального иждивенчества. При этой 

идеологии многие члены общества, соглашаясь на контроль со стороны 

государства, рассчитывают и на непосредственную помощь, заботу 

государства в сфере образования, здравоохранения, науки, социального 

страхования и даже личной сфере, трудовой деятельности (формальное 

отсутствие безработицы, обеспечения занятости), в других областях жизни 

общества. 

Советская форма правления - и это еще одна ее характеристика -позволяла 

оперативно решать законодательные проблемы, хотя их содержание имело 

строго функционально классовое, социалистическое направление. 

Такая практика позволяла осуществлять оперативно прорывы в отдельных 

областях жизни, главным образом технических, технологических, но 

позволяла проводить в жизнь и антидемократические, геноцидные, 

антигуманные, а порой и вообще решения, направленные против отдельных 

этносов, социальных групп (в частности, интеллигенции), против принципов 

гуманизма.  

Словом, форма правления в Советском государстве, его деятельная сторона 

являли собой разрыв между формально провозглашенными и даже 

конституционно закрепленными правами, целями, идеалами, другими 

характеристиками и фактической практикой организации. 

2. Нарастание кризисных явлений 

К концу 80-х гг. во всем мире происходили большие изменения, бурно 

развивался научно-технический прогресс. Советский же Союз находился в 

состоянии застоя. Постепенно ухудшалось экономическое положение в 

стране, непомерные военные расходы изматывали общество, множились 

различные диспропорции. 

СССР выступал как антипод Запада на путях индустриального прогресса. 

Противостояние шло по всем линиям: политика, экономика, идеология, 

военная сфера. В самом СССР развивались давно негативные тенденции, 

которые вели к развалу. 

На всех уровнях началось разложение партийно-государственного аппарата. 

Нарастающий кризис охватил все сферы общества. 
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Сама жизнь требовала проведения продуманных, научно выверенных и 

последовательных преобразований, прежде всего в экономике. 

3. Распад СССР, образование СНГ 

Поражение путча в августе 1991 г. привело к обвальному распаду СССР. 

Образовались 15 самостоятельных государств. Властная вертикаль 

окончательно рухнула под влиянием указа Президента РФ (август 1991 г.) о 

приостановке деятельности руководящих органов КПСС и РКП. Партаппарат 

был устранен, а новой системы власти не было. Президент СССР представлял 

только самого себя. А Советы, о передаче власти которым так много 

говорилось при М.С. Горбачеве, не могли подхватить ее, хотя она буквально 

валялась на дороге. Они могли быть, в лучшем случае, органами местного 

самоуправления, но отнюдь не общегосударственной системой власти. 

В декабре 1991 года в Минске встретились лидеры России, Украины и 

Беларуси (стран-учредителей СССР) и заявили о прекращении действия 

Союзного Договора 1922 г. и о намерении создать Содружество Независимых 

Государств (СНГ). Оно объединило 11 бывших союзных республик (без 

Грузии, 

Литвы, Латвии и Эстонии). В декабре 1991 г. Президент СССР М.С.Горбачев 

ушел в отставку. СССР прекратил свое существование. 

Декларация о независимости и суверенитете бывших республик СССР, 

которые раньше были всего лишь крупными административно-

территориальными единицами, грозили, казалось, распадом только СССР, но 

не России. Однако опасность полной дезинтеграции существовала. Распад 

коснулся и той территории, которая называется в настоящее время Россия. 

Речь идет не только о Татарстане, объявившем о государственной 

независимости, или 

Чечне. Распад нарастал по линиям и национально-этнических границ, и 

административно-территориальных на протяжении 1992—1993 гг. 

Вологодская область заявила о своей государственной независимости, в 

Малом Совете 

Московской области обсуждался вопрос об объявлении республики 

Московия, в 

Екатеринбурге была провозглашена Уральская республика, сепаратистские 

тенденции ярко проявились в Сибири и на Дальнем Востоке. 

В 80-х годах вышло несколько романов, повестей и поэтических произведений 

русских и местных национальных авторов, посвященных тем грозным. Завеса 

молчания, длившаяся почти полвека, была прорвана (на освещение тех 
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событий еще при Сталине было наложено табу), и мощнейший поток 

информации о злодеяниях спецслужб страны выплеснулся наружу. 

Читающая русскоязычная публика была повержена в шок. Среди студенчества 

и интеллигенции коренных национальностей засверкали яркие сполохи 

надвигающейся грозы. Наиболее горячие и смелые представители ее стали 

поговаривать о возмездии. И... процесс пошел. 

Важное значение в распаде СССР имеют также социально-политические и 

экономические акции руководства страны, узаконивающие фактическое 

неравенство наций, провоцирующие территориальные претензии и 

пограничные конфликты между ними. 

В годы горбачевской «перестройки» развернулась острая борьба с 

бюрократами и бюрократизмом. А самые главные бюрократы в национальных 

республиках СССР были русские. 

Последствия выбора, сделанного в начале девяностых годов нынешнего 

столетия, теперь налицо. Страна развалена. Этнические споры, 

территориальные претензии, вооруженные столкновения и полномасштабные 

войны стали кошмарной реальностью. Только в 1992 —1993 гг. в 

межэтнических войнах на территории бывшего СССР погибло свыше 150 

тысяч человек. Всего же за годы горбачевской «перестройки» и ельцинских 

реформ (1985—1995 г.г.) на территории СССР возникло более 240 кровавых 

конфликтов и войн, общее число жертв которых составило полмиллиона 

человек. 

Характерно, что во всех самоопределившихся республиках бывшего СССР 

этническое большинство, составляющее и большинство парламентское, 

совершенно пренебрегает волей этнического меньшинства. Русские в 

Прибалтике и Средней Азии, осетины в Грузии и многие другие этнические 

сообщества лишены в странах ближнего зарубежья, гражданами которых 

являются, права решающего голоса в качестве этнополитической 

совокупности. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите особенности политической системы СССР. 

2. Назовите причины распада СССР. 

3. Кто был последним президентом СССР? 

4. Какое событие произошло 8 декабря 1991 года? 

5. Какие советские республики не вошли в состав СНГ? 
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Лекция 3. Важнейшие правовые и законодательные акты 

международного и регионального значения 

План: 

1. Акты международного права. 

2. Основные положения международных правовых актов по правам и 

свободам человека. 

3. Важнейшие международные акты. 

1. Акты международного права 

Система современного международного права сложилась после Второй 

мировой войны и принятия Устава ООН в 1945 г. Главными источниками 

международного права являются международные договоры и международные 

обычаи. В международном праве выделяют три основных направления: 

международное публичное право, международное частное право и 

наднациональное право. Международное публичное право регулирует 

отношения между государствами и созданными ими международными 

организациями. Например, международное воздушное право регулирует 

взаимоотношения государств в сфере авиационного сообщения, 

международное морское право касается режима прибрежных вод, плавания 

торговых и военных судов. Особые международные договоры регулируют 

экономические связи между странами, вопросы защиты окружающей среды, 

борьбу с преступностью, вопросы защиты прав и основных свобод человека и 

т.д. Международное частное право регулирует правоотношения, выходящие 

за рамки одного государства. Наднациональное право возникает в том случае, 

если государства делегируют часть своих прав наднациональным органам (к 

примеру, это ярко проявляется в деятельности Европейского союза).  

Особую роль в современном мире играют международные правовые и 

законодательные акты, посвященные вопросам прав человека. Права и 

свободы человека и гражданина ныне перестали быть внутренним делом 

государства. Так, в Конституции Российской Федерации говорится: 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются частью ее 

правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора». 

 

 

 



17 

 

2. Основные положения международных правовых актов по правам и 

свободам человека 

 Человеческая жизнь, права и свободы личности объявляются высшим 

достоянием, соблюдение, признание, защита которого являются 

обязанностью любого государства; 

 каждый человек в случае нарушения его прав и свобод имеет право на 

судебную защиту с полным, всесторонним, объективным 

исследованием обстоятельств дела и на справедливое, компетентное, 

беспристрастное судебное разбирательство; 

 каждому человеку предоставляются гражданские права: право на жизнь, 

на свободу и личную неприкосновенность, право на имущество, 

собственность и их защиту, право на свободное передвижение, право на 

определение национальной принадлежности, право на защиту частной 

информации о личности и на защиту от вмешательства в семейную и 

личную жизнь;  

 каждый человек имеет право на труд;  

 каждый человек имеет культурные права и право на свободное 

творчество;  

 каждый человек имеет право на чистую, «здоровую» окружающую 

среду;  

 всем гражданам предоставляются основные политические свободы и т. 

д.  

3. Важнейшие международные акты 

Всеобщая Декларация прав человека была принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г. Декларация определяет 

базовые права человека. Сфера действия Всеобщей Декларации - все 

государства, признавшие ее правовые положения частью своей правовой 

системы. 

Декларация объявляет всех людей свободными и равными от рождения в 

достоинствах и правах, независимо от пола, расы, цвета кожи, политических 

или иных убеждений, имущественного, социального, национального или 

сословного происхождения. Это признание равных прав и свобод не зависит 

от статуса государства или страны, на территории которой индивид 

проживает. Рабство, работорговля и любое подневольное состояние 

запрещено. Признается правосубъектность любого человека независимо от его 

местонахождения. Подтверждается принцип презумпции невиновности, а 

также право на гласное судебное разбирательство. Провозглашается право 
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любого человека на гражданство, свободу передвижения и выбора 

местожительства. Человек волен покидать свою страну и возвращаться в нее, 

искать убежище от преследования. Устанавливается право на образование, 

культурную жизнь, участие в научном прогрессе, пользование его благами. 

В Декларации также закрепляется право на свободу мыслей, совести, религии, 

утверждается право на свободу убеждений, а также на их выражение. 

Предоставляется право на участие в управлении страной лично либо через 

представителей. Устанавливается право равного доступа к государственной 

службе в собственной стране, право на труд и на свободный выбор работы и 

равную за нее оплату, право на вхождение в профсоюз. Декларируется и право 

каждого на достойный жизненный уровень, ряд социальных благ, 

устанавливается равноправие для детей, родившихся в браке и вне брака.  

В статье 29 Всеобщей Декларации прав человека записаны и обязанности 

человека перед обществом. Они регламентируются только в законодательном 

порядке и исключительно в целях обеспечения личных прав и свобод 

окружающих, а также для сохранения требований общественного порядка и 

морали. 

Международный пакт о гражданских и политических правах был принят 

ООН в 1966 г. и вступил в силу в 1976 г. Он содержит нормы-принципы, 

обязательные к исполнению для всех государств, признавших Пакт. Ряд статей 

Пакта повторяют и развивают положения Всеобщей Декларации прав 

человека. В статье 1 объявляется всеобщее право народов на самоопределение 

и свободный выбор политического статуса народа, социального, 

экономического и культурного развития. Для достижения этого 

провозглашается свободное распоряжение народа своими природными 

ресурсами и естественными богатствами. Ни один народ не может быть лишен 

принадлежащих ему природных ресурсов и естественных богатств.  

Страны-участники декларируют уважение к правам и свободам личности 

независимо от пола, языка, расы, религиозных и иных убеждений, сословного 

и имущественного положения. Страны, признающие принципы этого 

документа, должны принимать все меры к правовой защите лиц, 

ограниченных в перечисленных правах или свободах. 

Пакт подтверждает право человека на жизнь и устанавливает наказание в виде 

смертной казни как экстраординарное явление. Каждый приговоренный к 

казни имеет право просить о помиловании или о смягчении приговора. 
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Запрещено выносить приговор о смертной казни в отношении 

несовершеннолетних и приводить в исполнение в отношении беременных 

женщин. Также запрещены пытки, иные физические истязания или действия, 

унижающие человеческое достоинство.  

Пакт устанавливает процессуальные принципы в отношении арестованных, в 

частности право на компенсацию в случае незаконного ареста, оговаривает 

сроки содержания под стражей и судебного рассмотрения дела. 

Подчеркивается необходимость гуманного отношения к арестованным, 

уважения их чести и достоинства со стороны органов, совершивших арест. Для 

исправительной системы обязательным является установление режима, 

способствующего перевоспитанию и исправлению заключенных, при этом 

несовершеннолетние должны содержаться отдельно от совершеннолетних. 

В документе декларируются право человека на собственное мнение и 

беспрепятственное его выражение, запрещаются все формы пропаганды 

войны, любые виды расовой, религиозной, национальной ненависти, 

подстрекательство к дискриминации, насилию, вражде, к розни и т.д. 

Отдельная статья признает право на мирные собрания без ограничений, кроме 

специально оговоренных ситуаций. Также признается право на вступление в 

любые негосударственные союзы, ассоциации, профсоюзы.  

Подтверждается всеобщее равенство детей, их право на гражданство, 

гарантируется их защита со стороны государства. Устанавливается 

обязательность регистрации новорожденных, присвоения им имени. 

Специальная статья Пакта содержит перечень основных политических прав: 

голосовать и быть избранным на основе всеобщего и равного голосования, 

когда обеспечено свободное волеизъявление сограждан; быть допущенным к 

государственной службе в своей стране; участвовать в ведении 

государственных дел.  

Согласно Пакту государства-участники ежегодно должны предоставлять 

Генеральному секретарю ООН доклады о прогрессе, достигнутом в области 

прав человека, и о мерах, принятых по исправлению несоответствий в этой 

сфере. 

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Помимо правовых норм мирового значения существуют и региональные 

законодательные акты, защищающие права человека. Среди них одним из 
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наиболее важных является Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Этот международный договор подписан в Риме в 1950 г. и 

вступил в силу в 1953 г. Главное отличие Конвенции от других 

международных договоров в области прав человека состоит в создании 

реально действующего механизма защиты прав человека - Европейского Суда 

по правам человека, рассматривающего жалобы граждан всех государств на 

нарушения Конвенции. Приняли Конвенцию государства - члены Совета 

Европы. Новые государства - члены Совета Европы согласно Конвенции 

должны подписать ее при вступлении в Совет Европы. Россия подписала 

Конвенцию в 1996 г., а ратифицировала в 1998 г.  

В Конвенции декларируется приверженность принципам Всеобщей 

Декларации прав человека, а также провозглашается дальнейшая деятельность 

государств, нацеленная на установление, утверждение и реализацию прав 

человека и основных свобод. Текст Конвенции можно разделить на две части: 

перечень защищаемых прав и порядок деятельности Европейского Суда. 

В первых статьях Конвенции подтверждается, что право человека на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность охраняется законом, подчеркивается, 

что никто не может быть лишен такого права, иначе как по приговору суда в 

соответствии с процессуальными нормами, предусмотренными законодатель-

ством. Пытки, действия, унижающие человеческое достоинство, как и рабство, 

запрещены. В Конвенции объявляются все основные общепризнанные 

гражданские и политические свободы для человека.  

Страны - участники Конвенции создали Европейскую Комиссию по правам 

человека и Европейский Суд по правам человека. В 1998 г. Европейская 

Комиссия по правам человека была объединена с Европейским Судом по 

правам человека в единый орган. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите основные источники международного права. 

2. Что означает понятие «приоритет международного права»? 

3. Перечислите основные гражданские права. 

4. Назовите важнейшие международные акты. 

5. В рамках какого документа принято решение о создании Европейского Суда 

по правам человека? 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Лекция 4. Международные организации и основные направления их 

деятельности 

План: 

1. Понятие международных организаций. 

2. Классификация международных организаций. 

3. Правовое значение постановлений международных организаций. 

4. ООН и ее роль в современном мире. 

1. Понятие международных организаций 

Усиление интернациолизации экономики и других областей жизни 

современного общества ведет к созданию международных организаций в 

различных областях М связей, расширению их ф-ций и полномочий, 

повышению их роли в М отношениях.  

Существование суверенных государств определяет характер 

современных М организаций как организаций межгосударственных, а не 

надгосударственных.  

Суверенитет – это свойство государственной власти, выраженной в 

верховенстве и независимости данного государства, по отношению к другим 

властям внутри государства, а также в сфере международных отношений. 

Важной чертой М организаций является сохранение суверенитета всех 

членов-участников организации. 

Основным принципом при создании современных М организаций 

является равноправие всех государств. 

М организации играют в современных М отношениях все более 

активную роль. 

Различают М межправительственные организации и М 

неправительственные организации. 

М межправительственные организации – это объединение 

государств, которые созданы на постоянной основе в соответствии с 

договором, определяющим цели, принципы и компетенции (полномочия) этих 

организаций, обладают общими органами, а также М правами и 

обязанностями в объеме, установленном в их учредительных актах и 

необходимом для осуществления сотрудничества в соответствующей области 

(ООН, ВТО, ЮНСКО, ВОЗ, МВФ). 

2. Классификация международных организаций 

М неправительственные организации – это объединение 

национальных общественных организаций, частных компаний или отдельных 

частных лиц из нескольких государств (Всемирная федерация профсоюзов, 

Международный союз студентов, Межпарламентский союз). 
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Классификация М межправительственных организаций: 

1. По кругу участников: 

А) универсальные (всемирные) (ООН); 

Б) региональные (СНГ, БРИК, ЛАГ). 

2. По объему деятельности: 

А) организации общей компетенции, деятельность которых затрагивает все 

сферы отношений м\у гос – членами; 

Б) организации специальной компетенции – сотрудничество в одной области 

(ВОЗ, ЮНЕСКО). 

3. По характеру полномочий: 

А) межгосударственные; 

Б) надгосударственные. 

4. По порядку вступления: 

А) открытые; 

Б) закрытые (НАТО). 

М организации имеют более или менее единообразную структуру: 

пленарный орган (ассамблея, конгресс), в котором представлены гос-члены; 

исполнительный орган (совет, комитет), состоящий из ограниченного числа 

членов; секретариат. 

3. Правовое значение постановлений международных организаций 

М организации могут вступать в отношения, как с отдельными 

государствами, так и друг с другом.  

М организации и некоторые должностные лица, как правило, имеют 

иммунитет. 

М организации часто имеют представительства государств-участников. 

Являются субъектами М права (Способны принимать как обязательные 

для исполнения, так и рекомендательные постановления). 

4. ООН и ее роль в современном мире 

ООН лежит в центре системы М межправительственных организаций. День 

ООН отмечается 24 октября. 

Основные цели ООН: 

 Поддерживать М мир и безопасность, принимая коллективные меры 

против нарушителей; 

 Развивать дружественные отношения м\у всеми нациями на основе 

равноправия и самоопределения народов; 

 Осуществлять М сотрудничество в эк., соц., культурной и других 

областях.  

Основные принципы: 
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Вступить в ООН могут миролюбивые государства, которые примут 

Устав организации. 

 Прием новых членов производится по рекомендации Совета 

Безопасности Генеральной ассамблеи ООН большинством в 2/3 голосов. 

Структура ООН: 

Генеральная ассамблея; 

Совет Безопасности; 

Экономический и социальный совет; 

Совет по опеке; 

Международный совет; 

Секретариат. 

Генеральным секретарем ООН является Антониу Гутерреш 

(с 1 января 2017). 

Генеральный секретарь избирается сроком на 5 лет. Рассмотрение кандидатур 

проходит «за закрытыми дверями» исключительно участниками Совета 

Безопасности. Право окончательного решения принадлежит Генеральной 

Ассамблее, которая избирает Генерального секретаря путём аккламации. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите причины появления международных организаций. 

2. Дайте определение понятию «суверенитет». 

3. Назовите основные классификации международных организаций. 

4. Перечислите главные цели ООН. 

5. Назовите структуру ООН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Лекция 5. Международные экономические и политические отношения в 

конце XX-XXI веков 

План: 

1. Расширения НАТО. 

2. Многополярный мир. 

3. Конфликт «Север — Юг». 

4. Миротворческая роль ООН. 

1. Расширения НАТО 

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие международных 

отношений на рубеже 20-21 веков стал процесс расширения НАТО. Военно-

политический блок, созданный когда-то для противостояния СССР и его 

союзникам, не прекратил своего существования после окончания «холодной 

войны», как ожидали многие. Оставшись единственной сверхдержавой после 

распада СССР и советского блока, США стали доминировать во многих во-

просах мировой политики. Одним из ключевых направлений американской 

политики стала идея расширения своей зоны влияния. Ведомая ими 

организация НАТО начала уверенное продвижение на восток, в бывшую 

советскую «зону влияния». Блок включил в свой состав многих прежних 

участников Организации Варшавского Договора, а также страны Прибалтики, 

ведёт переговоры о присоединении Украины и Грузии. 

Временно оказавшаяся в руках США ведущая роль в международных 

отношениях пришлась не по нраву многим государствам.  

2. Многополярный мир 

В начале XXI столетия мир начал возвращаться к многополярности. 

Окончание «холодной войны», распад бывшего советского блока, увеличение 

количества государств третьего мира и усиление их влияния сделали 

неизбежной дискуссию вокруг будущего развития Организации 

Объединённых Наций, созданной по окончании Второй мировой войны. 

Первоначально прекращение межблоковой конфронтации привело к росту 

влияния ООН, стремившейся играть активную роль в разрешении ряда 

конфликтов. В какой-то момент казалось, что Совет Безопасности ООН 

приобретает функции «мирового правительства», решая вопрос о санкциях, 

учреждая временные администрации на различных территориях и т. п. Но 

довольно быстро выяснилось, что этого недостаточно. Многие страны не 

видят возможности повлиять на решения ООН и требуют реформы. В то же 

время постоянные члены Совета Безопасности, пользуясь правом вето, 

регулярно блокируют принятие решений по ключевым вопросам, по которым 

им не удалось договориться. Это даёт многим экономически влиятельным 

http://doklad-referat.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)
http://doklad-referat.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)
http://doklad-referat.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939-1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
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государствам — Японии, Германии, Индии, Бразилии, Мексике, Италии и др. 

— новые аргументы в пользу идеи расширения Совета Безопасности за счёт 

«новичков». 

3. Конфликт «Север — Юг» 

 

 

Прежнее соревнование между двумя супердержавами (СССР и США) 

ушло в прошлое, ему на смену пришло стремление единственной оставшейся 

сверхдержавы — США — «навести порядок» в мире, ставшем более сложным 

и хаотичным. Исчезла страшная угроза глобальных кризисов типа Карибского, 

но один за другим следуют локальные кризисы в Персидском заливе, Сомали, 

Гаити, Руанде, Боснии, Тайване, Косово. 

 Усилился конфликт «Север — Юг», где друг другу фактически противостоят 

блок развитых государств Запада, с одной стороны, и бедные страны третьего 

мира — с другой. Страдающие от огромного числа экономических проблем и 

политических неурядиц жители африканских, азиатских и 

латиноамериканских государств нередко винят «цивилизованный 

капитализм» в своих бедах, указывают на неоднократное вмешательство в их 

внутренние дела. Открытых военных столкновений между странами в этом 

конфликте нет, но он не избавляет от растущей неприязни к США, ев-

ропейским государствам. В странах «Юга» немалым влиянием пользуются 

экстремистский настроенные силы, нередко прибегающие к 

террористическим методам. Среди стран третьего мира появились новые 

лидеры, в частности Иран и Венесуэла, публично критикующие 

«американский империализм». Особую роль в этом конфликте может сыграть 

Россия, оказавшаяся в сложной позиции: часть государств «Юга», 

рассчитывает на её помощь в борьбе с «Севером», другие же считают её одним 

из представителей враждебной цивилизации. 

4. Миротворческая роль ООН 

На рубеже тысячелетий серьёзно возросло число миротворческих 

операций, осуществляющихся ООН. Особенно активную роль в них играют 

Пакистан, Бангладеш, Индия, Иордания и Гана. Участвуют в деятельности 

миротворцев и ряд основателей ООН, в том числе Россия и Франция. 

«Голубые каски» помогли частично восстановить мир на Восточном Тиморе и 

в Ливане. Не всегда миротворцам сопутствует успех. В 1993 г. полным 

провалом завершилась миссия ООН в Сомали, не сумевшая остановить 

гражданскую войну, в 1994 г. миротворцы оказались не в состоянии 
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предотвратить геноцид в Руанде, они не справились с вооружённым конфлик-

том на Балканах и в Конго. Главная слабость миротворцев — их чрезмерная 

неповоротливость (они обязаны дожидаться решений ООН и не могут активно 

применять оружие) и излишняя зависимость от политических соображений. В 

то же время ряд стран, прежде всего США и их союзники по НАТО, не раз 

демонстрировали готовность действовать в обход ООН (например, в Ираке и 

в Косово). Это вызвало недовольство как многих стран третьего мира, так и 

России. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите причины расширения НАТО на восток. 

2. Что такое «многополярный мир»? 

3. Какие страны могли бы стать полюсами многополярного мира? 

4. В чем причина конфликта «Север — Юг»? 

5. Какую роль играет ООН на рубеже столетий? 
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Лекция 6. Глобальные проблемы мировой экономики 

План: 

1. Проблемы социально-экономического развития. 

2. Взаимоотношения "Первого" и "Третьего" миров. 

3. Решение проблем мировой экономики. 

1. Проблемы социально-экономического развития 

Одними из серьезнейших проблем современности являются проблемы 

социально-экономического развития. Сегодня становится ясно, что оно как 

таковое ограничено естественными пределами, однако же эти пределы упорно 

не желают учитываться в системе современного товарного производства. 

Кроме этого все более и более вопиющим становится разрыв в социально-

экономическом развитии и благосостоянии между развитыми странами Запада 

и странами т.н. "Третьего мира", к которым причисляют беднейшие страны 

Азии, Африки и некоторых других регионов. Сегодня налицо одна тенденция 

- бедные беднеют, а богатые богатеют. Так называемый "цивилизованный 

мир" (США, Канада, Япония, страны Западной Европы - всего около 26 

государств - примерно 23% мирового населения) на данный момент 

потребляют 75% производимой в мире энергии, 79% добываемого топлива, 

95% древесины, 72% выплавляемой стали, источником же сырья является как 

раз "Третий мир", в котором сегодня остро стоят гуманитарные проблемы, в 

том числе проблема голода.  

2. Взаимоотношения "Первого" и "Третьего" миров 

  Проблема взаимоотношений "Первого" и "Третьего" миров и получила 

название проблемы "Север - Юг". Касательно нее существует две 

противоположных концепции: первая утверждает, что причиной отсталости 

стран бедного "Юга" является так называемый "Порочный круг бедности", в 

который они попадают, и засчет чего не могут начать эффективное развитие. 

Многие экономисты "Севера", приверженцы этой точки зрения, считают, что 

в своих бедах виноват сам "Юг". Иная концепция утверждает, что основную 

ответственность за нищету стран современного "Третьего мира" несет именно 

"цивилизованный мир", ибо именно при участии и под диктовку богатейших 

стран мира происходил процесс формирования современной экономической 

системы, и, естественно, эти страны оказались в заведомо более выгодном 

положении, что сегодня позволило им сформировать т.н. "золотой миллиард", 

погрузив в пучину бедности все остальное человечество, нещадно 
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эксплуатируя как минеральные, так и трудовые ресурсы стран, оказавшихся 

не у дел в современном мире.  

 

3. Решение проблем мировой экономики 

Уже давным-давно явным образом назрела необходимость переоценки 

существующей системы международных экономических отношений и 

создания нового экономического порядка, который бы прекратил ущемление 

прав беднейших государств планеты и предоставил им равные возможности 

для вхождения в мировую экономику. Сейчас в мире наметились тенденции 

снижения уровня бедности населения. Все больше стран (особенно в Азии) 

переходят в разряд «развивающихся». Но эти тенденции слабы и не 

стабильны. Международное сообщество так и не разработало системы 

действенных мер по обеспечению развития бедных стран. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите причины глобальных проблем в экономике. 

2. Какие страны относятся к развитым? 

3. Какие страны относятся к развивающимся? 

4. Какие страны относятся к странам «третьего мира»? 

5. Какие пути решения проблемы предлагаются учеными? 
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Лекция 7. Особенности экономики и политики развитых стран 

План: 

1. Развитые страны. 

2. Особенности социально-экономической модели развитых стран. 

3. Государственное регулирование 

4. Социально-экономическая модель развития США. 

5. Особенности социально-экономической модели развития Японии. 

1. Развитые страны 

Развитые страны — группа стран, занимающих господствующее 

положение в мировой экономике. В этих странах проживает 15-16 % мирового 

населения, но они при этом производят 3/4 валового мирового продукта и 

создают основную часть экономического и научно-технического потенциала 

мира. Развитые страны называют также индустриальными странами или 

индустриально развитыми. 

 Европа (большинство стран ЕС); 

 Северная Америка (США и Канада); 

 Океания (Австралия, Новая Зеландия); 

 Юго-Восточная Азия (Япония, Ю. Корея, Тайвань, Сингапур); 

 Азия (Израиль, ОАЭ). 

2. Особенности социально-экономической модели развитых стран 

Хозяйственный механизм развитых стран включает три уровня: 

спонтанно-рыночный, корпоративный, государственный. Им соответствуют 

развитая система рыночных отношений, наличие мощных корпораций и 

диверсифицированные методы государственного регулирования. Их 

сочетание обусловливает гибкость, быструю приспособляемость к 

меняющимся условиям воспроизводства и в целом высокую эффективность 

хозяйственной деятельности. Нынешний этап характеризуется 

либерализацией рыночного уровня - стимулированием частной инициативы и 

усилением роли конкуренции. 

Ведущая роль в экономике принадлежит мощным концернам, 

функционирующим как ТНК. Исключение составляет группа некоторых 

малых стран (Австрия, Дания, Ирландия, Норвегия, Португалия, Финляндия), 

в которых нет ТНК мирового класса, ведущую роль играют средние по 

международным меркам фирмы. Характерно также широкое распространение 

мелкого и среднего бизнеса, как фактора стабильности экономики, и связанное 
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с ним постоянное воспроизводство среднего класса как важного фактора 

социальной стабильности.  

 

Особенности экономики развитых стран: 

1) Глубокая переработка сырья (перенос вредных и трудоемких производств 

заграницу); 

2) Наукоемкость производства его тесноя связь с НТР; 

3) Высокий уровень развития передовых отраслей производства: атомная 

энергетика, ракетостроение, авиастроение, IT технологии, ВПК, точное 

приборостроение, микроэлектроника, робототехника.  

4) Высоко развитая сфера услуг (более 60 %); 

5) Развитые финансовые рынки (банковская система, инвестиционный рынок, 

фондовый рынок, кредитование); 

6) Высокий уровень и качество жизни. 

3. Государственное регулирование 

 По уровню государственного регулирования экономики развитые 

страны делятся на две категории: 

 Страны с минимальным вмешательством в экономику (США, Канада); 

 Страны с социально ориентированной экономикой. 

Формы государственного регулирования экономики 

1) административно-правовая (законы, НПА); 

2) кредитно-денежная (ЦБ, норма обязательных резервов, ставка 

рефинансирования); 

3) государственная собственность; 

4) государственный инструментарий (инвестиции, субсидии, налоги); 

5) социальные программы, социальная поддержка. 

 Важнейшими целями государственного регулирования являются: 

формирование наиболее благоприятных условий для самовозрастания 

капитала и поддержание социально-экономической стабильности общества.  

4. Социально-экономическая модель развития США 

          США - одна из крупнейших стран мира: площадь ее 9,7 млн. кв. км., 

население - 270 млн. человек. По количеству производимых товаров и услуг 

США превосходит любое другое государство в мире. В конце 90-х гг. ВВП 

США оценивался почти в 8 трлн. долл., что составляло 21% совокупного ВВП 

мира и значительно превосходило ближайшие соответствующие показатели 

других стран: Китай - 12%, Япония - 7%, ФРГ - 5%. ВВП на душу населения 

США составляет 30 тыс. долл. 
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 Страна богата природными ресурсами: нефтью, природным газом, 

каменным углем, цветными и драгоценными металлами. Климатические 

условия и плодородные почвы благоприятствуют ведению 

высокопроизводительного сельского хозяйства.  

 Для американской нации традиционны дух предприимчивости, 

социальная активность и готовность к труду и лишениям во имя достижения 

цели. Принцип индивидуальной ответственности за собственное 

благосостояние в сочетании с традиционной верой в то, что личные усилия и 

удача могут обогатить каждого - важнейший элемент общественной 

психологии.  

 Важным фактором социально-экономического процветания и 

устойчивости США является отсутствие социально-политических потрясений 

со времен великой депрессии 1929-1933 гг., которую удалось преодолеть без 

утраты демократической формы правления и усиления милитаризма. К этому 

можно добавить и такую черту американской модели как приспособляемость 

к меняющимся условиям развития, т. е. способность своевременно осознавать 

сложные экономические и социально-политические проблемы и разрешать их 

на основе демократических принципов.  

 В экономике США основополагающей является идеология частного 

предпринимательства и ограничение государственного вмешательства. 

Основные принципы экономической политики - поддержка свободы 

экономической деятельности, поощрение предпринимательской активности, 

защита конкуренции. Главная роль в экономике принадлежит нескольким 

сотням больших и сверхбольших корпораций и банков, между которыми 

традиционны отношения союза и сотрудничества. Их деятельность 

немыслима без среды, которую формируют миллионы мелких и средних 

фирм, активно поддерживаемых государством (льготным кредитованием, 

например). Более высокая, чем в других развитых странах конкурентная среда 

обеспечивается действенной антимонопольной политикой, нормативную базу 

которой заложил антитрестовский закон Шермана, принятый еще в 1890г. С 

тех пор был принят еще ряд законодательных актов по ограничению 

монополий. В 1914г. была образована Федеральная торговая комиссия - 

исполнительный орган, контролирующий и обеспечивающий свободу 

предпринимательства и конкуренции и получение предприятиями правовой 

информации об изменениях антитрестовского законодательства.  

 К концу XX века в структуре хозяйства США наблюдается явное 

доминирование сферы услуг. В этой сфере производится 76% ВВП, свыше 
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20% приходится на промышленность и строительство и около 3% - на 

продукцию сельского хозяйства.  

 Главным фактором экономического роста США является научно-

технический прогресс. США - лидер в ведущих и новейших областях науки и 

техники - телекоммуникаций, компьютеризации, аэрокосмической техники, 

ядерной и нетрадиционной энергетики, биотехнологии, военной техники. 

Обладая самым крупным в мире научно-техническим потенциалом, США 

занимают первое место в мире по суммарным объемам НИОКР, активно 

поддерживаемых компаниями и государством.  

 До 30-х гг. в США практически не было государственной социальной 

политики: отсутствовала система социального страхования, пособий по 

безработице, бедности и т. д., бесплатное здравоохранение, бесплатное 

образование было ограниченным. Она зародилась в годы Великой депрессии 

и стала важнейшим элементом общественной жизни. 90-е годы отмечены 

функционированием огромного количества дорогостоящих социальных 

программ, таких как "Медикер" (оплата медуслуг для неработоспособных) и 

"Медикейд" (то же для бедных) и др. Так, социальные расходы на душу 

населения только на здравоохранение составляли в 1992 г. 1364 долл. (418 

долл. В 1970 г.). Растет и количество получателей разного рода льгот и 

пособий, среди которых возмещение расходов на медицинскую помощь, 

образование, оплату жилья, пособия на детей, по бедности и т. д.  

 Социальные программы - важнейший фактор стабильности общества, но 

их чрезмерность стимулирует социальное иждивенчество, увеличение 

налогового бремени для среднего класса, разрастание слоя социальных 

чиновников. В последнее время задачей государственной социальной 

политики является повышение эффективности системы социального 

обеспечения. Это предполагает приведение ее в соответствие с политикой 

стимулирования занятости и бюджетной политикой, изменение структуры 

ассигнований в сторону приоритета финансирование образования и системы 

профессиональной подготовки и переобучения, повышения уровня занятости.  

 Успех и процветание американского общества тем не менее 

сопровождается наличием серьезных проблем, главные из которых: 

сохранение опасности локальных войн и терроризма; расовая проблема, 

острота которой связана с совпадением различий в экономическом и 

социальном статусе; высокий и растущий уровень преступности, наркомании, 

заболеваний СПИД; нарастание социального напряжения из-за чрезмерных 

социальных выплат; большая степень зависимости кредитно-финансовой 
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сферы от тенденций на мировом рынке, что означает уязвимость экономики 

для серьезных потрясений. 

5. Особенности социально-экономической модели развития Японии 

Япония - третий по экономической мощи центр мира. На нее приходится около 

7% мирового ВВП. В 1997 г. ВВП на душу населения (по паритету 

покупательной способности к доллару США) составил 23400 дол., что 

соответствовало 6 месту в мире. 

 Природные условия Японии не отличаются богатством и разнообразием 

ресурсов: только строительные материалы и энергия горных рек. 

Преимуществом является выгодное экономико-географическое положение в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Неблагоприятные условия горного рельефа 

островов, практически отсутствие сырьевых ресурсов, ограниченность 

территории для застройки, а также частые землетрясения привели к 

форсированному развитию технологии и экономики. Результатами явились: 

энерго- и ресурсосберегающие технологии в сочетании с глубокой 

переработкой сырья и вторичных ресурсов, диверсификация географии 

сырьевых рынков. В последнее время используется территория побережья как 

фасад и мастерская.  

 Япония отличается мощными производственными системами и 

современными производительными силами с высоким уровнем квалификации 

и культуры труда, активным и гибким использованием крупных финансовых 

ресурсов, высоким уровнем науки и техники. После поражения Японии во 

Второй мировой войне оккупационные власти провели в стране серию 

глубоких институциональных реформ, включающих: либерализацию цен, 

стабилизацию бюджета, установление фиксированного валютного курса, 

демонополизацию промышленности и сельском хозяйства, финансовое 

оздоровление частных корпораций и банков.  

 В конце 80-х организовано уникальное хозяйство, в котором соединены 

высокоинтенсивное производство и непроизводственная сфера, 

ориентированная на высокие мировые стандарты качества жизни. Рабочая 

сила отличается очень высоким уровнем профессиональной подготовки, 

культуры труда и профессиональной мобильности, а также высокой ценой 

(заработной платой). Уровень фондовооруженности и фондоотдачи 

материального производства превышает соответствующие уровни 

западноевропейских стран и приближается к аналогичным уровням США. 

Техника отличается высоким уровнем автоматизации, кибернетизации и 

роботизации, экспортная продукция - высоким качеством и дешевизной.  
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 Система собственности отличается развитием ее коллективной формы, 

доля индивидуальной собственности резко уменьшается. Богатство 

сконцентрировано в руках корпораций - юридических лиц. Корпорации 

начинают контролировать политику, активно действуют в сфере культуры, 

образования и науки.  

 Крупные корпорации Японии - это 2,4 тыс. акционерных компаний, 

котирующих свои акции на фондовых биржах. Средние и мелкие предприятия 

- более 779 тыс. - работают как закрытые акционерные компании и 

товарищества. Каждая крупная корпорация - ядро группы, называемой 

"кэйрэцу", которая объединяется отношениями собственности и контракта. Не 

являясь финансово-промышленной группой под эгидой банка, "кэйрэцу" 

сочетает собственную производственную деятельность с финансовым 

управлением группой (т.е. функциями холдинга) и производственной 

кооперацией с ее участниками. Эти группы связаны с массой мелких 

предприятий (в стране насчитывается 3,7 млн. индивидуальных и семейных 

предприятий и 770 тыс. партнерств). Среди «кэйрэцу» есть примеры как 

вертикальной интеграции на технологической основе, так и конгломератов. 

Это машиностроительные «Мицубиси дзюкоге», «Комацу», 

электротехнические «Тосиба», «Хитати», «Сони», автомобильные «Тойота», 

«Ниссан», насчитывающие по 300-400 периферийных компаний поставщиков 

и исполнителей заказов и сеть субподрядчиков, не связанных отношениями 

собственности с головной компанией. Многие группы имеют развитую 

периферию за границей и являются японскими ТНК. Практически все 

предприятия объединены в отраслевые союзы предпринимателей, которых в 

Японии насчитывается более 20 тыс. Финансовая структура японских 

корпораций характеризуется низкой долей собственного капитала компаний 

(менее 30%) и высоким уровнем зависимости от банковских кредитов.  

 В сельском хозяйстве распространены предприятия нескольких форм 

собственности: фермерское хозяйство (небольшие семейные фермы), крупные 

сельскохозяйственные предприятия корпораций и сельскохозяйственная 

кооперация. Деятельность сельского хозяйства обеспечивает так называемая 

досельскохозяйственная сфера - сельхозбанки, фирмы по производству 

сельскохозяйственных машин и оборудования, минеральных удобрений, 

государственные научно-исследовательские организации, работающие в 

области биологии, генетики, биотехнологии, сельскохозяйственные вузы. 

После сельскохозяйственная сфера обеспечивает переработку, хранение, 

расфасовку, транспортировку и сбыт сельскохозяйственной продукции.  
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 Трудовой потенциал отличается высоким уровнем квалификации в 

сочетании традиционными для Японии качествами: коллективизм, 

исполнительность, трудолюбие, уважение и почитание старших, чистота, 

аккуратность, честность и т. д. Широко распространено коллективное 

рационализаторское движение и участие в улучшении качества продукции 

("кружки качества", "самоконтроля") и организации труда (матричные 

системы управления, консолидирующие весь производственный цикл). Для 

Японии характерен высокий уровень занятости - в 70-е годы уровень 

безработицы составлял 2-2,8%, в 90-х - превысил 3%. Традиционная японская 

"система пожизненного найма" с оплатой по стажу распространена только на 

крупных предприятиях и охватывает работников самой высокой 

квалификации - менеджеров, инженеров (не более 10% работающих по 

найму). Низкая норма безработицы остальных наемных работников 

объясняется традициями социального партнерства, хорошо поставленным 

обучением на рабочих местах, широким распространением гибких форм 

занятости.  

 Япония - страна с сильной государственной экономической политикой, 

осуществляемой без прямого участия государства в хозяйственной 

деятельности. Государственное регулирование применяет в основном 

экономические методы: налогово-бюджетные и денежно-кредитные рычаги, 

таможенно-тарифное регулирование внешней торговли, поддержание 

конкуренции на рынках и регламентация деятельности естественных 

монополий. Государственный сектор Японии, как и в США, невелик и 

ограничен отраслями инфраструктуры. Государственно-корпоративное 

регулирование соединяет деятельность государственных институтов и союзов 

предпринимателей, объединенных в Федерацию экономических организаций 

"Кэйданрэн". Характерным является низкий уровень финансирования 

национальной обороны (около 6% всей суммы расходов госбюджета, менее 

1% ВВП). К крупнейшим статьям бюджетных расходов относятся социальное 

страхование и пенсии (18-20%), трансферты региональным администрациям - 

префектурам (16-18%) и государственные инвестиции в инфраструктуру.  

 Структурный кризис в финансовой системе страны 1997 г. ослабил ее 

позиции на мировом рынке, привел к экономическому спаду (падение ВВП на 

2,8% за 1998г.), нанес ощутимый ущерб странам Юго-Восточной Азии, 

Азиатско-Тихоокеанского региона и Восточной Европы. В основе 

финансового кризиса Японии находится недостаток спроса на внутреннем 

рынке - многолетняя слабость страны, ключом к разрешению которой является 

дерегулирование. С этой целью правительством была разработана Программа 
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по реструктуризации банковской системы. Ее осуществление началось летом 

1998 г. и рассчитано на 1 год.  

 Япония - мощный центр притяжения для азиатских стран как источник 

технологий и капиталов, ядро модели развития азиатско-тихоокеанской 

интеграции. В этом регионе образовался устойчивый торговый блок, но еще 

нет условий для переплетения капиталов и свободного передвижения рабочей 

силы, на которых строится региональная интеграция. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите основные особенности экономики развитых стран. 

2. Какие страны относятся к развитым? 

3. Назовите формы государственного регулирования экономики. 

4. Выделите основные особенности экономики США. 

5. Выделите основные особенности экономики Японии. 
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Лекция 8. Развивающиеся страны в мировой политике и экономике 

План: 

1. Развивающиеся или новые индустриальные страны. 

2. Особенности развивающихся стран. 

3. Китай в мировой экономике 

1. Развивающиеся или новые индустриальные страны 

Развивающиеся или новые индустриальные страны (НИС) — группа 

стран, в которых за последние десятилетия произошёл качественный скачок 

социально-экономических показателей. Экономика этих стран за короткий 

срок совершила переход от отсталой, к высокоразвитой. 

Исходные новые индустриальные страны: 

НИС «первой волны»: Гонконг, Республика Корея, Сингапур, Тайвань (их ещё 

называют «4 азиатских тигра» или «4 азиатских дракона»). Уже перешли в 

разряд развитых.  

Из латиноамериканских стран сюда относят Аргентину, Бразилию и Мексику. 

Новейшие индустриальные страны: 

 НИС «второй волны»: Индия, Малайзия, Таиланд, Чили; 

 НИС «третьей волны»: Индонезия, также Турция; 

 НИС «четвертой волны»: Филиппины, также Иран. 

Перспективные индустриальные страны: 

 Нигерия, Египет, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам. 

Существует две основные модели НИС: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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 Азиатская модель: развитие национальной экономики с 

преимущественной ориентацией на внешний рынок; 

 Латиноамериканская модель: развитие национальной экономики с 

ориентацией на импортозамещение. 

 

2. Особенности развивающихся стран 

Общие черты новых и новейших индустриальных стран: 

 демонстрируют самые высокие темпы экономического развития; 

 ведущей отраслью является обрабатывающая промышленность; 

 экспортоориентированная экономика (Азиатская модель); 

 активная интеграция (ЛАИ, АТЭС, МЕРКОСУР); 

 образование собственных ТНК, не уступающих ТНК ведущих стран 

мира; 

 большое внимание уделяется образованию; 

 использование высоких технологий; 

 привлекательны для ТНК вследствие дешевизны рабочей силы, 

обладания значительными сырьевыми ресурсами, развития банковского 

и страхового сектора; 

 главная визитная карточка — производство бытовой техники и 

компьютеров, одежды и обуви. 

3. Китай в мировой экономике 

1. Крупнейшее по численности населения государство мира (свыше 1,38 млрд, 

большинство населения — этнические китайцы, самоназвание — хань); 

занимает третье место в мире по территории, уступая России и Канаде. 

Является великой державой — кандидатом-сверхдержавой, экономической 

сверхдержавой, постоянный член Совета безопасности ООН. Одна из ведущих 

космических держав мира, обладает ядерным оружием и крупнейшей в мире 

армией по численности военнослужащих и третьим по военно-

промышленному потенциалу. 

В 2010 году китайская экономика обогнала японскую и стала второй 

экономикой мира по номинальному ВВП (8 трлн, на душу населения – 7000 

дол.). С декабря 2014 года является первой экономикой мира по ВВП (ППС).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%90%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
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Валюта юань – претендует на роль резервной мировой валюты. 

КНР является мировым лидером по производству большинства видов 

промышленной продукции, в том числе по производству автомобилей и 

потребительскому спросу на них. Крупнейший мировой экспортёр («фабрика 

мира»). Располагает наибольшими в мире золотовалютными резервами (после 

США). 

Со времени провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году 

правящей партией является Коммунистическая партия Китая (КПК). 

Столица - Пекин (22 млн.); 

Главой страны является председатель КПК Си Цзиньпин 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите основные особенности экономики развивающихся стран. 

2. Какие страны относятся к НИС первой волны? 

3. Назовите перспективные индустриальные страны. 

4. В чем отличие азиатской модели от латиноамериканской? 

5. Дайте краткую характеристику Китая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD
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Лекция 9. Экономика стран «третьего мира» 

 

План: 

1. Страны «третьего мира». 

2. Критерии определения наименее развитых стран. 

3. Экономика стран третьего мира. 

1. Страны «третьего мира» 

Наименее развитые страны (НРС) — официальный термин, употребляемый 

в рамках ООН для обозначения стран третьего мира. В этих государствах 

очень низкий уровень жизни, слабая экономика, люди и ресурсы подвержены 

воздействию стихий. 

На 2014 г. в категорию НРС по данным ООН входили 47 государств. В 1971 

году, когда этот термин начал применяться, в эту группу входило 24 

государства. 

Большая часть наименее развитых стран расположена в Африке (33 страны), в 

Азии расположена вторая по численности группа (14 стран), 3 страны 

расположены в Океании, а одна страна находится в Латинской Америке 

(Гаити). 

В этот перечень попадают только самые бедные страны, которым 

предоставляется помощь от ООН и других международных организаций. 

2. Критерии определения наименее развитых стран 

В ходе обзора перечня наименее развитых стран в 2003 году Экономический 

и социальный совет ООН использовал для определения наименее развитых 

стран следующие три критерия: 

 критерий низкого уровня дохода, рассчитываемого как приблизительное 

среднее значение годового ВВП на душу населения за три года (менее 

750 долларов США для включения в перечень, свыше 900 долларов 

США для исключения из перечня); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
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 критерий слабости людских ресурсов, рассчитываемый с 

использованием сложного расширенного индекса реального качества 

жизни (РИРКЖ) на основе показателей: а) питания; b) здоровья; c) 

образования; и d) грамотности взрослого населения; 

 критерий экономической уязвимости, рассчитываемый с 

использованием сложного индекса экономической уязвимости (ИЭУ) 

За 40 лет всего 8 стран смогли выйти из списка наименее развитых стран и 

войти в список развивающихся (Экваториальная Гвинея, Гайана, Вьетнам, 

Республика Конго, Мальдивы, Ботсвана, Кабо-Верде, Самоа). 

3. Экономика стран третьего мира 

Согласно исследованиям, страны третьего мира отличаются: 

- аграрно-сырьевой направленностью экономики; 

- низким качеством рабочей силы; 

- существованием в прошлом в виде колоний; 

- неоднородностью общественной структуры. 

Определяющую роль в экономике многих из этих государств до сих пор имеет 

развитие сельского хозяйства и народных промыслов. Практически все страны 

третьего мира вплоть до 20 века существовали в виде колоний, что не могло 

не сказаться на развитии их экономики и промышленности. В число самых 

отстающих в развитии стран мира входят: Эфиопия, Танзания, Лаос, Сомали, 

Гондурас, Гватемала. Следует сказать, что большинство развивающихся стран 

Южной Африки находятся в данный момент в бедственном положении. 

Данные государства не могут обеспечить своим жителям возможность 

нормально питаться, иметь крышу над головой, получать своевременную 

медицинскую помощь, посещать учебные учреждения. Смертность в таких 

странах от голода, эпидемий и убийств крайне высока. Жители экономически 

благоприятных регионов и стран благополучно пользуются всеми благами 

цивилизации и стремятся к финансовой независимости, в то время как часть 

представителей человеческого рода продолжает проживать в крайне 

неблагоприятных условиях тропических лесов или крайнего севера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0
http://fb.ru/article/38154/tropicheskie-lesa
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Особой чертой многих развивающихся стран является развитие туризма как 

основного вида деятельности коренного населения. Нескончаемый поток 

путешественников обеспечивает материальное благополучие многих их 

жителей. Сегодня уже не существует места в мире, которое бы не посетил 

любопытный путешественник. Поэтому можно смело говорить о том, что 

многие отстающие от мировых держав в плане экономики страны превосходят 

их по ежегодному притоку туристов. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите основные особенности экономики стран третьего мира. 

2. Какие страны относятся к странам третьего мира? 

3. В каких регионах расположено большинство бедных стран? 

4. Выделите особенности экономики стран третьего мира. 

5. Что по вашему мнению может стать толчком развития для бедных стран? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fb.ru/article/125351/korennoy-jitel-ameriki-indii-ili-sibiri-kto-on
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Лекция 10. Контрольное тестирование 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ КНДР  

 1)1945   

 2)1955       

 3)1930              

 4)1949 

 

2. ПЕРЕХОД К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ КИТАЙ НАЧАЛ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

 1)1945          

 2)1955              

 3)1978            

 4)1999 

 

3. В   КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ТЕРМИН «КАЙФАН» ОЗНАЧАЕТ 

1) «политика инвестиций»              

2) «политика изоляции»     

3) «политика открытости»           

4) «политика ускорения» 

 

4. ПРИЗНАКОМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН ЯВЛЯЕТСЯ 

 1) образованность населения             

 2) высокий уровень здравоохранения 

 3) многоукладность экономики     

 4) технический прогресс 

 

5. К НОВЫМ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ СТРАНАМ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ 

ОТНОСЯТСЯ 

 1) Филлипины, юг Китая        

 2) Кипр, Тунис 

 3) Гонконг, Сингапур           

 4) Аргентина, Бразилия 
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6. СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ, ВЫШЕДШИЕ ПЕРВЫМИ ИЗ СОСТАВА 

СССР 

1) Казахстан                                  

2) Страны Балтии 

3) Республики Средней Азии      

4) Закавказье  

 

7. ПОДПИСАНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СНГ 

1) 1 сентября 1990г.       

2) 21 декабря 1991г.     

3) 2 ноября 1992г.    

4) 25 декабря 1993г. 

 

8. ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ, ВЫСТУПИВШИЙ ПРОТИВ ПОДПИСАНИЯ 

СОЮЗНОГО ДОГОВОРА С РОССИЕЙ 

1) Киреенко      

2) Янукович     

3) Кравчук              

4) Черномырдин  

 

9. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН В РОССИИ БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА 

1) 1 сентября 1990г.        

2) 21 декабря 1991г.     

3) 2 января 1992г.   

4) 25 декабря 1993г. 

 

10. В ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» РОССИЯ ПРИОБРЕЛА ОБЛИК 

1) высокоразвитого государства       

2) развитого социализма 

3) слаборазвитой страны          

4) мировой державы 

 

11. СОБИРАТЕЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ БЫВШИХ РЕСПУБЛИК СССР, 

НЫНЕ СТРАН СНГ 

 1) дальнее зарубежье                         

 2) ближнее зарубежье 

 3) дальневосточное зарубежье             



46 

 

 4) азиатское зарубежье 

 

12. ОБОСТРЕНИЕ РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

1)  осень 1996г.     

2)  зима1998г.    

3) весна 2000г.    

4) лето 2012 

 

13. АКТИВНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ СОВРЕМЕННАЯ 

РОССИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

1) Казахстаном               

2) Странами Балтии          

3) Грузией            

4) Арменией 

 

14. В РЕГИОН «ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ» ВХОДИТ 

 1) Молдова           

 2) Монголия          

      3) Армения             

      4) Эстония 

 

15. НАЗВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ, ИЗ КОТОРОЙ МАССОВО ПРОИЗОШЕЛ 

ОТТОК РУССКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ РАСПАДА СССР 

1) Белоруссия 

2) Украина 

3) Армения 

4) Эстония 

 

16. ПОЛИТИКА «ДОБРОВОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАПАДА» 

ПРОВОДИЛАСЬ 

1) Киреенко 

2) Примаковым 

3) Козыревым 

4) Черномырдиным 

 

17. ГОСУДАРСТВА, ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ К ЯДЕРНЫМ ДЕРЖАВАМ В 

XXI ВЕКЕ 

1) Белоруссия и Украина 
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2) Индия и Пакистан 

3) Армения и Грузия 

4) Монголия и Китай 

 

18. УКРЕПЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ПРИЗВАНА 

1) ОПЕК 

2) АСЕАН 

3) ВТО 

4) МВФ 

 

19. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СОЗДАННАЯ С ЦЕЛЬЮ 

СОХРАНЕНИЯ МИРА И ПОРЯДКА 

1) ЮНЕСКО 

2) НАТО 

3) ООН 

4) МВФ 

 

20. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ И 

ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

1) ОПЕК 

2) АСЕАН 

3) ЕврААЗЭС 

4) ОБСЕ 
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Лекция 11. Понятие межгосударственного конфликта 

План: 

1. Международный конфликт. 

2. Конфликт и конфликтность. 

3. Вооруженный конфликт. 

4. Разрешение конфликтов. 

1. Международный конфликт 

Международный конфликт рассматривается как особое политическое 

отношение двух или нескольких сторон - народов, государств или группы 

государств, - концентрированно воспроизводящее в форме косвенного или 

непосредственного столкновения экономические, социально-классовые, 

политические, территориальные, национальные, религиозные или иные по 

природе и характеру интересы.  

Международные конфликты, таким образом, являются разновидностью 

международных отношений, в которые вступают различные государства на 

почве противоречий интересов. Разумеется, международный конфликт - это 

особое, а не рутинное политическое отношение, поскольку оно означает и 

объективно и субъективно разрешение разнородных конкретных 

противоречий и порождаемых ими проблема конфликтной форме и в ходе 

своего развития может порождать международные кризисы и вооруженную 

борьбу государств. 

Международный конфликт воспроизводит не только объективные 

противоречия, но и вторичные, по своему характеру субъективные, 

противоречия, обусловленные спецификой их восприятия политическим 

руководством и процедурой принятия политических решений в данной стране. 

При этом субъективные противоречия способом так или иначе 

воздействовать на возникновение и развитие конфликта, интересы и цели 

сторон, которые во многих случаях представляются достаточно 

отчужденными от реальных противоречий. То есть международный конфликт 

фокусирует в себе все без исключения экономические, идеологические, 

социально-классовые, идеологические, собственно политические, военно-

стратегические и иные отношения, которые развиваются в связи с данным 

конфликтом. 



49 

 

Международный конфликт при расширении числа или изменение 

сторон, участвующих в нем, может нести на себе и отпечаток новых аспектов, 

непосредственно возникающих уже как следствие самого конфликта. 

Возникнув как политическое отношение, международный конфликт обретает 

некоторую самостоятельность, собственную логику развития и поэтому 

способен уже самостоятельно различным образом влиять на другие 

отношения, развивающиеся в рамках данного конфликта, а также на характер 

лежащих в его основе противоречий и способы их разрешения. 

Международные конфликты независимо от любых специфических 

признаков, которые присущи каждому из них, объективно порождаются как 

особые конкретно-исторические политические отношения между странами 

или группами стран в пределах определенного пространственно-временного 

континуума. Они воспроизводят непосредственно или в опосредованной 

форме, в том или ином виде отражая расстановку и соотношение сил на 

международной арене, состояние и развитие системы международных 

отношений и ее структуры на различных уровнях, а также другие, более или 

менее связанные с этим глобальные, региональные или двусторонние 

противоречия современного мира, сложные, постоянно развивающиеся 

условия в различных частях земного шара, множество конкретных ситуаций 

на различных уровнях международных отношений.  

2. Конфликт и конфликтность 

При изучении международного конфликта необходимо различать 

понятия конфликта и конфликтности. Конфликтность может рассматриваться 

как общая черта, присущая той или иной международно-политической 

ситуации или даже целой исторической эпохе. Она, в конечном счете, 

основана на объективных противоречиях, на доминировании 

конфронтационных интересов в политике целого ряда государств. Такого рода 

конфликтность в основе своей - функция международной напряженности, 

зависящая от ее степени. Она может служить фоном и предпосылкой 

международного конфликта, но это еще не конфликт. Конфликтность 

глобального, регионального, субрегионального, группового или 

двустороннего характера объективно и субъективно, прямо или 

опосредованно, незримо или явно присутствует в процессе зарождения и 

развития любого международного конфликта, где бы и когда бы он ни 

возникал, какие бы социально-политические силы в нем ни участвовали, 

какого масштаба остроты он ни достигал. Иначе говоря, конфликтность 

способствует, подталкивает возникновение конфликта как такового, но сама 

по себе не порождает его автоматически и неизбежно. Своевременная 
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коррекция национально-государственных интересов, даже в условиях 

высокого уровня международной напряженности, способствует купированию 

конфликта. 

Очень часто международный конфликт отождествляют с 

международным кризисом. Однако соотношение международного конфликта 

и кризиса - это соотношение целого и части. Международный кризис лишь 

одна из возможных фаз конфликта. Он может возникнуть как закономерное 

следствие развития конфликта, как его фаза, означающая, что конфликт дошел 

в своем развитии до той грани, которая отделяет его от вооруженного 

столкновения, от войны. Кризис придает всему развитию международного 

конфликта весьма серьезный и трудноуправляемый характер, формируя 

кризисную логику развития, убыстряя эскалацию всего конфликта. На этапе 

кризиса неимоверно возрастает роль субъективного фактора, поскольку, как 

правило, весьма ответственные политические решения принимаются узкой 

группой лиц в условиях острого дефицита времени. 

Однако международный кризис - это совсем не обязательная я неизбежная 

фаза конфликта. Его течение достаточно длительное время может оставаться 

латентным, не порождая непосредственно кризисных ситуаций. Вместе с тем 

кризис - далеко не всегда завершающая фаза конфликта даже при отсутствии 

прямых перспектив перерастания его в вооруженную борьбу. Тот или иной 

кризис усилиями политиков может быть преодолен, а международный 

конфликт в целом способен при этом сохраняться и возвращаться к скрытому 

состоянию. Но при определенных обстоятельствах этот конфликт может вновь 

достигать фазы кризиса, при этом кризисы могут следовать с определенной 

цикличностью. 

3. Вооруженный конфликт 

Наибольшей остроты и крайне опасной формы международный 

конфликт достигает в фазе вооруженной борьбы. Но вооруженный конфликт - 

это также не единственная и не неизбежная фаза международного конфликта. 

Он представляет собой высшую фазу конфликта, следствие непримиримых 

противоречий в интересах субъектов системы международных отношений. Он 

особенно нагляден и кажется автономным, если предшествовавшие фазы 

носили латентный характер. Но, повторимся, вооруженный конфликт совсем 

не обязательная фаза в процессе конфликтного развития, поскольку дело 

может и не дойти до вооруженной борьбы. Сам по себе конфликт способен 

существовать и развиваться далее в относительно мирных условиях, без 

угрозы или практического применения оружия любого типа.  
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Вместе с тем вооруженный конфликт, став апогеем конфликтного 

развития, может оказаться и не конечной его фазой. Вооруженная борьба при 

известных условиях может быть прекращена, но конфликт и при данном 

варианте развития событий может сохраняться и развиваться далее достаточно 

долго в мирных формах, уже без использования военной силы. Отнюдь не 

исключается при этом, что через определенное время конфликт может вновь 

перерасти в фазу вооруженной борьбы (ближневосточный конфликт, к 

примеру). Вооруженная борьба как определенная фаза развития конфликта, 

имеющая политическую природу, вырастает из чисто политических по 

характеру фаз конфликта и может иметь своим следствием другие чисто 

политические фазы. Однако вооруженная фаза развития конфликта способна 

обладать собственной логикой, ведущей к расширению участников 

вооруженной борьбы и общей эскалации конфликта. 

4. Разрешение конфликтов 

Поскольку внешнеполитические интересы каждого государства 

определяются в первую очередь потребностями внутреннего социально-

экономического развития и, следовательно, типичны в основном для данной 

страны, то их экстраполяция на международную арену неизбежно 

предполагает взаимодействие с интересами других государств. 

Международный конфликт как форма политических отношений 

знаменует собой определенный разрыв, скачок в их развитии.  

Следовательно, международный конфликт, наряду с деструктивной функцией 

создания международной напряженности, несет в себе и нечто положительное, 

выполняя роль сигнализатора, свидетельствующего об изменении 

соотношения сил на международной арене, иначе говоря, выполняет 

коммуникативно-информационную функцию. Международный конфликт как 

бы доводит до сведения мирового сообщества необходимость пересмотра 

сложившейся системы отношений на двустороннем, региональном или 

глобальном уровне в рамках международного права, не уходя от возникшего 

противоречия, а, наоборот, решая его на ранних фазах развития конфликта. 

Поскольку в основе международного конфликта лежит противоречие в 

интересах различных государств или их объединений, то функциональным 

предназначением конфликта является разрешение данного противоречия. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Дайте понятие международного конфликта. 

2. Какие противоречия могут порождать конфликт? 

3. Назовите самую опасную фазу международного конфликта. 

4. Приведите примеры конфликтов, успешно разрешенных без военной фазы. 
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5. Приведите примеры конфликтов, разрешенных после воины. 

 

 

 

 

 

Лекция 12. Региональные конфликты с глобальными последствиями 

План:  

1. Региональные конфликты. 

2. Конфликты времен «холодной войны». 

3. Деколонизационные конфликты. 

4. Крупнейшие региональные конфликты. 

1. Региональные конфликты 

 Распад мировой системы социализма, исчезновение с политической 

карты мира советского союза привели к появлению на мировой арене новых 

центров силы борьба между которыми за сферы экономического и 

политического влияния получила новый импульс. Зоной соперничества между 

этими центрами становится пространство бывшего СССР, где по периметру 

границ российского государства складывается дуга кризисов, а также стран 

восточной Европы и "третьего мира". 

Почему возникают конфликты в отношениях между государствами? До 

недавнего времени в отечественной конфликтологии главною причиной 

межгосударственных конфликтов считался фактор "внешнего вмешательства 

империализма". Это означало, что любую локальную войну или 

международный конфликт надлежало рассматривать только как звено в 

единой цепи агрессивной политики империализма, выражающего свои 

классовые интересы на мировой арене. Именно политика западных держав, 

направленная против СССР и его союзников, объявлялась основным 

источником международной напряженности и нестабильности. 

Зеркальным отражением "наших" взглядов на природу 1лезду-народных 

конфликтов являлась официальная западная науки, которая рассматривала эти 

явления как следствие вмешательства СССР, как "руку Москвы", 

эксплуатирующую нестабильность обстановки в "третьем мире" с целью 

установления своего влияния в освободившихся странах, навязывания им 

просоветской модели под флагом "антиимпериалистической борьбы"” -все 

это, то есть классово антагонистическое миропонимание природы между 

народных отношений, с одной стороны, ссылки на "угрозы Москвы"-с другой, 

приводило к весьма упрощенному толкованию причин межгосударственных 
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конфликтов, сужало картину бытия, препятствовало постижению специфики 

и самобытности процессов, происходивших в странах "третьего мира". В 

результате практически весь "третий мир" о его социальные потрясения и 

международными конфликтами рассматривался главным образом в контексте 

соперничества между, востоком и Западом. 

Разумеется, причин, ведущих к конфликтам между государствами, в том числе 

и в "третьем мире", значительно больше. Так, до конца второй мировой войны 

многие вооруженные конфликты происходит на почве нерешенных 

территориальных проблем.  

2. Конфликты времен «холодной войны» 

После 1945 г. к традиционным причинам конфликтов добавились новые, 

связанные с экономической стагнацией, задолженностью, наркобизнесом, 

ухудшением состояния окружающей среды, ростом народонаселения и 

расширением миграции, с тех пор вооруженные конфронтации на 

региональном уровне стали постоянным элементом между народной жизни, 

согласно исследованиям, проведенным в Мюнхенском университете, за 

период с 1945 по 1985 г. в мире произошло 160 вооруженных конфликтов, 151 

из которых приходился на развивающиеся страны. Свыше половины 

государств, составлявших мировое сообщество, были за этот период по 

меньшей мере один раз вовлечены в конфликт, и только 26 дней в мире все 

было относительно спокойно. При этом налицо эскалация уровня 

международной конфликтности: с 15 зарегистрированных конфликтов в 1955 

г. До 24 в 1965 г. и 33 в 1985 г. Общее число погибших в этих конфликтах 

составило от 25 до 35 млн человек. 

Анализируя эти конфликты, следует проводить различие между 

ограниченными операциями или пограничными стычками и 

продолжительными конфликтами, приводившими к большим человеческим 

потерям. Кроме того, не следует упускать из виду национального, 

регионального и глобального уровней политической деятельности 

развивающихся стран на мировой арене, каждый из которых играет 

собственную роль в формировании между народной ситуации.  

Это позволяет построить трехъярусную типологическую модель 

конфликтов в "третьем мире": имеющие глобальное измерение, региональные 

и внутригосударственные.  

К конфликтам, происходившим в странах "третьего мира" и имевшим 

глобальное измерение, относились конфликты, вызванные процессом 

деколонизации, соперничеством двух сверхдержав, а, также, интервенциями 

ведущих держав в "третьем мире". 
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3. Деколонизационные конфликты 

Деколонизационные конфликты в "третьем мире" играли большую роль 

в течение первых 30 лет послевоенного развития, то есть о 1945 по 1975 гг. 

Хотя деколонизация была относительно мирным процессом, в некоторых 

случаях колониальные державы стремились любой ценой, в том числе и с 

помощью оружия, сохранить свои позиции. Такие конфликты либо имели 

ограниченные масштабы (как, например, интервенция Голландии в 

Индонезию в 1947-1948 гг.), либо представляли собой полномасштабные 

войны, сопровождавшиеся огромными людскими и материальными потерями 

(война в Индокитае з 1946-1954 гг., в Алжире в 1954- 1962 гг. и др.). 

Что касается так называемого южного измерения конфликтов между 

Востоком я Западом, то этот тип конфликтов явился результатом примерного 

ядерного паритета, установившегося между двумя сверхдержавами в 70 - 80-

Х гг. Будучи фактором ядерного сдерживания, он имел своим естественным 

следствием перенесение соперничества сверхдержав на периферию 

международной системы, в "третий мир". именно позиция развивающихся 

стран, которую они занимали в отношении противостоящих друг другу 

блоков, играла определяющую роль в получении ими оружия, материально-

технической помощи, политической и дипломатической поддержки со 

стороны той или иной сверхдержавы. Правда, в отдельных случаях простое 

оказание ими поддержки своим союзникам считалось недостаточным и 

великие державы прямо вмешивались в конфликт (в качестве примера можно 

упомянуть участие США в войне в Корее в 1950-1953 гг. и во Вьетнаме в 1960-

1970 гг., а СССР в Афганистане в 1930-1989 гг.). 

Следует, однако, подчеркнуть, что прямое вооруженное вмешательство 

западных держав (США, Великобритания, Франции и др.) или СССР в дела 

стран "третьего мира" не всегда происходило в рамках конфликта между 

Востоком и Западом. Нередко оно вызывалось другими соображениями, 

например, геостратегического характера. Так, США всегда считали 

стабильность Центральной Америки жизненно важной для своей 

национальной безопасности и неоднократно вмешивались в дела этого 

региона (Гватемала, 1954; Доминиканская республика, 1965; Гренада, 1933; 

Панама, 1989; Гаити, 1994) с целью либо предотвратить перемены, 

противоречащие их интересам, либо свергнуть неугодные им правительства. 

То же самое можно сказать о Франции, связанной многочисленными 

соглашениями об обороне и военной помощи с рядом африканских государств 

- бывших колоний. в частности, ей пришлось провести ряд "внешних 

операций" в Мавритании, Джибути, Заире, ЦАР, Чаде, Габоне, Руанде и др. 
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вооруженное вмешательство в Венгрию, Чехословакию и Афганистан в 50-80-

х гг. осуществил СССР. 

4. Крупнейшие региональные конфликты 

К категории собственно региональных конфликтов относятся 

межгосударственные конфликты, войны, связанные с появлением 

региональных гегемонов, а также конфликты ирредентистского характера, 

конфликты между государствами являются "региональными" почти по 

определению, отличаясь от конфликтов всеобщего характера, в которые 

вовлечено несколько воюющих сторон или коалиций и которые охватывают 

значительную территорию, как это имело место в двух мировых войнах XX в. 

Причиной подобных конфликтов могут служить споры по вопросу о границах, 

идеологические разногласия, экономические амбиции и притязания одного из 

государств региона. К числу подобных конфликтов, получивших 

распространение во второй половине XX в., мочено отнести, например, войны 

между Ливией и Чадом (1973-1937), Марокко и Алжиром (1962) в Африке; в 

Латинской Америке речь идет о конфликтах между Никарагуа и Гондурасом 

(1957), Гондурасом и Сальвадором (1969), Эквадором я Перу (1931, 1995); в 

Азии - о войнах между Индией и Пакистаном (1947-1949, 1965, 1971), Китаем 

и Индией (1962), Ираком и Куветом (1960, 1990), Ираном и Ираком (1980-

1988). Следует отметить, что возможность дальнейших столкновений между 

странами юга остается весьма реальной, речь идет о серьезных разногласиях 

между Грецией и Турцией по кипрской проблеме, Пакистаном и Индией из-за 

Кашмира и т.д. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Дайте понятие регионального международного конфликта. 

2. Назовите причины большинства конфликтов времен «холодной войны». 

3. Приведите примеры деколонизационных конфликтов. 

4. Назовите крупнейшие региональные конфликты последних лет. 

5. Между какими странами существуют противоречия, которые могут 

привести к региональным конфликтам? 
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Лекция 13. Атомные программы 

План: 

1. Ракетно-ядерная программа Корейской Народно-Демократической 

Республики. 

2. Иракская ядерная программа. 

3. Ядерная программа Ирана. 

1. Ракетно-ядерная программа Корейской Народно-Демократической 

Республики 

Ракетно-ядерная программа Корейской Народно-Демократической 

Республики — условное название научных исследований КНДР в области 

создания боевых ядерных зарядов и предназначенных для их доставки 

ракетных носителей. 

10 февраля 2005 года КНДР впервые открыто заявила о создании в 

стране ядерного оружия. 9 октября 2006 года был произведён первый 

ядерный взрыв. В апреле 2012 года в конституцию КНДР были внесены 

поправки о ядерном статусе страны. 

3 октября 2006 года МИД КНДР распространил заявление, в котором 

говорилось о намерении Северной Кореи «провести ядерное испытание при 

условии, что безопасность его будет надёжно гарантирована». В качестве 

обоснования такого решения было заявлено об угрозе ядерной войны со 

стороны США и экономических санкциях, имеющих целью удушение КНДР 

— в этих условиях Пхеньян не видит иного выхода, кроме проведения 

ядерного испытания. При этом, как отмечалось в заявлении, «КНДР не 

собирается использовать ядерное оружие первой», а наоборот, «продолжит 

прилагать усилия по обеспечению безъядерного статуса Корейского 

полуострова и предпринимать всесторонние усилия в направлении ядерного 

разоружения и полного запрета ядерного оружия». 

6 октября члены Совета Безопасности ООН единогласно одобрили 

заявление председателя СБ, призывающее Северную Корею отказаться от 

ядерных испытаний и немедленно вернуться к переговорам в 

шестистороннем формате без предварительных условий. Проект заявления 
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был подготовлен Японией. Именно она взяла на себя инициативу выработки 

общей позиции мировых держав в отношении северокорейской угрозы. 

9 октября КНДР объявила об успешном проведении ядерного 

испытания. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи 

(ЦТАК) говорилось: «Наше исследовательское подразделение безопасно и 

успешно произвело подземное ядерное испытание… Ядерное испытание 

стало историческим событием, которое принесло счастье нашим военным и 

народу. Ядерное испытание внесёт вклад в поддержание мира и стабильности 

на Корейском полуострове и в прилегающем районе». 

Все ведущие мировые державы, включая Россию и (впервые) Китай, а 

также руководство НАТО и Евросоюза осудили проведение ядерного 

испытания в КНДР. Российский президент Владимир Путин на совещании с 

членами правительства заявил: «Россия, безусловно, осуждает испытания, 

проведённые КНДР, и дело не только в самой Корее — дело в огромном 

ущербе, который нанесён процессу нераспространения оружия массового 

уничтожения в мире». 

25 мая 2009 года КНДР вновь провела ядерные испытания. Мощность 

подземного ядерного взрыва по оценке российских военных составила от 10 

до 20 кт. 

Последнее время КНДР регулярно проводит испытания 

ракетоносителей разной дальности.  

2. Иракская ядерная программа 

17 августа 1959 — СССР и Ирак подписали соглашение, которое 

предусматривало исключительно в мирных целях оказание технического 

содействия Багдаду в строительстве небольшого исследовательского 

реактора, изотопной лаборатории, а также в проведении геологоразведочных 

работ на радиоактивные руды и в подготовке кадров. 

1968 — в пустыне Тхувайтха недалеко от столицы Ирака был запущен 

исследовательский реактор ИРТ-2000 (мощность 2 МВт). 

1975 — в апреле в Москву прибыл Саддам Хусейн (занимавший в тот момент 

должность вице-президента Ирака) с целью получения более совершенного 

ядерного реактора. Москва согласилась при условии, что проект будет 

проходить под контролем МАГАТЭ, что категорически не устроило Ирак. 

Через полгода, во Франции, в рамках официального визита, Саддам Хуссейн 

быстро и легко договорился с французским премьер-министром Жаком 
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Шираком о том, о чём не смог договориться в апреле с Москвой. В ноябре 

было заключено соглашение со следующими условиями: поставка мощного 

реактора «Осирак» поставка исследовательской лаборатории «Изис» разовая 

поставка годичного запаса топлива для реактора (в размере 72 кг 

обогащённого до 93 % урана). Проект осуществляется без надзора МАГАТЭ, 

сумма сделки — около 3 млрд долларов. 

Подобное соглашение позволяло Ираку получить всё необходимое для 

изготовления нескольких бомб, с мощностью, аналогичной хиросимским. 

1976 — Багдад заключил контракт с Италией на закупку «горячих камер», 

пригодных для выделения плутония из топливных элементов реактора. 

Франко-итальянская комбинация давала возможность создать плутониевую 

бомбу в течение нескольких лет. 

1979 — атомный реактор для Ирака был построен и доставлен в порт Ля 

Сиен-сюр-Мер около Тулона для отправки иракским судном в Басру, но в 

ночь на 7 апреля израильский «Моссад» силами своих десяти агентов взорвал 

в порту транспортный корабль, и реактор был разрушен. Французское 

правительство объявило, что поставит Ираку новый реактор. 

1980 — второй реактор «Озирак» благополучно доставлен в Ирак и размещён 

в пустыне Тхувайтха, где он и был запущен. Комиссия МАГАТЭ побывала в 

ядерном центре в пустыне Тхувайтха, но нарушений режима 

нераспространения ядерного оружия не обнаружила. 

Иракцы в это же время активно вели переговоры о поставках обогащённого 

урана с итальянскими и западногерманскими фирмами (обычный уран 

поступал в Ирак из Нигера, Бразилии и Португалии). 

1980 — Руководство Израиля считало, что Багдад всё же нарушает режим 

нераспространения ядерного оружия, и 29 октября 1980 года израильский 

кабинет министров утвердил план нанесения авиаудара по иракскому 

ядерному центру. 

1981 — 7 июня в 16.00 с военной базы Эцион близ Эйлата взлетели восемь 

истребителей-бомбардировщиков F-16, каждый из которых нёс по две 908-кг 

управляемые бомбы Mk.84, и столько же самолетов прикрытия F-15. 

Эскадрилья обошла с юга иорданскую систему ПВО и через воздушное 

пространство Саудовской Аравии достигла пустыни Тхувайта, где в 18.35 

нанесла бомбовый удар по ядерному центру Ирака. В операции участвовали 
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многие будущие выдающиеся летчики, в том числе и первый астронавт 

Израиля Илан Рамон. 

Ядерная программа Ирака была остановлена. Франция более реакторы в Ирак 

не поставляла. 

 

3. Ядерная программа Ирана 

До революции 1979 г., при шахском режиме, Иран планировал 

осуществить самую грандиозную ядерную пpoгpaмму на Ближнем и Среднем 

Востоке, предусматривавшую сооружение при поддержке западных 

государств свыше 20 энергетических реакторов. Имело место масштабное 

содействие США и других стран Запада ядерной пpoгpaмме Ирана (включая 

критические технологии). Однако после революции 1979 г. о пpoгpaмме 

развития атомной энергетики Ирану пришлось забыть до конца 1980-х гг., 

пока не закончилась восьмилетняя кровопролитная и дорогостоящая война с 

Ираком. Работы над ядерной пpoгpaммой возобновились только в начале 

1990-х гг. С этого времени Иран непрерывно совершенствует национальную 

инфраструктуру ядерных технологий. 

Решение об осуществлении военной ядерной пpoгpaммы было, 

очевидно, принято ирaнским руководством в начале 90-х гг. прошлого века. 

На протяжении всех последующих лет было принято несколько 

резолюций МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН (СБ ООН) в отношении 

Ирана, в которых страну призывали к полной и длительной приостановке 

всей деятельности, связанной с обогащением ypaна, включая научно-

исследовательские работы. Ирану предъявлялись ноты, вводились санкции. 

В качестве ответных действий Тегеран отказывался от выполнения 

резолюций, требующих прекращения всех работ в области обогащения 

ypaна. Однако стоит отметить, что Иран, как правило, беспрепятственно 

пускал на свою территорию представителей МАГАТЭ для проведения 

соответствующих инспекций своих ядерных объектах. 

В 2016 году Международное сообщество и Иран при посредничестве 

России добились остановки военной ядерной программы и снятия санкций. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Дайте понятие атомной программы. 

2. Какую опасность несут атомные программы? 

3. Дайте характеристику атомной программе КНДР. 
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4. Дайте характеристику атомной программе Ирака. 

5. Дайте характеристику атомной программе Ирана. 

 

 

 

 

Лекция 14. Угроза глобального и диктаторского режима 

План: 

1. Понятие диктатуры. 

2. Экспансия США. 

3. Политика «мягкой силы». 

1. Понятие диктатуры 

Суть политической системы диктаторского типа выражает сам термин 

"диктатура", который происходит от латинского слова dictatur, означающего 

"неограниченная власть". Под ней понимается форма правления, при которой 

власть сконцентрирована в руках одного человека, группы лиц, клики или 

партии и отсутствует всякий контроль со стороны управляемых. Диктатура - 

это монократия, которая в важнейших аспектах политической 

самоорганизации общества является антиподом демократии. Диктаторские 

режимы при всех существующих между ними различиях едины в неприятии 

конституционных и плюралистических принципов демократии. Не допуская 

или существенно ограничивая оппозицию, они отвергают честные выборы, 

основанные на принципе конкуренции различных политических сил, либо 

заменяют их выборами плебисцитарного характера с одним 

безальтернативным кандидатом, где результаты заранее известны. Для них 

характерно отсутствие гарантий политических свобод, разделения властей, 

реальных правовых начал и т.д. 

2. Экспансия США 

Экспансия (от лат. expansio — распространение, расширение) — 

территориальное, географическое или иное расширение зоны обитания, или 

зоны влияния отдельного государства, народа, культуры, или биологического 

вида. 

Соединённые Штаты Америки проводят сложную внешнюю политику, 

основными принципами которой провозглашены «строительство безопасного 

мира» и «распространение демократии во благо американского народа и 

международного сообщества». Соединённые Штаты играют крайне важную 

роль в международных отношениях, имеют самую развитую в мире сеть 

дипломатических представительств. 
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3. Политика «мягкой силы» 

Одно из направлений во внешней политике США, является проведение 

политики "Мягкой силы" (Soft power). Мягкая сила - это способность 

государства (союза, коалиции) достичь желаемых результатов в 

международных делах через убеждение (притяжение), а не подавление 

(навязывание, принуждение). «Мягкая сила» действует, побуждая других 

следовать (или добиваясь их собственного согласия следовать, или делая 

выгодным следование) определённым нормам поведения и институтам на 

международной арене, что и приводит её носителей к достижению желаемого 

результата фактически без принуждения» (хотя и здесь, конечно, может быть 

определённая вынужденность поведения, обусловленная отсутствием иной 

альтернативы). Это понятие принадлежит известному американскому 

политологу по имени Джозеф С.Най-младший 

Политика «мягкой силы» - это незаметное, неосязаемое распространение 

среди населения симпатии к Америке, чувства её превосходства над своей 

страной. 

Явное предначертание или предопределение Судьбы (англ. Manifest 

Destiny) — крылатое выражение, которое используется для оправдания 

американского экспансионизма. Данный термин впервые использован 

демократом Джоном О’Салливаном в 1845 году в статье Аннексия с намёком 

на то, что Соединенные Штаты Америки должны простираться от 

Атлантического до Тихого океанов. Термин перестал широко употребляться в 

политике с начала XX века, но в публицистической литературе он продолжает 

широко использоваться для обозначения американской «миссии» по 

продвижению демократии во всём мире. Понятое в этом смысле, «явное 

предназначение» американской государственности продолжает оказывать 

влияние на идеологию правящих кругов США. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Дайте определение понятию «диктатура». 

2. Дайте определение понятию «экспансия». 

3. Какими средствами США проводит экспансию? 

4. Дайте определение понятию «мягкая сила». 

5. Как меняется внешняя политика США в последние годы? 
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Лекция 15. Понятие исламского вызова 

План: 

1. Ислам и глобализация. 

2. Конфликт исламского мира и глобализации. 

3. Пути решения конфликта. 

1. Ислам и глобализация 

Очевидно, что соприкосновение Ислама, как одного из важнейших 

факторов мировой политики, с глобализационными процессами станет одной 

из основных тем XXI в. Также очевидно, что это будет носить конфликтный 

характер, т.к.  

Ислам, по крайней мере в его аутентичном виде, уже не вписывается в 

тот мир, который формирует современная глобализация. Весь вопрос в том, в 

каком виде этот конфликт будет протекать и что получиться «на выходе». 

Как пишут известные российские специалисты, в существе 

мусульманского сознания и религиозности есть нечто принципиально 

противоречащее современной модели глобализации. В отличие от различных 

христианских вероисповеданий, Буддизма, Индуизма, Ислам требует 

следования определенному образу жизни, несовместимому (или, может быть, 

с большим трудом совместимому) с глобалистскими ценностями и 

представлениями о мироустройстве. Однако исламский мир не отрицает 

глобализацию как таковую, а, по сути, выдвигает свой проект глобализации, и 

шире цивилизационный проект, в качестве альтернативы происходящему 

сегодня.  

2. Конфликт исламского мира и глобализации 

Ислам требует от современного мира, в первую очередь от Запада, 

кардинальных изменений. Поэтому для того, чтобы найти механизмы 

встраивания исламского мира в новый формирующийся международный 

порядок потребуется широкий диалог, учет и уступки с обоих сторон.  При 

этом сужается, по крайней мере в рамках широкой дискуссии, пространство 

для поиска путей стратегических решений по формированию отношений с 

исламским миром и создаются условия для интенсификации «горячих» форм 

конфликта. Избежание же последнего в интересах всего человечества.  
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Вырисовываются следующие формы взаимодействия и конфликта исламского 

мира и глобализации в ее нынешнем виде, формируемой западными элитами:  

1) Силовое подавление и навязывание исламскому миру западных 

либеральных стандартов. Это, естественным образом, активизирует ответную 

реакцию в самых жестких формах.  

2) Попытки постепенного относительно мягкого поглощения и 

включения исламского мира во вновь формируемую международную систему 

через воспитание и заигрывание с элитами, воздействие в культурной и 

экономической сфере.  

3) Сосуществование двух систем. Т.е. определенный аналог «холодной 

войны» 50-80 гг. XX в. между СССР и США.   

4) Конвергенция. Постепенное взаимопроникновение, взаимообмен, 

взаимообогащение наработок исламского мира и современных процессов 

глобализации.  

5) Ислам – как центр и выразитель общемирового протеста. Иными 

словами, политическая доктрина Ислама станет общим дискурсом для всех 

протестных сил на планете, выступающих за коррекцию нынешней 

глобализации.  

6) Участие исламского мира в общемировом протестном движении за 

коррекцию нынешнего курса глобализации.   

3. Пути решения конфликта 

Необходима выработка новой системы международных отношений, 

направленной на эффективное противодействие терроризму, нищете, 

безграмотности, бесправию во многих уголках планеты.  

На фоне обострения экономических трудностей и социальной 

напряженности в мире реформирование международной системы является 

необходимым условием сохранения стабильности и успешной реализации 

любых программ развития.  Но успех на этом пути невозможен без снятия 

противоречий между все возрастающим реальным общественно-

политическим весом исламского политического движения. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Дайте определение понятию «исламский вызов». 

2. Чем ислам отличается от других мировых религий? 

3. Как исламский мир взаимодействует с Западом? 

4. В чем заключается цивилизационный конфликт Ислам-Запад? 

5. Что необходимо для преодоления противоречий? 
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Лекция 16. Избавится ли человечество от новых угроз XX века 

План: 

1. Доклады студентов о глобальных угрозах. 

2. Проведение дискуссии на тему «Человек - источник и жертва глобальных 

конфликтов ХХ-XXI века». 

3. Подведение итогов дискуссии. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Дайте определение понятию «глобализация». 

2. Какие конфликты носят глобальный характер? 

3. Назовите причины появления новых глобальных угроз. 

4. Человек – источник или жертва? 

5. Назовите возможные пути решения глобальных проблем ХХ века. 
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Лекция 17. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

План: 

1. Наука в жизни общества. 

2. Культура в жизни общества. 

3. Религия в российском обществе. 

1. Наука в жизни общества 

НАУКА 

 отрасль культуры 

 способ познания мира 

 социальный институт (высшие учебные заведения, научные общества, 

академии, лаборатории, журналы и т. п. 

Специфические черты науки, прежде всего те, которые отличают ее от 

остального. 

 Наука УНИВЕРСАЛЬНА – в том смысле, что она сообщает знания, 

истинные для всего универсума. 

 Наука ФРАГМЕНТАРНА – в том смысле, что изучает не бытие в целом, 

а различные фрагменты реальности или ее параметры, а сама делится на 

отдельные дисциплины. 

 Наука ОБЩЕЗНАЧИМА – в том смысле, что получаемые ею знания 

пригодны для всех людей, и ее язык – однозначный. 

 Наука ОБЕЗЛИЧЕННА – индивидуальные особенности ученого, его 

национальность, место проживания никак не представлены в конечных 

результатах научного познания. 

 Наука СИСТЕМАТИЧНА – она имеет определенную структуру, а не 

является бессвязным набором частей. 

 Наука ПРЕЕМСТВЕННА – новые знания определенным образом и по 

определенным правилам соотносятся со старыми знаниями. 
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 Наука КРИТИЧНА – всегда готова поставить под сомнение и 

пересмотреть свои даже самые основополагающие результаты. 

 Наука ДОСТОВЕРНА – ее выводы требуют, допускают и проходят 

проверку. 

 Наука ВНЕМОРАЛЬНА – научные истины нейтральны в морально-

этическом плане, а нравственные оценки могут относиться либо к 

деятельности по получению знания, либо к деятельности по его 

применению. 

 Наука РАЦИОНАЛЬНА – получает знания на основе рациональных 

процедур и законов логики и доходит до формулирования теорий и их 

положений, выходящих за рамки эмпирического уровня. 

 Для науки характерны свои особые методы и структура исследований, 

язык, аппаратура.  

ФУНКЦИИ НАУКИ 

 познавательная 

 объяснительная 

 практически-действенная 

 прогностическая 

 мировоззренческая 

 социальной памяти и др.  

 производительная сила общества 

Подлинное назначение науки — объяснять, как устроен мир. 

2. Культура в жизни общества 

Культура - связующее звено между природой и обществом, охватывает 

духовную и материальную сферу существования общества и выступает как 

форма проявления свободы и творчества, как средство самореализации и 

основных ценностей человека. 

Культура - результат объективизации, материального воплощения 

человеческих стремлений, целей, переживаний. 

Благодаря культуре, человек преодолевает природные границы своего 

существования, он становится бессмертным. 



67 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ 

- Преобразования мира (практически-преобразовательная)  

- Общения  

- Познавательная  

- Управления поведением людей  

- Оценка системы ценностей  

- Наследования, исторической преемственности  

- Воспитательная  

- Образовательная  

- Средство укрепления и развития общества как специфического, отличного от 

природы качества  

-На уровне социальных групп  

- объединение людей (классов, наций, сословий), дифференциация их 

выделение в обществе как специфических целостностей  

- подключение индивида к богатству общества, развитие, приложение его 

способностей  

- человекотворческая - синтезирующая функция 

Основные ценности западной культуры:  

1) динамизм, ориентация на новизну;  

2) утверждение достоинства и уважения к человеческой личности;  

3) индивидуализм, установка на автономность личности;  

4) рациональность;  

5) идеалы свободы, равенства, терпимости;  

6) уважение к частной собственности. 

Основные ценности восточной культуры:  

1) Ориентация на воспроизводство сложившихся социальных структур, 

стабилизацию устоявшегося образа жизни;  

2) отрицание индивидуалистического начала и ориентация на коллективизм; 
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3) иррациональность;  

5) человек абсолютно несвободен, он предопределен либо космическим 

законом, либо Богом. 

3. Религия в российском обществе 

Формирование государственности на Руси шло в направлении к сильной 

центральной светской власти. Церковь постепенно теряла функции 

непосредственного управления. Эпизодические попытки православной церкви 

усилить свое влияние на государственную власть успеха не имели. Приоритет 

государственной власти над церковной и определение статуса православной 

церкви как государственной религии получили правовое закрепление в 

Соборном уложении 1649 г. 

В настоящее время по конституции 1993 года (глава 2, статьи 14-19) 

Российская Федерация является светским государством, в котором никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом. Государство закрепляет равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, пола, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям. Конституция запрещает любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. 

Каждому гражданину предоставлена свобода мысли и слова. Не 

допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового 

превосходства. 

  Вообще, каждая религия - форма мироощущения. Подавляющее 

большинство верующих не разбирается в сложных теологических проблемах, 

они просто чувствуют феномен мироощущения той или иной религии и 

выбирают (если есть такая возможность) тот вариант религии, который 

отвечает их психологическому настрою. Существуют этносы - т.е. народы - 

объединения людей по национальному признаку, а существуют суперэтносы 

или цивилизации - объединения людей по сходству мироощущений. 

Например, славяно-православная цивилизация объединяет русских, 

украинцев, белорусов, сербов; западноевропейская - народы Западной Европы 

и Северной Америки, имеющие католическую и протестантскую религии, туда 
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входят этнически разные народы, но все они имеют схожую культуру. Можно 

быть наполовину французом и наполовину арабом, но нельзя быть наполовину 

христианином и наполовину мусульманином. 

 

 Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите основные отличия научного знания. 

2. Назовите функции науки. 

3. Что такое культура? 

4. Назовите основные ценности западной культуры. 

5. Назовите основные ценности восточной культуры. 
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Лекция 18. Достижения в области науки в конце XX-XXI веков 

План: 

1. Астрономия и астрофизика 

2. Биология 

3. Физика 

4. Математика 

5. Информатика и кибернетика 

6. Химия 

1. Астрономия и астрофизика 

Крупнейшими достижениями астрономии начала XX века стали: открытие 

закономерности, связывающей спектральный класс и светимость звёзд 

(диаграмма Герцшпрунга -- Рассела стала для астрономии тем же, что и 

таблица Менделеева для химии) и разрешение на отдельные звёзды 

спиральных туманностей -- галактик, что вывело астрономию за пределы 

Млечного пути -- нашей Галактики и по своему значению сравнимо с 

переходом от геоцентрической к гелиоцентрической системам. 

Дальнейшее развитие астрономии в XX веке продолжило тенденцию XIX века 

-- переход от описания небесных тел и их движения с позиций классической 

механики к изучению их строения и эволюции с использованием данных и 

концепций физики. Два основных открытия физики XX века -- теория 

относительности и квантовая механика позволили астрономии не только 

объяснить накопившийся к началу XX века объём противоречивых фактов, но 

и поставить новые задачи исследований, что привело к созданию космологии 

и астрофизики. Примечательно, что первые подтверждения общей теории 

относительности пришли именно из астрономии -- ими стали объяснение 

природы смещения перигелия орбиты Меркурия, необъяснимое в рамках 

теории тяготения Ньютона, и отклонение света тяготеющей массой, 

подтверждённое наблюдением отклонения видимого положения звёзд у лимба 

Солнца при его затмении. 

Другим следствием синергического развития астрономии и физики стало 

появление новых средств наблюдения, то есть радиоастрономии, 

внеатмосферной рентгеновской и гамма-астрономии -- и выход за пределы 

узкого (всего ~300 нм!) видимого диапазона к открытию множества 

поразительно разнообразных астрономических объектов. Если в начале XX 
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века список астрономических объектов за пределами Солнечной системы 

исчерпывался туманностями, звёздами и их гипотетическими планетными 

системами, то к началу XXI века список типов наблюдаемых объектов 

исчисляется десятками. 

Создание гидростатической эддингтоновской модели строения звёзд и 

понимание термоядерной природы источника их энергии позволило 

количественно интерпретировать диаграмму Герцшпрунга -- Рассела. Можно 

продолжить аналогию с таблицей Менделеева: как квантовая механика 

объяснила закономерности, зафиксированные в ней, так и гидростатическая 

модель с термоядерным источником потребовала существования главной 

последовательности диаграмму Герцшпрунга -- Рассела и её дополнительных 

ветвей -- как результата эволюции звёзд при смене в них различных типов 

термоядерных реакций. 

Квантовая теория вырожденного газа объяснила «парадокс плотности» белых 

карликов и определила их предельную массу (предел Чандрасекара), выше 

которой давление вырожденного электронного газа не может остановить их 

коллапс в нейтронные звёзды. Эта же теория, но уже для вырожденного 

нейтронного газа, определила и верхний предел массы нейтронных звёзд 

(предел Оппенгеймера -- Волкова), при превышении которого происходит 

коллапс в чёрные дыры. 

Результатом стала теория эволюции звёзд различных масс на всех её стадиях -

- от конденсации протозвёздных туманностей, до таких феноменов поздних 

стадий эволюции звёзд, как планетарные туманности, вспышки новых и 

сверхновых звёзд и разнобразные формы наблюдаемой активности звёздных 

остатков: пульсары, магнетары, барстеры, рентгеновские источники 

аккреционных дисков, микроквазары и т. п. 

2. Биология 

Прогресс в биологии за последнее столетие был необыкновенно велик. 

Важнейшее событие: появление молекулярной биологии. Всё началось с 

открытия Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком структуры молекулы 

ДНК. После этого прорыва были быстро открыты способы кодирования 

наследственной информации. Наиболее знаменитое сейчас последствие этого 

прорыва -- расшифровка генетического кода человека. 

Открытие устройства наследственного аппарата сделало возможным также 

искусственное изменение наследственной информации -- генную инженерию. 

Уже сейчас результаты генной инженерии используются для получения 

новых, более продуктивных растений, при производстве лекарств с помощью 

генетически модифицированных микроорганизмов и т. д. В ближайшем 
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будущем следует ожидать создание генетической терапии: коррекции 

повреждений генетического аппарата клеток человека, что поможет избавить 

человечество от наследственных заболеваний. 

 

3. Физика 

Появление квантовой механики привело к огромной революции не только в 

физике, но и в смежных дисциплинах -- в химии это объяснило структуру 

молекул и позволило предсказывать свойства новых соединений (см. 

квантовая химия). Квантовая теория помогла развитию и техники 

полупроводников, без которой совершенно немыслима современная 

электроника, а также способствовала созданию квантовых генераторов 

излучения -- лазеров, прочно вошедших в повседневную жизнь человека. 

Важнейшее последствие открытий в квантовой физике, теории 

относительности и ядерной физике -- овладение ядерной энергией. Это 

наиболее известное широкой публике достижение физики. 

Наиболее впечатляющим достижением физики середины XX века, которое 

должно иметь огромные последствия для мировоззрения и философии -- 

открытие расширения Вселенной, а впоследствии открытия существования 

«начала Вселенной» -- Большого взрыва. 

Сейчас крупные фундаментальные открытия происходят и ожидаются в 

астрофизике и в космологии. В космологии обнаружили существование 

тёмной материи и тёмной энергии -- невидимой современными 

инструментами материи и энергии, которая, однако, участвует в 

гравитационном взаимодействии. Тёмная материя и энергия составляет 

подавляющую долю в массе вещества Вселенной и определяет её эволюцию и 

дальнейшую судьбу. Недавно открытое впечатляющее проявление тёмной 

энергии -- ускорение расширения Вселенной. Важнейшее открытие 

астрофизики -- обнаружение планетных систем у далёких звёзд (см. 

Экзопланеты). Это поможет ответить на важнейший вопрос -- одиноко ли 

человечество во Вселенной, а также позволит выяснить, ограничено ли время 

жизни цивилизации, см. Уравнение Дрейка. 

«Стандартная Модель» в физике элементарных частиц даёт нам законы 

поведения микромира практически при всех доступных человечеству 

энергиях. Однако она является не «окончательной теорией», а лишь 

низкоэнергетическим проявлением неких более глубоких, пока не известных 

нам законов. Поэтому поиск не предсказываемых Стандартной Моделью 

эффектов, которые были бы окном в мир «новой физики», является важным 
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направлением современной физики элементарных частиц. Такие эффекты 

ищутся как на ускорителях, так и в неускорительных экспериментах. 

В настоящее время физики интересуются не только «фундаментальными» 

эффектами (в частности, происходящими при высоких энергиях), но и 

«сложными», т. е. эффектами, которые описываются давно известными 

фундаментальными законами, но происходят в очень сложных для понимания 

(неравновесных и нелинейных) системах многих частиц. Построенная 

современной физикой картина окружающего мира не только позволяет 

предсказывать его изменения, но и подчеркивает принципиальную 

ограниченность таких предсказаний. Так, развитие теории устойчивости и 

нелинейной динамики привело к открытию спонтанного возникновения хаоса 

в детерминированных системах. 

достижение открытие развитие наука 

4. Математика 

В XX веке была успешно решена программа формального построения 

математики, на основании аксиоматического подхода, и усовершенствованной 

теории множеств. Важную роль в этом реформировании математики сыграли 

труды семинаров Бурбаки, а также книги Бурбаки, последовательно строящие 

математику из этих принципов. Осознание недостатков наивной теории 

множеств привело к развитию больших областей абстрактной математики, 

таких как теория категорий. 

Несмотря на почтенный возраст такой физико-математической дисциплины 

как теория динамических систем, которая, в некотором смысле, появилась ещё 

во времена Ньютона, в XX веке в этой области случились важнейшие 

открытия. В первую очередь, развилась теория хаоса в динамических 

системах. Были открыты странные аттракторы -- области в фазовом 

пространстве динамической системы, равномерно плотно заполняемые одной 

траекторией. С теорией динамических систем непосредственно связана также 

такая новая область математики как теория катастроф. 

Появилась и ещё одна новая область, тесно связанная с теорией динамических 

систем -- фрактальная геометрия. 

В связи с развитием компьютерной техники неожиданные практические 

приложения получила одна из самых абстрактных и, казалось бы, оторванных 

от жизни областей математики -- теория чисел. В первую очередь это связано 

с потребностями криптографии. 

5. Информатика и кибернетика 

Самый важный результат работы информатики и кибернетики в конце XIX и 

во всём XX веке -- создание электронных вычислительных машин, или 
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компьютеров. Появление мощных вычислительных машин оказало влияние 

абсолютно на все другие науки: появились новые отделы физики 

(компьютерное моделирование сложных систем, точное вычисление 

электронной структуры атомов и молекул), квантовой химии, математики 

(следует вспомнить компьютерное решение задачи о четырех красках). 

Изменения коснулись и гуманитарных наук, в связи с появлением методов 

компьютерного анализа текстов и совершенствования методов обработки 

статистических данных в области наук об обществе (социологии, экономики). 

Развитие биологии теперь немыслимо без компьютерного анализа огромного 

объёма данных, накопившегося при расшифровке генома человека и 

некоторых других организмов. 

Относительно недавно появилась теория нейросетей, которая позволила 

моделировать на компьютере некоторые особенности поведения живых 

существ. Эта теория поможет научить компьютер одной из самых сложных 

задач: распознаванию образов. Уже сейчас нейросети используются в таких 

задачах как распознавание речи и распознавание изображений. 

6. Химия 

Химия, как наука сформировалась в XIХ-XX веках. Её предшественницей 

считают алхимию, накопившую первоначальные сведения о превращениях 

веществ и способах проведения химических реакций (плавка металлов, 

окисление, и восстановление, действие кислот), способах разделения вешеств 

(отстаивание, фильтрование, выпаривание, экстракция, перегонка). 

Открытие химических элементов и периодической системы элементов, 

создание химической символики и формирование основных химических 

понятий в XIХ-XX привело к стремительному росту химического знания 

(аналитическая химия, органическая химия, физическая химия и др.). 

Развитием химии открывает путь к созданию новых материалов -- к примеру, 

в XX веке огромное распространение получили различные полимеры. 

Огромный интерес представляют открытия химии, сделанные на стыке с 

другими науками. К примеру, развитие биохимии в конце ХХ века дало базу 

для генной инженерии и других передовых направлений биологи; открытия, 

сделанные в нанотехнологиях (нанотрубки, фуллерены) находят применение 

в электронике. Огромна роль химии в фармакологии. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите важнейшие открытия последних лет в астрономии. 

2. Назовите важнейшие открытия последних лет в области биологии. 

3. Назовите важнейшие открытия последних лет в области математики. 

4. Назовите важнейшие открытия последних лет в области физики. 
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5. Назовите важнейшие открытия последних лет в области химии. 

 

 

 

 

Лекция 19. Достижения в области медицины в конце XX-XXI веков 

План:  

1. Доклады студентов о новейших открытиях в генетике. 

2. Доклады студентов о новейших открытиях в фармацевтической отрасли. 

3. Доклады студентов о новейших открытиях в трансплантологии. 

4. Доклады студентов о новейших открытиях в области здорового образа 

жизни. 

5. Доклады студентов о новейших открытиях в других отраслях медицины. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите важнейшие открытия последних лет в генетике. 

2. Назовите важнейшие открытия последних лет в фармацевтической отрасли. 

3. Назовите важнейшие открытия последних лет в трансплантологии. 

4. Назовите важнейшие открытия последних лет в области здорового образа 

жизни. 

5. Назовите важнейшие открытия последних лет в других отраслях медицины. 
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Лекция 20. Россия – своеобразное геоэкономическое пространство 

План: 

1. Транспорт. 

2. Внешние границы. 

3. Геополитических интересов России. 

1. Транспорт 

После распада СССР в России осталось 17 из 22 млн кв. км территории. 

Возможности России в немалой степени определяются транспортно-

географическим фактором.  

Территориальный массив России перестал соответствовать каркасной 

транспортной инфраструктуре, существовавшей в СССР. Основные 

магистрали России - Южсиб и Транссиб - проходят через территорию 

Северного Казахстана (Транссиб в районе Петропавловска), там же оказались 

участки линий высоковольтных электропередач, связи, трубопроводы. Новые 

геополитические реалии сложились на западных, границах.  

Россия оказалась отделенной от Европы поясом самостоятельных, 

независимых государств и в настоящий момент имеет ограниченные выходы 

к Балтийскому и Черному морям. Крупнейшие порты на Черном и Балтийском 

морях стали для России иностранными. Из крупных портов на Балтике остался 

Санкт-Петербургский, на Черном - Новороссийский и Туапсинский, 

Севастопольский.  

На западной границе до распада СССР имелось 25 железнодорожных 

переходов, современная же Россия располагает всего одним - из 

Калининградской области в Польшу. Главные перевалочные 

железнодорожные узлы находятся на территории Белоруссии, Украины и 

Молдовы.  

2. Внешние границы 

Геополитические изменения коснулись границ России.  

В рамках СССР из 77 российских административно-политических 

единиц только 13 были пограничными, сегодня пограничными являются более 

половины.  

Изменилось и число зарубежных стран, граничащих с Россией: ранее 

имелось 8 стран-соседей, сейчас - 16. Ни у одной страны в мире такого числа 
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соседей-государств нет. Значительная часть новых границ не имеет 

официального государственного статуса.  

Пространственно-географическое сужение за счет Балтийского 

побережья, Причерноморья вернули Россию, как отмечают геополитики, к 

"допетровским временам". Данные территории обеспечивали широкий выход 

бывшего СССР во внешний мир.  

В новых условиях Россия на северо-западе и юге не сохранила прежнего 

контроля над ключевыми пространствами. Со стороны новых 

геополитических субъектов - Балтийских стран - наблюдалось ужесточение 

своих позиций, вплоть до территориальных претензий; по ряду моментов 

нарастал российско-украинский конфликт; заявил о себе сложный узел 

противоречий Молдавия - Приднестровье. В начале 90-х гг. на территории 

бывшего СССР было зафиксировано 180 территориально-этнических споров. 

3. Геополитических интересов России 

Обеспечение процессов формирования государственности России и 

защиты ее территориальной целостности считается приоритетной в области 

внешней политики.  

Для России является важным завершить процесс становления в 

нынешних границах как современного российского государства. При этом 

укрепление государственности таких республик, как Украина, Казахстан, 

Белоруссия, а также экономическая интеграция с ними со стороны России 

должны поддерживаться самым активным образом. Именно эти три 

государства наиболее важны с точки зрения геополитических интересов 

России. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите причину осложнения геополитического положения России. 

2. Какие проблемы возникают из-за разрушения единой транспортной 

системы? 

3. Как изменились государственные границы России? 

4. Назовите территориальные споры России. 

5. Что необходимо для стабилизации геополитического положения России? 
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Лекция 21. Национальная экономическая безопасность 

План:  

1. Глобализация в экономике. 

2. Особенности геоэкономики России. 

3. Пути развития экономики. 

1. Глобализация в экономике 

Глобализация представляет собой необратимый процесс, противостоять 

которому неспособно ни одно государство в мире, что диктует необходимость 

разработки национальных стратегий встраивания в формирующуюся 

геоэкономическую систему. 

Процесс экономической глобализации развивался по следующим 

направлениям: 

 глобализация торговли, 

 финансовая глобализация, 

 глобализация производства, 

 растущая сеть международных институтов и договоров. 

Надо отметить, что ежегодные темпы роста международной торговли с 

середины XX в. были более высокими, чем темпы роста глобального 

производства. А в последние два десятилетия темпы роста трансграничных 

финансовых потоков были выше даже темпов роста международной торговли, 

при этом доля прямых инвестиций росла быстрее, чем общий объем 

капиталовложений. 

Глобализация торговли стимулирует снижение доли издержек на 

транспорт и коммуникации в растущей системе международного разделения 

труда.  

Глобализация же производства позволяет осуществлять трансграничные 

валютные и финансовые операции в масштабе отдельно взятой 

многонациональной корпорации. Гармонизация деятельности 

международных и национальных экономических институтов во многом была 

обусловлена переходом развивающихся и постсоциалистических стран в 

рыночное русло. Таким образом, расширяющаяся сеть международных 

(двусторонних, многосторонних и региональных) соглашений способствует 

глобальной интеграции национальных экономик. 
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Все государства сталкиваются с рядом общих проблем, являющихся 

следствием глобализации, – проблемами недостаточно быстрого 

экономического роста, макроэкономической нестабильности, распределения 

доходов и роста нищеты, безработицы, управления глобальной экономикой. 

Решение этих проблем зависит от того, сумеют ли правительственные 

институты разного уровня – региональные, национальные и международные – 

приспособиться к формирующемуся глобальному рынку. 

Геоэкономическое пространство XXI в. постепенно переходит в новую 

фазу – постиндустриального развития. Поэтому каждому государству 

необходимо разработать собственную стратегию развития и определить в 

новой экономической ситуации приоритетные геоэкономические векторы. 

2. Особенности геоэкономики России 

Освоение Россией мирового экономического пространства по своему 

характеру не только разноуровневое, но и своеобразное. Современные 

концепции “взаимозависимости” и “модернизации” международного 

разделения труда обосновывают новую отраслевую направленность для 

развивающихся стран (к их числу относится и Россия): им предлагается 

ориентироваться на производство трудоемких, материалоемких, 

стандартизированных изделий на экспорт для удовлетворения потребностей в 

первую очередь промышленно развитых стран.  

Доля России в мировой экономике и степень ее вовлеченности в 

международное разделение труда в настоящее время сокращаются. Так, 

удельный вес российской внешней торговли в международной торговле 

составляет около 2 % (в 1983 г. – 3,4%). Структура экспорта носит сырьевой 

характер. 

В то же время Россия обладает рядом преимуществ. Это высокая степень 

обеспеченности сырьем и энергоресурсами, развитая научно-техническая база 

и высокий кадровый потенциал (особенно в сфере фундаментальных и 

инженерно-технических наук). Эти преимущества должны учитываться при 

определении приоритетных отраслей в экономике. Такими отраслями 

являются отрасли лесопромышленного и нефтегазового комплексов, а также 

отрасли, производящие продукцию высоких технологий, особенно в сфере 

ВПК. 

Особое значение имеет конкурентоспособность национальной 

экономики. Это сложное и многоаспектное понятие, включающее 

экономические, научно-технические, производственные, организационно-

управленческие, маркетинговые и иные возможности, реализующиеся в 

товарах и услугах, успешно противостоящих конкурирующим с ними 
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зарубежным товарам и услугам как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Конкурентоспособность национальной экономики – это также 

конкурентоспособность системы государственного и общественного 

устройства страны; способность государства обеспечить устойчивое 

динамичное развитие национальной экономики, а соответственно и 

материальное благосостояние членов общества, соответствующее “мировым 

стандартам”. Иными словами, можно говорить о создании 

конкурентоспособного общества.  

Конкурентоспособность России очень низкая: страна находится в группе 

аутсайдеров. Основными причинами, обусловливающими низкий уровень 

конкурентоспособности экономики России, являются: изолированность 

российской экономики от мировых рынков; нестабильность и 

неэффективность налоговой системы; неразвитые инфраструктура и 

технологии; неэффективный менеджмент. Относительно высокие позиции 

Россия занимает лишь по показателю “квалифицированный труд”. Особую 

тревогу вызывает скорость распада в российской экономике 

конкурентоспособных видов производства, которая существенно превышает 

скорость их создания. 

3. Пути развития экономики 

Геоэкономические векторы развития России, способствующие 

повышению национальной конкурентоспособности, направлены на 

сотрудничество с региональными организациями, прежде всего с 

Европейским союзом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Российская Федерация, находящаяся на стыке двух крупнейших 

экономических систем – североамериканской и восточноазиатской, замыкает 

“тихоокеанское кольцо”. Кроме того, она укрепляет свое положение 

связующего звена между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой, что 

создает предпосылки для формирования в перспективе евроазиатского 

экономического пространства. 

Учитывая возрастающую в процессе глобализации остроту 

конкурентной борьбы в геоэкономическом пространстве, усиливающуюся 

финансовую нестабильность и большое влияние “политической конкуренции” 

стран на мировые хозяйственные связи, Россия, чтобы стать 

конкурентоспособной, должна тщательно проработать свою 

внешнеэкономическую стратегию. При этом наихудшим решением была бы 

экономическая самоизоляция, которая означала бы не столько защиту 

национального производства, сколько консервацию его отсталости, 



81 

 

дальнейшее ограничение ресурсных возможностей, а в конечном счете 

усугубление зависимого, подчиненного положения в мировой экономике. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите направления глобализации в экономике. 

2. Назовите минусы и плюсы глобализации в экономике. 

3. Выделите особенности экономики России. 

4. Почему у российской экономики слабая конкурентоспособность? 

5. Почему России выгодно развивать отношения с международными 

организациями? 
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Лекция 22. Спектр социальных задач 

План: 

1. Реконструкция системы образования и здравоохранения.  

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. 

3. Государственная программа развития здравоохранения Российской 

Федерации. 

1. Реконструкция системы образования и здравоохранения 

Реконструкция системы образования и здравоохранения являются 

важнейшими социальными задачами на ряду с решением жилищной проблемы 

и борьбой с бедностью.  

Решать социальные задачи призваны Федеральные целевые программы 

в соответствующих областях. 

На реализацию этих программ Правительство РФ выделило сотни 

миллиардов рублей. Программы призваны поднять качество жизни россиян на 

новый качественный уровень и обеспечить возможности стратегического 

развития страны. 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы 

Целью Программы является создание условий для эффективного 

развития российского образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации. 

Задачами Программы являются: 

создание и распространение структурных и технологических инноваций в 

среднем профессиональном и высшем образовании; 

развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в 

образовательных организациях, развитие эффективной системы 

дополнительного образования детей; 

создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики; 
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формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 

Основные результаты реализации Программы: 

сформирована сеть вузов, включая многопрофильные университеты, 

ориентирующиеся на ключевые отрасли региональных экономик, 

реализующие в том числе программы магистратуры и аспирантуры, ведущие 

активную исследовательскую и инновационную работу; 

внедрены новые федеральные образовательные стандарты высшего 

образования и среднего профессионального образования; 

200 тыс. работников прошли переподготовку и повышение 

квалификации по 50 востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям профессионального образования в не менее чем в 50 

процентах профессиональных образовательных организациях; 

внедрены во всех субъектах Российской Федерации новые механизмы 

участия работодателей в решении задач обеспечения предприятий 

квалифицированными кадрами; 

проведены международные и всероссийские олимпиады (конкурсы) 

профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования и высшего образования; 

разработаны и внедрены программы предпринимательского 

образования и поддержки предпринимательских инициатив; 

создан федеральный методический центр инклюзивного 

профессионального образования;  

создано не менее 7 межрегиональных центров компетенций для 

обучения по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования.  

3. Государственная программа развития здравоохранения 

Российской Федерации 

Государственная программа определяет цели, задачи, основные 

направления развития здравоохранения и мероприятия, механизмы их 

реализации и финансовое обеспечение. 

Государственная программа разработана Минздравом России в 

сотрудничестве с научной и медицинской общественностью и прошла 

общественное обсуждение, в том числе на площадке Открытого 

правительства. 

Непосредственными результатами реализации государственной программы 

будет являться: 
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 снижение смертности от всех причин (на 1000 населения) до 11,4 в 2020 

году, 

 снижение материнской смертности (случаев на 100 тыс. родившихся 

живыми) до 15,5 в 2020 году, 

 снижение младенческой смертности (случаев на 1000 родившихся 

живыми) снизится с 7,8 в 2016 году до 6,4 в 2020 году, 

 снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. 

населения) до 622,4 в 2020 году, 

 снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий (на 100 

тыс. населения) до 10 в 2020 году, 

 снижение смертности от новообразований (в том числе от 

злокачественных) (на 100 тыс. населения) до 190 в 2020 году, 

 снижение смертности от туберкулеза (на 100 тыс. населения) до 11,2 в 

2020 году, 

 снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на 

абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год) до 10 в 2020 

году, 

 снижение распространенности потребления табака среди взрослого 

населения (процент) до 25 в 2020 году, 

 снижение распространенности потребления табака среди детей и 

подростков (процент) до 15 в 2020 году, 

 снижение заболеваемости туберкулезом (на 100 тыс. населения) 

снизится с 51,9 в 2016 году до 35 в 2020 году, 

 увеличение обеспеченности врачами (на 10 тыс. населения) до 44,8 в 

2020 году, 

 достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала до 

1:3 в 2020 году, 

 увеличение средней заработной платы врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги от средней заработной платы в соответствующем 

регионе вырастет до 200% к 2018 году, 

 увеличение средней заработной платы среднего медицинского 

персонала от средней заработной платы в соответствующем регионе до 

100% к 2018 году, 

 увеличение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала от средней заработной платы в соответствующем регионе 

вырастет до 100% к 2018 году, 
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 увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 

74,3 лет в 2020 году. 

 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Назовите основные задачи социального развития страны. 

2. Какие социальные программы вы знаете? 

3. Назовите основные цели программы развития образования. 

4. Назовите основные цели программы развития здравоохранения. 

5. Какие еще программы на Ваш взгляд необходимы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

Лекция 23. Спектр национальных задач 

План: 

1. Победа над бедностью. 

2. Установление справедливого общественного и морального порядка. 

3. Построение эффективной демократии. 

4. Обеспечение единства страны. 

5. «Сбережение народа»: решение демографической проблемы, культурная и 

иммиграционная политика. 

1. Победа над бедностью 

       Первоочередная общенациональная задача России — это победа над 

бедностью, рост благосостояния тех россиян, которые пока не дотягивают по 

показателям материального благосостояния до уровня среднего класса. 

Сегодня только 12% россиян на вопрос, что они могут позволить себе в 

материальном плане, отвечают: все что угодно, кроме покупки машины, 

квартиры, дачи, полноценного отдыха, качественного образования для своих 

детей. Чтобы приобрести что-нибудь из перечисленного, им не хватает 

наличных денег и накоплений, а нужно брать кредит. И они это делают, так 

как платежеспособны, т. е. обладают устойчивыми источниками доходов. 

Только эти люди и могут быть отнесены к среднему классу по мировым 

стандартам.  

       Чтобы наше общество было устойчивым, жизнеспособным и стабильным, 

средний класс должен объединять не менее половины его членов. 

       Именно значительное расширение среднего класса, превращение его в 

численно доминирующую часть общества является ключом к решению 

проблем: экономики (расширение внутреннего рынка, обеспечение 

устойчивого спроса на отечественные продукты, товары и услуги); 

   социальной сферы (реконструкция на новой, рыночной основе систем 

социальной поддержки, здравоохранения и образования); 

  политики (формирование общественного и государственного порядка, 

признаваемого справедливым большинством граждан). 

       Важнейшей задачей является существенное улучшение материального 

положения работников бюджетной сферы. Необходимо последовательно 

использовать госбюджет для повышения зарплаты врачам, преподавателям, 

научным работникам, госслужащим, военным. Это станет важным шагом в 
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борьбе с бедностью среди работающих, прежде всего среди работников с 

высшим образованием, которые являются потенциальными членами групп 

среднего класса. Также это позволит продвинуться в утверждении норм 

социальной справедливости, в формировании эффективных моделей 

вертикальной мобильности, в упрочении высокого статуса высшего 

образования и военной службы. 

2. Установление справедливого общественного и морального порядка 

       Главное условие динамичного экономического развития страны, 

социального мира в ней, легитимности государственной власти — это 

справедливость общественного устройства. Если большинство населения не 

признает его справедливым, нельзя рассчитывать на прочную политическую 

стабильность, на соблюдение законов и правил человеческого общежития, на 

социальную активность граждан. 

       Демократическая революция и жизнь в условиях рыночной экономики 

серьезно изменили представления россиян о справедливости. Большое 

значение приобрела индивидуальность, экономическая свобода, принцип 

равенства возможностей. Сегодня уже невозможен прежний — советский, 

уравнительный — подход к справедливости, всеохватывающий коллективизм. 

       Новое понимание социальной справедливости исходит из основного 

принципа: нравственно недопустима бедность большинства граждан на фоне 

существования меньшинства, утопающего в роскоши. 

      Только создание в обществе ощущения порочности коррупции и высокая 

вероятность наказания за нее способны привести к успеху борьбу с ней. 

       Перемены к лучшему в нашем обществе невозможны и без формирования 

«российской мечты» — яркого, притягательного и убедительного образа 

будущей России. Это должна быть свободная, сильная, суверенная и 

справедливо устроенная страна. 

       Свободная — значит отказывающаяся от подавления личности и 

основанная на не подверженном диктату государства и любой другой силы 

волеизъявлении своих граждан. 

       Сильная — значит пользующаяся доверием и уважением в мире, 

уверенная в себе, равноправная участница планетарного сообщества наций. 

       Суверенная — значит неподвластная давлению и насилию извне, 

руководимая исключительно волей российского народа. 

       Справедливая — значит пользующаяся доверием и уважением своих 

граждан, работающая во благо их самих и их детей, облеченная доверием 

граждан других стран. 
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       Страна, в которой и ради которой можно и нужно жить, и трудиться. А 

если так сложится судьба, то и умереть за нее. 

       В последнее десятилетие стремление общества к справедливости 

обусловлено и открытостью информационного пространства, возведением в 

абсолют таких гуманитарных ценностей, как человеческая жизнь и здоровье, 

экологическая чистота и бережное отношение к природе, гордость 

культурным наследием, растущее стремление помочь ближнему, культура и 

значимость семьи. Это адресует государству емкий запрос на формирование в 

нашей стране справедливого общественного порядка. 

3. Построение эффективной демократии 

       Является ли политическая система в ее нынешнем виде инструментом 

реального народовластия? Насколько продуктивен диалог власти и общества? 

Молодая российская демократия добилась в своем становлении значительных 

успехов, но все же она весьма далека от желаемого образа и только начинает 

двигаться по правильному пути. 

       Ключевой вопрос современной стадии развития демократии в России — 

удастся ли ей стать суверенной демократией. 

      Так называют образ политической жизни общества, при котором власти, 

их органы и действия выбираются, формируются и направляются 

исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности 

ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости 

всеми гражданами, социальными группами и народами, ее образующими. В 

суверенной демократии сила и достоинство российского народа проявляются 

через развитие гражданского общества, построение надежного государства, 

конкурентоспособной экономики и эффективного механизма влияния на 

события в мире. 

       Демократический процесс должен шаг за шагом расширять реальное 

пространство свобод личности, укоренять ценности свободы, сближать их с 

историческими традициями, моральными и культурными ценностями 

россиян. Демократизация России возможна лишь на основе усилий самого 

народа, роста его политической активности и социальной ответственности. Но 

это неразрывно связано с демократизацией государства, с четкой 

регламентацией норм его функционирования и постоянным общественным 

контролем, с проведением административной реформы. 

       Основная внутренняя задача государства на современном этапе — создать 

условия, при которых граждане России могут зарабатывать деньги, с выгодой 

для себя вкладывать их в экономику страны. Для этого необходимо устранить 

то, что мешает людям жить и работать. Прежде всего существенно изменить 
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саму систему работы государственных институтов. Ведь сегодня 

колоссальные возможности страны блокируются громоздким, 

неповоротливым, неэффективным государственным аппаратом. 

       Мы привыкли жаловаться на российскую бюрократию, многочисленную 

и неповоротливую. Претензии к ней совершенно обоснованны. Но 

бюрократических структур в России, как это ни странно, не больше, а иногда 

даже меньше, чем в других странах. Главная проблема не в количестве этих 

структур, а в том, что их работа плохо организована.       Нашему государству 

необходима последовательная и долгосрочная административная реформа. Ее 

результатом должно стать государство, адекватное новому времени и целям, 

стоящим перед Россией. Путь к этому — целенаправленное создание 

«эффективной российской бюрократии». 

      Востребованность таланта, инициативы и трудолюбия, достойное 

вознаграждение должны стать общепризнанными критериями продвижения в 

бизнесе и на государственной службе. 

       Новая российская нация, объединенная общей судьбой, может возникнуть 

только как следствие формирования новой, социально и национально 

ответственной элиты, исходящей из высшей ценности — необходимости 

сохранения России как суверенной, независимой демократической державы. 

Пока, следует признать, такая элита у нас только формируется.       Создание 

граждански мыслящей, укорененной в своей стране и ответственной перед ней 

национальной элиты — стратегический приоритет и условие масштабного и 

реального успеха России в мире XXI в. 

4. Обеспечение единства страны 

       Объективная сложность управления Россией заключается не только в ее 

огромной территориальной протяженности, но и в значительном различии 

между отдельными ее частями. Выделяются средненаселенные, относительно 

бедные природными ресурсами, но обладающие развитой инфраструктурой 

Центр и Север Европейской части, Поволжье; многонаселенные, относительно 

бедные ресурсами и с более слабой инфраструктурой Юг европейской части и 

Северный Кавказ; малонаселенные, почти лишенные инфраструктуры, но 

богатые природными ресурсами Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

       Россия разделена на множество регионов (единиц административно-

территориального характера — областей, краев, республик, национальных 

автономных округов) с разным уровнем социально-экономического развития. 

Регионы различаются по размерам своей территории, обеспеченности 

ресурсами, степени дотационности бюджетов. По площади территории в 338 

раз отличается Республика Саха (Якутия) от Северной Осетии, по численности 
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населения в 443 раза отличается Москва от Эвенкийского автономного округа. 

Существуют субъекты Федерации со 100%-ным уровнем урбанизации 

(Москва, Санкт-Петербург) и с 0%-ным — Усть-Ордынский Бурятский 

автономный округ (в нем нет ни одного города, а его административный центр 

— поселок городского типа). 

       Нарастание экономического и социального неравенства между 

гражданами, населяющими различные регионы, несет угрозу усиления 

противоречий между интересами разных частей Федерации. 

      Особенно ярко проявляются различия в жизненном уровне, качестве 

жизни, мировоззрении между жителями столиц (Москва, Петербург, отчасти 

Московская и Ленинградская области) и провинции — основной части страны. 

При этом каждый регион-донор (а их всего 12—13 из 86 субъектов Федерации) 

заинтересован в том, чтобы передать в Центр меньше, чем этого ожидают 

федеральные власти. Зато каждый регион-получатель заинтересован в том, 

чтобы взять больше, нежели считает Центр. 

5. «Сбережение народа»: решение демографической проблемы, 

культурная и иммиграционная политика 

       Остановить вымирание, депопуляцию России, стабилизировать 

численность населения страны, создать условия для его постепенного роста, 

причем не только за счет иммиграции из-за рубежа, но и за счет повышения 

рождаемости и снижения смертности россиян — главная задача программы 

«сбережения народа». Программа получила такое название по точному 

определению великого русского писателя Александра Солженицына. Она 

включает четыре национальных проекта — качественное здравоохранение, 

современное образование, доступное жилье, эффективное сельское хозяйство, 

а также ряд специальных программ, в том числе иммиграционную программу 

и программу поддержки деторождения и многодетности. 

       Преодоление депопуляции требует осознания тесной связи 

демографического поведения с ценностными ориентирами большинства 

населения. 

       В обществе необходимо утвердить культуру многодетности, прочно 

связав ее с жизненными смыслами и планами на будущее большинства 

россиян. 

       Моральной обязанностью нашей страны и эффективным средством ее 

внешней политики является активная поддержка «русскофонии». Необходимо 

правовыми и экономическими средствами поддерживать активное 

использование русского языка в бытовом общении, социальном и 

хозяйственном обороте на всем постсоветском пространстве. Нужно придать 
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новый импульс связям с российской диаспорой во всем мире, использовать 

накопленные ею знания, опыт, связи, технологии для возрождения Отечества. 

Контрольные вопросы для закрепления: 

1. Какие меры необходимо принять для победы над бедностью? 

2. Для чего так важно установление справедливого общественного и 

морального порядка? 

3. Возможно ли на Ваш взгляд построение в России эффективной демократии? 

4. Какие меры необходимо принять для обеспечения единства страны? 

5. На что направлена иммиграционная политика России? 
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Лекция №24. Итоговое занятие 

1. КНДР БЫЛА ОБРАЗОВАНА В 

   1) 1945   

   2) 1955       

   3) 1930              

   4) 1949 

 

2. ПЕРЕХОД К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ КИТАЙ НАЧАЛ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В 

   1) 1945          

   2) 1955              

   3) 1978            

   4) 1999 

 

3. ПРЕДПОСЫЛКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЭКОНОМИКИ В СЕРЕДИНЕ 1980-

1991 Г. ЯВЛЯЕТСЯ 

 1) высокие темпы социально-экономического развития в предшествующее 

десятилетие 

 2) объективные потребности в завершении индустриализации страны 

 3) стремление создать благоприятные условия для внедрения достижений 

научно-технического прогресса 

 4) готовность руководства страны к отказу от командной экономической 

системы и переходу к рыночной экономике 

 

4. В ГКЧП В АВГУСТЕ 1991 Г. НЕ ВОШЕЛ 

  1) В.С. Павлов 

  2) Д.Т. Язов 

  3) Г.Я. Янаев 

  4) Г.А. Зюганов  

 

5. РЕЗУЛЬТАТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 1988-1990 ГГ. 

ЯВЛЯЕТСЯ 

   1) усиление власти союзного центра 

   2) укрепление внутрипартийного единства в КПСС 

   3) повышение авторитета КПСС в стране 

   4) начало разрушения однопартийного режима 
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6. СТАРЕЙШАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ПРИЗВАННАЯ ОБЪЕДИНИТЬ ЕВРОПУ 

 1) ОБСЕ        

 2) Совет Европы      

 3) ООН       

 4) Европейский Союз 

 

7. КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА ПРИНЯТА В 

  1) 1897 году 

  2) 1989 году 

  3) 1936 году 

  4) 1972 году 

 

8. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 28 ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ И 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

1) ЮНЕСКО       

2) НАТО      

3) ООН      

4) МВФ 

 

9. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ 

СТРАН, КОНТРОЛИРУЮЩИХ БОЛЕЕ 1/3 МИРОВОЙ ДОБЫЧИ 

1) ОПЕК 

2) АСЕАН 

3) ВТО 

4) МВФ 

 

10. ДОКТРИНА США ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

1) «добровольная зависимость» 

2) «справедливый курс» 

3) «имперско-коммунистическая» 

4) «гуманитарная интервенция» 

 

11. РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ НАЗЫВАЮТ 

1) группу стран, занимающих ведущее положение в мировой экономике 

2) страны 1-го поколения 

3) страны 3-го мира 

4) страны с самыми высокими темпами роста экономики 
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12. ДЛЯ РАЗВИТЫХ СТРАН ХАРАКТЕРНО 

1) развитие передовых отраслей экономики 

2) социальная напряженность 

3)  плохая адаптивность 

4) большой разрыв между бедными и богатыми 

 

13. РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ НАЗЫВАЮТ 

1) страны 2-го поколения 

2) страны 1-го поколения 

3) страны 3-го мира 

4) страны 3-го азиатского мира 

 

14. ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН ХАРАКТЕРНО 

1) быстрое развитие экономики 

2) социальная напряженность 

3)  быстрая адаптивность 

4) высокая производительность труда 

 

 

15. «БАНАНОВЫМИ РЕСПУБЛИКАМИ» НАЗЫВАЮТ 

1) большинство стран Африки 

2) некоторые страны Латинской Америки 

3) страны Юго-Восточной Азии 

4) страны Европы 

 

16. ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАН «ТРЕТЬЕГО МИРА» ХАРАКТЕРНО 

1) быстрое развитие экономики 

2) социальная напряженность 

3)  быстрая адаптивность 

4) развитие нано технологий 

 

17. ДИСЦИПЛИНА, ИЗУЧАЮЩАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗАРОЖДЕНИЯ, 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАЗВИТИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ 

1) психология конфликтов 

2) общественная психология 

3) социология 
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4) конфликтология 

 

18. КОНФЛИКТЫ ДЕЛЯТСЯ НА 

1) открытые и закрытые 

2) глобальные и региональные 

3) важные и неважные 

4) воздушные и сухопутные 

 

19. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНФЛИКТ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

1) ссоры президентов 

2) налоговых выплат 

3) территориальных претензий 

4) внутриполитической борьбы 

 

20. КОНФЛИКТ МЕЖДУ ДВУМЯ И БОЛЕЕ ГОСУДАРСТВАМИ, 

ЗАТРАГИВАЮЩИЙ ОБСТАНОВКУ В КОНКРЕТНОМ РЕГИОНЕ 

НАЗЫВАЮТ 

1) территориальным 

2) вооруженным 

3) глобальным 

4) региональным 

 

21. К ЯДЕРНЫМ ДЕРЖАВАМ ОТНОСЯТСЯ 

1) Индия и Новая Зеландия 

2) Франция и Германия 

3) Израиль и Иран 

4) Пакистан и Китай  

 

22. ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) ООН 

2) БРИКС 

3) ИГИЛ 

4) Катар 

 

23. В ИСЛАМЕ ВЫДЕЛЯЮТ 

1) суннизм и шиизм 

2) хамаяну и рамаяну 
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3) протестантизм и католицизм 

4) баптизм и анабаптизм 

 

24. В СССР ДИССИДЕНТАМИ НАЗЫВАЛИ 

1) участников внутрипартийной борьбы 

2) инакомыслящих людей, не разделяющих господствующую идеологию 

3) участников вооруженных выступлений 

4) сторонников рыночных преобразований 

 

25. АВТОР ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

1) Ч. Дарвин 

2) В. Дильтей 

3) Г. Селье 

4) А. Энштейн 

 

26. АВТОР ТЕОРИИ СТРЕССА 

1) Ч. Дарвин 

2) В. Дильтей 

3) Г. Селье 

4) А. Энштейн 

 

27. ПОЛИТИКА «ДОБРОВОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАПАДА» 

ПРОВОДИЛАСЬ 

1) Киреенко 

2) Примаковым 

3) Козыревым 

4) Черномырдиным 

 

28. ПОЛИТИКА ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕН, БЫЛА ПРОВЕДЕНА ПОД 

РУКОВОДСТВОМ 

1) Киреенко 

2) Ельцина 

3) Гайдара 

4) Черномырдина 

 

29. ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ЖЕНЩИН НАСТУПАЕТ В 

     1) 45 лет 

     2) 50 лет 



97 

 

     3) 55 лет 

     4) 60 лет 

 

30. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОТНОСИТСЯ К... СТРАНАМ 

     1) интернациональным 

     2) многонациональным 

     3) мононациональный 

     4) полинациональным 
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Основная литература 
 

 Кол-во экземпляров 

№ 

п/

п 

Наименование, вид издания Автор(-ы), 

составитель(-

и), 

редактор(-ы) 

Место издания, 

издательство, год 

В 

библиотеке 

На 

кафедр

е 

1 2 3 4 5 6 

1 История : учеб. для студ. 

среднего проф. образования  

В. В. Артемов, 

Ю. Н. 

Лубченков 

М. : Академия, 2011. 100 

 

 

Дополнительная литература 
 

 Кол-во 

экземпляров 

№ 

п/п 
Наименование, вид издания Автор(-ы), 

составитель(

-и), 

редактор(-ы) 

Место 

издания, 

издательст

во, год 

В 

библио

теке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1 История искусства Западной Европы от 

Античности до наших дней 

[Электронный ресурс] :  

учеб. для бакалавров. Электронная копия. - 

Режим доступа: 

http://krasgmu.vmede.ru/index.php?page[commo

n]=elib&cat=&res_id=31231  

Т. В. Ильина М. : Юрайт, 

2012. 

1ЭБС 

КрасГМ

У 

 

2 История культурологии : учеб. для 

бакалавров  

В. М. 

Дианова, Ю. 

Н. Солонин 

М. : Юрайт, 

2012. 

6  

3 История отечественного искусства от 

Крещения Руси до начала третьего 

тысячелетия  

[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров. 

Электронная копия. - Режим доступа: 

http://krasgmu.vmede.ru/index.php?page[commo

n]=elib&cat=&res_id=31229  

Т. В. Ильина М. : Юрайт , 

2013. 

1ЭБС 

КрасГМ

У 

 

4 История России : учебник  А. С. Орлов, 

В. А. 

Георгиев, Н. 

Г. Георгиева 

[и др.] 

М. : 

Проспект , 

2013. 

20  

 

Электронные ресурсы: 
ЭБС КрасГМУ «Colibris»; 

ЭБС Консультант студента ВУЗ 

http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=34810
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=31231
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=31231
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=29356
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=31229
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=31229
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=31229
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=33297
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ЭБС Консультант студента Колледж 

ЭМБ Консультант врача 

ЭБС Айбукс 

ЭБС Букап 

ЭБС Лань 

ЭБС Юрайт 

СПС КонсультантПлюс 

НЭБ eLibrary 

 

 

 

 

 


