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ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель: познакомить обучающихся с основными событиями конца ХХ в., 

раскрыть историческое значение важнейших из них. 
Количество часов: 1 час. 
 

План занятия 
1. Основные события в мире в конце ХХ века. 
 

Ход занятия 
 

1. Основные события конца ХХ века: 
 1989 падением Берлинской стены,  объединение Германии; 
 1991 - прекращение существования СССР и коммунистических режимов в 

Центральной и Восточной Европе (Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, 
Чехословакия, Югославия, Албания);  

 окончание «холодной войны», самороспуск ОВД и конец биполярности 
мира; 

 рыночная трансформация в странах Центральной и Восточной Европы; 
 к пятерке ядерных держав (Россия, США, Франция, Великобритания,  

Китай) присоединились Индия, Пакистан, КНДР (Северная Корея), 
Израиль; 

 расширение НАТО на восток; 
 1992 - создание ЕС. 

 
 

Ведущие государства мира в начале ХХI века: 
• США – мировое лидерство; 
• Китай; 
• Япония; 
• Германия; 
• Франция. 
• Великобритания; 
• Россия; 
- Бразилия 
- Италия 
- Индия 
-"азиатские тигры" (Гонконг, Малайзия, Южная Корея, Сингапур, 

Таиланд, Тайвань). 
 

Литература: [1, 3] 
 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ. 

http://library.lgaki.info:404/2019/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.PDF
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Тема 1.1. Окончание «холодной войны». Распад СССР. 
Цель: познакомить обучающихся с процессом распада СССР и 

историческими последствиями этого события. 
Количество часов: 2 часа. 
 

План занятия 
 

1.Причины и предпосылки распада СССР. 
2.Ход событий в СССР и союзных республиках в 1991 году. 
 

Ход занятия 
 
1. К моменту распада СССР накопилось очень много внутренних 

противоречий и проблем: 
• конец 80-х – начало 90-х – серьезный политический кризис; 
• политическое противоречие руководства республик и центра нарастает; 
• растет национальный сепаратизм в союзных республиках; 
• экономический кризис нарастал с середины 1980-х и к концу десятилетия 

приобрел угрожающие масштабы; 
• неудача политики перестройки; 
• кризис коммунистической идеологии. 
Оценка роли Запада в распаде СССР неоднозначна. Безусловно, сошествие 

со сцены одного из участников «холодной войны» было на руку нашим 
политическим соперникам на Западе. С другой стороны, многие историки 
считают, что внутренние проблемы СССР оказали на его распад куда большее 
влияние, чем роль иностранных агентов и информационной войны. 

Большую роль в расшатывании государственных устоев СССР сыграли 
обострившиеся в конце 1980-х национальные противоречия: 

• Назначение в 1986 г. во главе республиканского ЦК Казахстана Г.В. 
Колбина вместо Д.А. Кунаева. До этого существовала негласная договоренность, 
согласно которой первым лицом партии в союзных республиках должен быть 
представитель коренного населения. 

• В 1988 году население Нагорно-Карабахской автономной области 
Азербайджана, по национальному составу бывшее армянским, потребовало 
передачи области в состав Армении. Возник армяно-азербайджанский 
вооруженный конфликт, переросший в войну (рис. 1) 

• В 1989 году произошел разгон государственными войсками митинга в 
Тбилиси. 

• Активно проявляли себя общественно-политические организации в 
союзных республиках – народные фронты. Они образовались в Белоруссии, 
Азербайджане, Украине, Литве, Латвии, Эстонии и других республиках. Целью 
этих организаций был национальный суверенитет, то есть выход из состава СССР. 
Особую силу народные фронты приобрели в Прибалтике. 
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2. 12 июня 1990 г. Верховный Совет РСФСР заявил о государственном 
суверенитете России. С тех пор этот день отмечается в Российской Федерации как 
День независимости. 

Провозглашение независимости России обозначало открытое недоверие 
Российского правительства Союзным властям, потому что, по сути, до этого 
Россия ни от кого и не зависела, кроме верховной власти СССР. 
М.С. Горбачев был этим событием поставлен в тупик, так как он не мог больше 
опереться ни на Россию, ни на союзные республики. Горбачев стал разрабатывать 
принципы нового союзного договора, в рамках которого можно было бы заново 
объединить «разбегающиеся» от СССР республики. 23 апреля в Ново-Огареве 
было подписано заявление о принципах нового Союзного договора, а 23 июля 
было подписано соглашение М.С. Горбачева и руководителей 9 республик о 
проекте нового Союзного договора об образовании Союза Суверенных 
Государств (ССГ), подписание его было назначено на 20 августа 1991 года, но ему 
не суждено было произойти. 

19 августа в Москве произошло никем не ожидаемое событие: объявлено о 
создании ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению). Это 
была попытка переворота с целью отстранения М.С. Горбачева от власти. 

В составе ГКЧП были крупные советские политики: 
• вице-президент СССР Г.И. Янаев; 
• премьер-министр В.С. Павлов; 
• председатель КГБ В.А. Крючков; 
• министр обороны Д.Т. Язов; 
• зам. председателя Совета обороны при Президенте СССР О.Д. Бакланов; 
• министр внутренних дел Б.К. Пуго; 
• председатель Крестьянского союза В.А. Стародубцев; 
• президент Ассоциации госпредприятий А.И. Тизяков. 
М.С. Горбачев в это время находился в своей резиденции в Крыму, и ГКЧП в 

связи с этим объявил, что Президент СССР не может временно исполнять свои 
обязанности по состоянию здоровья. В Москву были введены войска. 

Тем временем сторонники властей РСФСР и Б.Н. Ельцина собрались вокруг 
здания Верховного Совета РСФСР («Белый дом»). Б.Н. Ельцин издал указ о 
незаконности действий ГКЧП. Сторонники Ельцина строили баррикады и 
устраивали в городе массовые митинги. 

19 августа Борис Ельцин обратился к народу, стоя на танке. 
21 августа ГКЧП потерпел поражение, его члены были арестованы. 
Деятельность КПСС на территории России приостановлена. 
В результате произошедших событий верховная власть СССР была 

полностью дискредитирована, власть в России всецело переходит к Ельцину. 
Беловежские соглашения 

8 декабря 1991 года президент РСФСР Б.Н. Ельцин, президент Украины 
Л.М. Кравчук, председатель Верховного Совета Белоруссии С.С. Шушкевич 
расторгли Союзный договор 1922 года, что означало прекращение существования 
СССР. Также было заявлено о создании Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Эти заявления вошли в историю как «Беловежские соглашения». 
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21 декабря 1991 года была подписана декларация об образовании СНГ. К 
СНГ присоединились, кроме участников Беловежских соглашений, Армения, 
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, 
Узбекистан. 

25 декабря М.С. Горбачев снял с себя полномочия Президента СССР. 
 
В результате распада СССР возникло 15 новых государств. Каждое из этих 
государств получило «в наследство» политические, социальные и экономические 
проблемы, так и не решенные в последнее десятилетие существования СССР. 
 

 
Литература: [1, 3] 

 
Тема 1.2. Новые независимые государства на постсоветском 

пространстве 
Цель: сформировать представление о новых независимых государствах, 

образовавшихся в ходе распада СССР; охарактеризовать процесс становления 
государственности Украины и Белоруссии.   

Количество часов: 3 часа. 
 

План занятия 
 

1. Образование новых независимых государств на территории бывшего 
СССР. 

2. Становление государственности Украины и Белоруссии 
 

Ход занятия 
 

 

Союзная 
республика 

Провозглашение 
суверенитета 

Провозглашение 
независимости 

Независимость 
де-юре 

Эстонская ССР 16 ноября 1988 г. 20 августа 
1991 г. [1] 

6 сентября 1991 г. 
*** Латвийская ССР 28 июля 1989 г. 21 августа 

1991 г. [1] 

Литовская ССР 18 апреля 1989 г. 11 марта 1990 г. [1] 

Грузинская ССР 26 мая 1990 г. 9 апреля 1991 г. [2] 26 декабря 
1991 г. [3] РСФСР 12 июня 1990 г. * — [3] 

http://library.lgaki.info:404/2019/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.PDF
http://library.lgaki.info:404/2019/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/2019/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.PDF
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.PDF
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Молдавская ССР 23 июня 1990 г. 27 августа 1991 г. 

Украинская ССР 16 июля 1990 г. 24 августа 
1991 г. [3] 

Белорусская ССР 27 июля 1990 г. ** — [3] 

Туркменская ССР 22 августа 1990 г. 27 октября 1991 г. 

Армянская ССР 24 августа 1990 г. 23 сентября 
1991 г. [2] 

Таджикская ССР 24 августа 1990 г. 9 сентября 1991 г. 

Киргизская ССР 15 декабря 1990 г. 31 августа 1991 г. 

Казахская ССР 25 октября 1990 г. 16 декабря 1991 г. 

Узбекская ССР 20 июня 1990 г. 31 августа 1991 г. 

Азербайджанская 
ССР 18 октября 1991 г. 30 августа 

1991 г. [2] 

Примечания 

* 12 декабря 1991 г. Верховный Совет РСФСР денонсирует договор об 
образовании СССР. 
** 25 августа 1991 г. декларации о суверенитете Белорусской ССР придан статус 
конституционного закона. 
1. 
1. Постановление Государственного Совета СССР от 6 сентября 1991 г. № 1-ГС 
«О признании независимости Литовской Республики» 
2. Постановление Государственного Совета СССР от 6 сентября 1991 г. № 2-ГС 
«О признании независимости Латвийской Республики» 
3. Постановление Государственного Совета СССР от 6 сентября 1991 г. № 3-ГС 
«О признании независимости Эстонской Республики» 
2. Провозглашение восстановления независимости. 
 
3. 8 декабря 1991 г. главы государств-основателей СССР подписали Беловежское 
соглашение, объявлявшее о прекращении существования Союза ССР и создании 
организации СНГ. Оно было ратифицировано Верховными Советами государств. 
*** Последняя сессия Верховного Совета СССР. 

 
 

http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.PDF
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.PDF
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
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2. 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР 
принят Акт провозглашения независимости Украины, в котором было 
официально объявлено о независимости Украины и создании самостоятельного 
государства — Украины. В тот же день Верховным Советом УССР было принято 
решение о проведении 1 декабря референдума в подтверждение Акта 
провозглашения независимости. 

1 декабря 1991 года одновременно состоялись референдум и первые 
прямые выборы президента страны. В ходе референдума было предложено 
ответить на вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости 
Украины?"  90,3 процента проголосовавших ответили "да". Наибольшее число 
голосов на президентских выборах получил председатель Верховного Совета 
УССР Леонид Кравчук, став таким образом первым президентом независимой 
Украины. 

19 июня 1992 года Леонид Кравчук подписал закон о полном исключении 
упоминаний о СССР из конституции Украины, принятой в 1978 году, но 
продолжавшей действовать до 1995 года с внесенными в нее изменениями после 
провозглашения независимости. 

 В течение сентября 1991 — февраля 1992 года Украина приобрела все 
основные атрибуты государственности, включая символику: 15 января 1992 
года утверждены музыкальная редакция государственного гимна «Ще не 
вмерла Україна», 28 января — сине-желтый национальный флаг, а 18 
февраля — трезубец как малый герб страны. 

26 июня - 10 июль 1994 года состоялись внеочередные президентские 
выборы. Во втором туре победу одержал занимавший до этого пост премьер-
министра Леонид Кучма. 

5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании 
подписан Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением 
Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерной 
державы. К 1996 году последние ядерные боеголовки были вывезены с 
территории Украины. 

8 июня 1995 года Президент Украины Леонид Кучма и Председатель 
Верховной Рады Украины Александр Мороз, действующий от имени парламента, 
подписали Конституционный договор в качестве переходного документа до 
момента принятия новой конституции страны 

28 июня 1996 года принята Конституция Украины, которая закрепила 
создание суверенного государства. Также документ урегулировал все спорные 
моменты в разделении полномочий законодательной, исполнительной и судебной 
властей. 

2 сентября 1996 года Национальным банком, возглавляемым Виктором 
Ющенко, введена национальная денежная единица гривна. До этого в стране 
ходили временные банкноты под названием купон, номинированные в рублях (по-
украински: карбованец).Официально назывались карбованцы. 

31 мая 1997 года президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали в 
Киеве Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской 
Федерацией и Украиной. В конце 2008 года действие этого базового договора 
было продлено на 10 лет. 
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26 августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял Закон “О департизации 
органов государственной власти и управления Белорусской ССР, 
государственных предприятий, учреждений и организаций и собственности 
Коммунистической партии Беларуси” и постановление о временной 
приостановке деятельности КПБ-КПСС на территории БССР”. В 1993 г. 
деятельность коммунистической партии была вновь разрешена. 

8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще был денонсирован (объявлен 
утратившим силу) договор 1922 г. о создании СССР и было 
создано Содружество Независимых Государств (СНГ). В СНГ вошли 12 стран. 
Столицей СНГ был определен г.Минск. 

После провозглашения независимости началось формирование органов 
государственного управления, были созданы вооруженные силы, организована 
таможенная служба, банковская система и т.д. 

15 марта 1994 г. была принята Конституция (Основной Закон) 
Республики Беларусь,которая закрепила суверенитет республики.По 
Конституции государство провозглашалось унитарным демократическим 
социальным правовым государством. В республике вводилась президентская 
форма правления. 10 июля 1994 г. первым Президентом Республики 
Беларусь был избран А.Г.Лукашенко. За него проголосовало более 80% 
участвовавших в выборах граждан. 

В 1996 г. по инициативе Президента РБ состоялся референдум по 
вопросу принятия новой редакции Конституции и некторым другим воросам.   

За принятие Конституции с изменениями и дополнениями высказались 
более 70% проголосовавших. В соответствии с новой редакцией Конституции 
Республики Беларусь был сформирован представительный и 
законодательный двухпалатный орган – Национальное собрание. Он состоит 
из Палаты представителей (состав избирается населением) и Совета 
Республики (часть избирается от областей и г. Минска, часть назначается 
Президентом Республики Беларусь). Исполнительную власть в РБ 
осуществляет Правительство – Совет Министров, подчиненный Президенту и 
подотчетный Парламенту. Судебная система РБ состоит из Верховного суда 
РБ, областных, районных, военных судов, Минского городского и др. Контроль 
за конституционностью правовых актов осуществляет Конституционный суд 
Республики Беларусь. 

 
 

Литература: [1, 3] 
 
Тема 1.3. Становление новой российской государственной системы в 

1990-х  гг. 
 
Цель: познакомить обучающихся с процессом становления основных 

государственных институтов РФ, с особенностями ее внутренней политики, а 
также сформировать представление об особенностях взаимоотношений России со 
странами Запада в 1990-х гг. 

Количество часов: 2 часа. 

http://library.lgaki.info:404/2019/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.PDF
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План занятия 

 
1. Становление основных государственных институтов в РФ.  
2. Внутренняя и внешняя политика Российской Федерации в 1990-х гг. 
 

Ход занятия 
1.  Начало становления новой российской государственности связывают с 

принятием 12 декабря 1993 г. на всенародном голосовании Конституции 
Российской Федерации. Россия объявила себя демократическим федеральным 
правовым государством с республиканской формой правления. Закреплялся 
принцип разделения властей. Глава государства — Президент, который 
избирается всенародным голосованием. Исполнительная власть — 
Правительство, глава которого утверждается парламентом. Законодательная 
власть представлена Федеральным Собранием (парламент РФ), которое состоит 
из двух палат: Государственной Думы и Совета Федерации. Государственная 
Дума формировалась путем выборов, а в Совет Федерации входили главы 
исполнительной и законодательной властей субъектов Российской Федерации. 
Судебная власть — это Конституционный Суд, Верховный Суд и Высший 
Арбитражный Суд. 
В 1993 г. состоялись первые выборы в Государственную Думу. В Думу прошли 8 
партий, преодолевших барьер 5%. Победу на них одержала ЛДПР. Большее число 
мест было занято оппозиционными и патриотическими силами. 
Государственная Дума I созыва была противоречива изнутри, но все же приняла 
важнейшие документы, на которых основывается функционирование государства 
(например, Гражданский кодекс, закон о местном самоуправлении, законы, 
регламентирующие выборы, и т.д.).  
 
2. После распада СССР в декабре 1991 года экономика России находилась в 
чудовищном состоянии. В стране был продовольственный кризис. 
Золотовалютные резервы таяли, плюс к этому «в наследство» России от СССР 
достался внешний долг в 70 млрд долларов. 

Б.Н. Ельцин в этих условиях решается на радикальные экономические 
реформы. Он набирает команду молодых и амбициозных экономистов. 
Фактическое руководство правительством, хотя и без назначения его на 
должность премьер-министра, было доверено Е.Т. Гайдару. Е. Гайдар совместно с 
А. Шохиным и А. Чубайсом считаются разработчиками экономической реформы, 
проведенной в России в начале 1990-х. 

Образцом для реформы решено было взять политику «шоковой терапии», 
ранее опробованную в других странах социалистического лагеря – Польше, 
Венгрии, Чехословакии. 

Экономические преобразования 
2 января 1992 г. началась экономическая реформа в России. 
Она заключалась в следующих мерах: 
1. Либерализация цен и торговли 
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• Уже 2 января 1992 года были отпущены цены на 90 % потребительских 
товаров. Эта мера вызвала резкий рост цен и снижение покупательной 
способности населения. 

• Все предприятия получили право свободно заниматься внешней торговлей. 
• Разрешалась торговля внутри страны без специальных разрешений и в 

любых удобных местах. Привело к стремительному развитию частной торговли. 
2. Финансовая стабилизация 

Сокращены госзаказы и госфинансирование, кредитование, введена 
экономия в бюджетно-социальной сфере. Многие предприятия были на грани 
разорения. 

3. Приватизация 
Руководителем программы приватизации (то есть передачи государственной 

собственности в частные руки) был А.Б. Чубайс. 
Приватизация проходила в два этапа: 
• ваучерная – раздача ваучеров населению с обещанием получения в будущем 

дивидендов от приватизируемых предприятий; 
• денежная – продажа на залоговых аукционах за деньги акций предприятий, 

оставшихся к тому моменту в госсобственности. 
Приватизация 1990-х в современной России считается одним из самых 

несправедливых преобразований в экономике. Денежный этап приватизации, на 
котором купить акции и предприятия уже можно было только за деньги, был 
доступен только узкому кругу лиц. Таким образом, самые прибыльные 
предприятия ушли в руки узкого круга лиц, в который не могли попасть простые 
граждане. 
А итоги ваучерной приватизации были очень невыгодными для населения из-за 
сильной инфляции. 

4. Структурная перестройка экономики 
• Сокращение промышленности группы А (производящей средства 

производства). 
• Конверсия (перевод военных предприятий на выпуск гражданской 

продукции). 
• Закрытие убыточных предприятий. 

Политика «шоковой терапии» повысила криминализацию экономики. 
Массовым становится рэкет, вооруженная борьба за собственность, уход от 
налогов. 

1990-е – время расцвета в России финансовых пирамид (самая известная из 
них – МММ). Владельцы пирамид сначала привлекали клиентов, действительно 
выплачивая им деньги за вовлечение новых участников в пирамиду. Когда объем 
вкладов становился внушительным, организаторы бизнеса просто исчезали, 
присвоив себе все деньги вкладчиков. 

Итоги и корректировка реформ 
К концу 1992 – началу 1993 г. экономическая политика «шоковой терапии» 

привела к резкому обнищанию населения, галопирующей инфляции, спаду 
производства, росту безработицы, ухудшению демографической ситуации и 
криминализации экономики. 
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С другой стороны, был ликвидирован товарный дефицит, оперативно 
запущены рыночные механизмы экономики, сформировался слой первых 
собственников. 

Съезд народных депутатов и Верховный Совет РФ противодействовали 
реформам и крайне негативно отзывались об их результатах. 

Е. Гайдар в декабре 1992 года был отправлен в отставку, а на пост премьер-
министра был назначен В.С. Черномырдин. 

Под руководством Черномырдина началась корректировка реформ, 
заключавшаяся в возвращении государству некоторой роли в экономике и ее 
большей социальной ориентированности. 

Дефолт 
С 1993 по 1998 основной проблемой экономики оставалась нехватка 

средств, продолжался спад производства, хотя и наблюдался постепенный 
переход к рыночной экономике. 

Росли государственные долги по Государственным краткосрочным 
обязательствам (ГКО), введенным за несколько месяцев до этого.   

Очередное серьезное испытание пришлось на август 1998 года, когда 
случился дефолт российской экономики. В этот момент премьер-министром был 
С.В. Кириенко. 

В августе 1998-го рухнули цены на нефть, в связи с чем произошло резкое 
обесценивание рубля, и государство признало себя неспособным выполнить 
финансовые обязательства перед населением. 

За некоторое время до дефолта Кириенко, осознававший мировую 
финансовую обстановку и учитывавший риски, предложил пакет 
стабилизационных законов, подразумевавших строгую экономию 
государственных расходов, однако Государственная Дума эти законы не приняла. 
После дефолта правительство Кириенко было отправлено в отставку, премьер-
министром назначен Е. Примаков. 

В результате дефолта произошло массовое разорение предпринимателей, 
банков. Сотни людей потеряли работу и источники дохода. 
Настоящей трагедией для России стала Первая чеченская война, в период с 11 
декабря 1994 по 31 августа 1996 годов, унёсшая жизни более чем 5 тысяч 
военнослужащих «федеральных» войск и около 20 тысяч раненых. Кроме того, по 
оценке секретаря Совета безопасности РФ А. И. Лебедя, потери гражданского 
населения Чечни составили 80 тысяч человек погибшими. Итог войны: 
подписание Хасавюртовских соглашений и вывод российских войск. Чечня стала 
де – факто независимым, но де – юре непризнанным ни одной страной мира 
государством. Однако мир и спокойствие в Чечне и прилегающих к ней регионах 
не наступили.  
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Литература: [ 3] 
 
Тема 1.4. Внешнеполитическая стратегия России в XXI  веке 
1. Цель: познакомить обучающихся с особенностями внутренней 

политики РФ в ХХІ веке, а также сформировать представление об особенностях 
ее взаимоотношений со странами Запада и СНГ в обозначенный период. 

 
Количество часов: 2 часа. 

 
План занятия 

 
2. Особенности внутренней политики Российской Федерации в ХХІ 

веке. 
3. Внешняя политика Российской Федерации в ХХІ веке. Отношения со 

странами СНГ, НАТО, ООН и др. 
Ход занятия 

 
1. 31 декабря 1999 года первый Президент России Б. Н. Ельцин 

выступил с телевизионным обращением к народу, в котором объявил о своей 
отставке. Исполняющим обязанности Президента страны стал В. В. Путин. На 
состоявшихся 26 марта 2000 года президентских выборах он заручился 
поддержкой большинства избирателей и одержал победу в первом туре. 

Решительные меры Президента РФ Владимира Владимировича Путина во 
время Второй чеченской войны, которая началась 7 августа 1999 года, с 
вторжения чеченских боевиков в Дагестан, высоко подняли его авторитет в глазах 
российского народа. Активная фаза боевых действий продолжалась с 1999 по 

http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.PDF
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2000 годы. Затем на территории Чеченской республики был введён режим 
контртеррористической операции (КТО), который был снят с 0 часов 16 апреля 
2009 года. Потери «федеральных» сил составили более 6 тысяч погибшими и 
более 16 тысяч ранеными. 

В. В. Путин показал себя сторонником сильной государственной власти, 
являющейся залогом любых прогрессивных преобразований в России, поэтому и 
первые шаги нового Президента РФ были направлены на укрепление авторитета и 
роли государства в жизни общества, наведение должного порядка. При этом 
демократический выбор, сделанный страной в 1990 – е годы, никогда не 
подвергался сомнению. 

Для укрепления роли федерального Центра Президент Путин учредил 7 
федеральных округов и начал реформу системы местного управления. Эти меры 
позволили усилить роль Центра на местах, укрепить Федерацию, возродить 
единое законодательное пространство России. 
14 марта 2004 года, абсолютным большинством голосов, В. В. Путин был избран 
Президентом России на второй срок. 
Россия начала проводить самостоятельную внешнюю политику после речи В. В. 
Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 
февраля 2007 года. Выступление Президента РФ было посвящено вопросу 
однополярности современного мира, видению места и роли России в современном 
мире с учетом нынешних реалий и угроз. Впоследствии, 24 октября 2014 года, В. 
В. Путин произнёс похожую по направленности «Валдайскую речь», которую 
многие аналитики сочли «продолжением мюнхенской». 
2 марта 2008 года Президентом РФ был избран Дмитрий Анатольевич Медведев, 
а В. В. Путин стал Председателем Правительства России. 
 
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские вооруженные силы внезапно напали 
на столицу самопровозглашенной республики Южная Осетия город Цхинвали и 
обстреляли расположение российских миротворцев, убив при этом 12 и ранив 150 
человек. Россия была вынуждена начать войсковую операцию по принуждению 
Грузии к миру. В течении нескольких дней грузинские войска были изгнаны на 
территорию Грузии. Россия признала независимость двух самопровозглашенных 
республик: Южной Осетии и Абхазии. На Россию началось давление со стороны 
США и европейских государств, с требованием отказаться от принятых решений. 
 
В конце декабря 2008 года, были внесены поправки в Конституцию РФ, 
увеличивающие сроки полномочий Президента РФ до 6 лет и депутатов 
Государственной думы до 5 лет. 
 
Выборы Президента Российской Федерации, по решению Совета Федерации, 
состоялись 4 марта 2012 года. Президентом РФ, на первый шестилетний срок, был 
избран В. В. Путин. 
 
Во время проведения зимних олимпийских игр в Сочи, 21 февраля 2014 года на 
Украине произошёл государственный переворот и к власти пришли 
националистические силы, запретившие русский язык на всей территории 
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Украины. Возмущенные такими действиями националистов, граждане 
Автономной Республики Крым 16 марта 2014 года провели референдум и 
проголосовали за независимость. 17 марта 2014 года Верховный Совет Крыма и 
горсовет Севастополя обратились к РФ с просьбой о признании суверенитета и 
принятии в состав России, на правах субъектов федерации. 18 марта 2014 года 
был подписан договор, в соответствии с которым в составе РФ образовывались 
новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 
21 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации этого договора. В тот 
же день был создан Крымский федеральный округ. 
 
Украина отказывается признавать итоги крымского референдума, называет 
полуостров оккупированной территорией и требует вернуть его. Россия же 
настаивает, что вся процедура была проведена в полном соответствии с 
международным правом и Уставом ООН. 
 
Президент РФ В. В. Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт 
окончательно». 
 
В связи с крымскими событиями, на Россию были наложены санкции США и 
странами Европейского Союза. В ответ РФ ввела запрет на экспорт 
продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. 
Дестабилизировалась финансовая система России. Страны ЕС и США стремятся 
изолировать экономику России, обрушить её финансовые рынки, заставить её 
играть по своим правилам. Но ситуация не вышла из –  под контроля, а экономика 
РФ была переориентирована на новые рынки сбыта. Россия выстояла и научилась 
выживать в условиях санкций. 
 
18 сентября 2016 года, в единый день голосования, прошли выборы в 
Государственную думу РФ, по новым правилам. По результатам народного 
голосования в Госдуму прошли 4 политические партии, которые были в ней и 
ранее: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Все «думские» 
партии активно поддержали присоединение Крыма к России и одобряют 
внешнюю политику Президента РФ В. В. Путина. 
 
Очередные президентские выборы в России состоялись 18 марта 2018 года, на 
которых 8 кандидатов боролись за высший пост в государстве. Уверенную победу 
одержал Владимир Владимирович Путин, набравший рекордные 76,7% голосов 
граждан РФ, пришедших на избирательные участки.  
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РАЗДЕЛ 2. 

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ. 
 
Тема 2.1. США на рубеже тысячелетий 
1. Цель: раскрыть содержание внутренней и внешней политики США в 

конце ХХ – начале ХХІ вв.  
 Количество часов: 2 часа. 
 

План занятия 
 

1. Внутренняя политика США на рубеже тысячелетий. 
2. Внешняя политика США на рубеже тысячелетий. 
 

Ход занятия 
 

1. Успехи во внешней политике (разрядка международной напряжённости) 
и быстрый экономический рост — с такими результатами США подошли к 
очередным выборам 1988 г. На них преемственность курса была подтверждена: 
вице-президент Джордж Буш занял место своего шефа (многие американцы 

http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.PDF
https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17949&mode=DocBibRecord


16 
 

назвали это «третьим сроком Рейгана»). Но вскоре американскую экономику 
настиг период спада, США стали серьёзно отставать от стран Европы и Азии, 
системы здравоохранения и школьного образования уже не отвечали требованиям 
времени. В этих условиях на выборах 1992 г. Белый дом перешёл в руки 
демократа Уильяма Билла Клинтона. 

 США при Клинтоне достигли верха своего благополучия, спокойствия и 
процветания. Вторая половина 1990-х гг. ознаменовалась небывалым и весьма 
продолжительным экономическим подъёмом. Рождённая передовыми 
технологиями «новая экономика» США продемонстрировала высочайшие темпы 
роста производства, что привело к росту заработной платы и сокращению 
безработицы. 

Президент Клинтон использовал многочисленные возможности, которые 
давал рост экономики, для того, чтобы осуществлять разнообразные социальные 
программы. Фактически при нём была сформирована прочная «страховочная 
сеть», защищавшая американцев в случае потери работы, трудоспособности или 
кормильца. Однако не все граждане США смогли ею воспользоваться. 
Заметного успеха в 1990-е гг. достигла борьба с преступностью и коррупцией. 
Правительство США значительно усилило поддержку науки. В результате США 
завоевали бесспорное лидерство в мире по развитию информационных 
технологий и биотехнологии. 

Однако столь внушительный рост экономики создавал искусственный 
«перегрев», который на практике мог обернуться масштабным кризисом. 
Подобные опасения стали подтверждаться уже в начале 2001 г., когда после 
очередных выборов к власти пришла администрация республиканца Джорджа 
Буша-младшего. 

Вновь избранный глава государства, в прошлом губернатор штата Техас, 
был тесно связан с военно-промышленным комплексом и нефтяными 
корпорациями. В новой администрации оказалось немало богатых людей и 
представителей национальных меньшинств. Впервые ключевые должности 
государственного секретаря и помощника по национальной безопасности заняли 
афроамериканцы. 

В самом начале его президентства произошло снижение курса акций на 
американских фондовых биржах. Сокращение налогов с целью помочь крупному 
бизнесу и обеспечить экономический рост не привело к ожидаемым результатам. 
Военные расходы превысили уровень времён «холодной войны». Стартовавшая 
при Буше-младшем государственная программа лечения наркоманов не смогла 
решить накопившихся серьёзных проблем. Несколько миллионов американцев 
по-прежнему лишены страховки, остальные страдают от постоянного роста 
страховых взносов или недостаточности страхования. 

С 2003 г. авторитет правительства Буша постепенно снижался ввиду 
непрекращающейся войны в Ираке, сложных отношений с рядом государств, из-
за растущей безработицы. Производительность труда в США постоянно падала, 
производство было частично перенесено в третьи страны. Для рядовых 
американцев это означаю потерю рабочих мест и сокращение социальных выплат. 
Глубочайший финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 г. (равного 
ему не было со времён Великой депрессии), подвёл невесёлый итог 
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республиканской «восьмилетки». Настрой общества на перемены произвёл 
настоящую революцию в жизни страны: убедительную победу на выборах 
одержал афроамериканец — демократ Барак Обама, а его партия получила 
прочное большинство в обеих палатах Конгресса. И Обама, и его конкурент от 
республиканцев Джон Маккейн были не теми, на кого ставила партийная 
бюрократия. Америка устала от перетасовывания прежней политической колоды 
и хотела перемен. 

Воплощая в жизнь свой лозунг «Сделать Америку справедливее», президент 
Обама начал реформу здравоохранения, нацеленную на больший охват населения 
медицинским страхованием. В планы администрации входит создание 
всеобъемлющей системы медицинского обеспечения. Реформа вызвала 
значительные споры: республиканцы обвиняют президента в «социализме» и 
считают его политику излишне расточительной. Несмотря на сопротивление 
республиканцев, 21 марта 2010 года законопроект о реформе был окончательно 
утверждён в Конгрессе, и спустя два дня его подписал президент. Одновременно 
Барак Обама намерен реформировать образование страны. Американские СМИ 
сообщают о создании беспрецедентно большого государственного фонда, 
рассчитанного на эти цели. По инициативе президента уже принят закон, 
увеличивающий максимальный размер федеральных грантов для нуждающихся 
студентов. 
 

2. Внешняя политика США 1991-2000 гг. На фоне разнообразных и 
зачастую противоречивых тенденций в американской политической и научной 
элите в 1990-е гг. формировалась внешняя политика. Ее целью, как и целью 
внешней политики любой страны, являлось формирование оптимального 
внешнеполитического курса, позволявшего поддерживать доминирующие 
позиции в мире избегая при этом чрезмерного перерасхода внутренних ресурсов 
нации “имперского перенапряжения”. Фактически обе тенденции – к активизму 
внешней политики и к некоему изоляционизму, осуществлялись одновременно и 
взаимосвязано.  

Американское руководство в 1990-е гг. (независимо от партийной 
принадлежности) реагировало на предостережения изоляционистов. Так, еще в 
августе 1990 г. президент-республиканец Дж. Буш указал на крах биполярного 
мира и провозгласил не только необходимость формирования новой глобальной 
стратегии, но и сопутствующее ей создание иерархии союзников, регионов и 
объектов политики по степени их важности для США с тем, чтобы не бросать 
ресурсы туда, где исход региональной борьбы не важен для американских 
интересов. Дж. Буш начал переориентировать свою администрацию на 
первоочередность внутренних проблем. Данная тенденция получила более 
заметное развитие в политике следующего президента США – Б. Клинтона.  

Предвыборная кампания представителя Демократической партии Клинтона, 
победившего Буша на президентских выборах в ноябре 1992 г., 
концентрировалась, прежде всего, на внутренних американских проблемах. При 
этом президент Клинтон впервые в послевоенной истории США объявил открыто 
о том, что Америка не в силах решить мировые проблемы в одиночку. Это 
заявление свидетельствовало о явном наличии неоизоляционистского компонента 
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во внешнеполитической стратегии демократической администрации. В марте 
1993 г. было объявлено о решении расходовать в 1994–1998 гг. на военные нужды 
ежегодно по 260 млрд долл. в год, что было несколько меньше (на 50 млрд долл.), 
чем раньше.  

Неоизоляционистские настроения проявились и в том, что США 
попытались уклониться от участия в решении целого ряда международных 
проблем. Так, весной 1993 г. заместитель госсекретаря по политическим 
проблемам П. Тарноф заявил, что США не будут вмешиваться в боснийские дела, 
как и в другие конфликты, после завершения холодной войны “попросту потому, 
что у нас нет денег”. Параллельно с тенденцией к изоляционизму в американской 
внешней политике всегда существовала тенденция к внешнеполитическому 
интервенционализму. Так, под влиянием критики политических оппонентов-
республиканцев администрация Клинтона внесла коррективы в американскую 
внешнеполитическую стратегию. Уже в своем первом президентском послании 
“О положении страны” (январь 1994 г.) Б. Клинтон пообещал не сокращать более 
военных расходов Америки.  

В 1995 г. в докладе Министерства обороны США подтверждается 
намерение сохранить свои вооруженные силы и военные обязательства, а в 
некоторых случаях и расширить их. В 1995 г. президент Клинтон договорился с 
Республиканским (преимущественно неоизоляционистским по настроениям) 
конгрессом о постепенном увеличении военных расходов с 260 млрд долл. в 1995 
г. до 281 млрд долл. к 2002 г.  

Продолжением антиизоляционистского курса стало президентское послание 
1999 г. “О положении страны”, в котором президент Клинтон объявил об 
увеличении военного бюджета на 25 млрд долл. – самое крупное увеличение 
после окончания холодной войны. Тенденция к интервенционизму реализовалась 
в данный период в поддержке США продвижения НАТО на восток, военных 
акциях в Югославии (Косово), бомбардировках военных объектов в Ираке и 
Афганистане, развертывании программ ПРО и ТВД (Театр военных действий) и 
т.д.  

К концу 1990-х гг. активизм стал не только более заметной, но и 
доминирующей тенденцией в американской внешней политике.  
 В 1998 г. американские самолёты бомбили Ирак, после того как руководство этой 
ближневосточной страны заявило о нежелании сотрудничать с экспертами ООН. 
В 1999 г. американские самолёты участвовали в бомбардировках территории 
Югославии во время так называемого Косовского кризиса. 
В 2000-е гг., в период президентства Дж. Буша-младшего, силовые акции стали 
применяться ещё чаще. Америка объявила войну терроризму. Началу этой войны 
предшествовали трагические для Америки события. 11 сентября 2001 г. 
террористы-мусульмане направили угнанные ими пассажирские самолёты на 
здания, символизирующие мощь США, — Пентагон и Всемирный торговый 
центр. Погибли несколько тысяч человек, башни-близнецы Торгового центра 
превратились в руины. Администрация президента Буша возложила 
ответственность за нападение на «Аль-Каиду» — международную сеть 
экстремистски настроенных исламистов, возглавляемую Усамой Бен Ладеном 
(миллионером саудовского происхождения). 
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В октябре-ноябре 2001 г. США возглавили военную операцию нескольких 
стран против правительства талибов в Афганистане за отказ выдать Бен Ладена, 
скрывшегося в этой стране. Лидер экстремистов ускользнул из рук американцев, 
но базы «Аль-Каиды» были разрушены, а власть в Афганистане перешла в руки 
проамериканского правительства. Однако, несмотря на пребывание в стране 
нескольких тысяч солдат стран Запада, мир в Афганистане так и не наступил. 
В 2001 г. администрация Буша отменила действие договора об ограничении 
противоракетной обороны (ПРО), заключённого 20 лет назад с СССР. 
Американцы мотивировали этот поступок необходимостью защиты от 
террористических угроз. Намерение Буша разместить комплексы ПРО в 
Восточной Европе обеспокоило российское руководство. 

В 2002 г. США провозгласили своё право вмешиваться в события в других 
странах ради утверждения демократии и свободного рынка. Первой жертвой этой 
политики оказался Ирак. Буш и его администрация обвинили президента страны 
Саддама Хусейна в создании оружия массового поражения и поддержке 
террористов. Отказ правительства Хусейна от сотрудничества с ООН стал 
поводом для начала войны. В 2003 г. англо-американская коалиция нанесла удары 
по иракским городам. Высадившиеся в Ираке войска свергли правительство 
страны и захватили Хусейна, который был предан суду и казнён. После этого 30 
государств мира приняли участие в операции по поддержанию мира, которую 
некоторые страны сочли оккупацией Ирака. Ряд государств Запада и Россия не 
только воздержались от участия в этой акции, но и осудили чрезмерное 
применение силы. Массовые антивоенные акции, уже забытые со времён 
вьетнамской войны, вновь охватили мир. Критика ещё больше усилилась, когда 
оружие массового поражения так и не было обнаружено, но стали известны факты 
издевательства американских военных над арестованными иракцами. Буш был 
вынужден предать суду нескольких человек, но ущерб репутации США был 
нанесён огромный. В ходе непрекращающихся партизанских действий погибло 
более 100 тыс. иракцев и более 1 тыс. американских солдат и офицеров. 
Некоторые государства вывели свои войска из Ирака. 

Американские власти внесли немалый вклад в достижение договорённости 
между Израилем и Организацией Освобождения Палестины. Но эти 
договорённости были сорваны в 2003 г. резким ростом насилия на 
оккупированных Израилем территориях и действиями террористов против 
граждан еврейского государства. А позднее группы палестинцев начали кровавые 
распри между собой, что ещё больше осложнило мирный процесс. США 
продолжают воспринимать Израиль как самого близкого союзника, в то же время 
сохраняется напряжённость в отношениях между Израилем и странами арабского 
Востока. 

В целом американские политики и эксперты верят, что если ХIХ век был 
веком баланса мощи в мире, то ХХI век станет столетием решительного 
дисбаланса в американскую пользу.  

Стратегия США в ХХI веке заключается в следующем: 1. Сохранить 
лидирующие, глобальные позиции страны, закрепить место главного участника в 
научно-технической революции, контролирующей силы в Северной Атлантике и 
Восточной Азии. 2. Предотвратить появление неконтролируемого конкурента, 
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способного к середине века вырваться в мировые лидеры и создать новый мир, в 
котором впервые за пятьсот лет Запад не был бы лидером.  

Таким образом, на протяжении 1990-х гг. Вашингтон решал проблему 
выбора внешнеполитического курса между неоизоляционизмом и активизмом 
(интервенционизмом). Основные тенденции современной внешней политики 
США имеют глубокие исторические корни, о чем свидетельствует политический 
опыт страны ХIХ–ХХ вв. Оба эти внешнеполитические направления имеют свои 
плюсы и минусы, а реальная внешняя политика Белого дома, как правило, 
становится “средним” воплощением, синтезом их обоих. 
 

 
Литература: [2, 4] 
 
Тема 2.2. Страны Европы в конце XX - начале XXI вв.  Евроинтеграция 
Цель: познакомить обучающихся с особенностями внутренней и внешней 

политики развитых стран Европы, а также с демократическими преобразованиями 
в Польше, Чехословакии, Румынии; сформировать представление о Европейском 
Союзе.  

Количество часов: 9 часов. 
 

План занятия 
 

1. Франция в конце ХХ - начале ХХІ вв.  
2. Великобритания в конце ХХ - начале ХХІ вв.  
3. Германия в конце ХХ - начале ХХІ вв.  
4. Страны Центральной и Восточной Европы в конце ХХ- начале ХХІ вв.  
5. Евроинтеграция. 

 
Ход занятия 

 
1. На выборах в 1995 г. победу одержал голлист Жак Ширак, сделавший 

чуть ли не важнейшим вопросом политики правительства вопрос европейского 
строительства. Однако, интегрируясь в европейскую экономику, Франция 
отдалялась от реализации таких целей, как повышение уровня занятости и 
увеличение социальных выплат. Недовольство населения привело к всплеску 
антииммигрантских настроений и росту влияния Национального фронта. В конце 
1995 г. Францию захлестнула волна терроризма, унёсшая семь человеческих 
жизней, многие были ранены. Ответственность за взрывы взяли на себя 
исламисты. 

Ощущение нестабильности было умело использовано ультраправыми. На 
президентских выборах 2002 г. лидер Национального фронта Ле Пен сумел 
прорваться во второй тур, что стало шоком для французов. Но вскоре во всех 
крупных городах прошли многотысячные демонстрации с призывом не допустить 
к власти «фашистов». Общество оставило у власти Ширака. Власти усилили 
борьбу против преступности, увеличили количество полицейских и усилили 
наказания за мелкие преступления. Правительство проявило жёсткость, запретив 

http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17847&mode=DocBibRecord
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девочкам из мусульманских семей посещать школу в чадре. Однако 
проблема сосуществования христианской и мусульманской Франции сохранилась, 
что подтвердили массовые беспорядки во французских городах, участниками 
которых стали выходцы из стран Северной Африки. 

В 2007 г. опасения перед «засилием иностранцев» стали одной из причин 
победы на выборах представителя правых Николя Саркози, пообещавшего 
проводить либеральный курс в экономике, наладить порядок на улицах и 
положить конец бесконтрольному въезду иммигрантов во Францию. Общество 
оказалось расколотым по вопросу новой политики: часть французов охотно 
поддерживает жёсткие высказывания в адрес «иностранцев» из бедных кварталов, 
но либералы обеспокоены возможным нарушением прав человека. 

В вопросах внешней политики Франция продолжает демонстрировать 
независимость. Ширак не раз высказывался в пользу идеи «многополярного 
мира», в котором США не будет единоличным лидером. Сменивший его Саркози 
проводит принципы «атлантизма». «Если вы хотите, чтобы я сказал, к кому я 
ближе — к США или к России, которая ведёт себя так, как мы это видели в Чечне, 
то я ближе к США. Мы никогда не воевали с ними, разве у нас есть причины 
ссориться?» — заявлял он. Однако на «особые» партнёрские отношения с Россией 
президента ориентируют традиции голлизма. Оставаясь сторонником 
европейской интеграции, власти страны скептически относятся к вступлению в 
Евросоюз Турции (считая её недостаточно европейской) и не поддерживают план 
нового быстрого расширения ЕС. 

 
2. В мае 1979 г. к власти вернулись консерваторы. Впервые в истории 

страны правительство возглавила женщина — бывший министр образования и 
науки Маргарет Тэтчер, получившая за непреклонность характера прозвище 
«железная леди». Она была убеждена, что государство не должно опекать 
человека «с колыбели до могилы». Её кабинет ввёл жёсткий контроль за 
финансами. Налоги на прибыль корпораций сократились, а налоги с населения — 
существенно выросли. Предпринятые меры позволили сбить инфляцию втрое, но 
сокращение производства оставило на улице 3,3 млн человек. Число забастовок 
увеличивалось (около 1,5 млн человек ежегодно), в некоторых городах вспыхнули 
бунты. Впервые за полвека была возрождена традиция «голодных походов» 1930-
х гг.: весной 1981 г. состоялся общенациональный марш за право на труд по 
маршруту Ливерпуль — Лондон, а в июне 1983 г. безработные из Глазго устроили 
масштабную демонстрацию в столичном Гайд-парке. 

Репутацию правительства удалось спасти благодаря «маленькой 
победоносной войне». В апреле 1982 г. британский флот был направлен в 
Западное полушарие, чтобы освободить Фолклендские (Мальвинские) острова, 
незадолго до этого захваченные войсками аргентинской хунты. Отстаивая 
необходимость этой экспедиции, Тэтчер прикрывалась интересами горстки 
англичан, населявших острова. «Наша дипломатия подкрепляется силой», — 
решительно провозгласила глава кабинета. Несмотря на огромные военные 
затраты — около 1 млрд фунтов стерлингов, — это событие привлекло внимание 
английской общественности и получило колоссальную поддержку. 
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М. Тэтчер, одна из самых знаменитых в мире женщин-политиков, не была 
аристократкой. Дочь небогатого владельца магазина, она своим трудом и 
упорством сделала карьеру. Получив образование химика и юриста, она занялась 
политикой в рядах консерваторов. В 1970 г. она стала единственной женщиной на 
министерском посту в правительстве Э. Хита и прославилась отменой бесплатной 
раздачи молока в школе. За это Тэтчер прочно заработала прозвище 
«похитительницы молока». В 1975 г. она пришла к рулю управления своей 
партией. Вскоре в Британии стали поговаривать, что «только Тэтчер и была 
единственным достаточно мужественным мужчиной, готовым возглавить 
руководство». 

Война только ненадолго отвлекла внимание населения. Затем недовольство 
новым курсом продолжило расти. Решающее столкновение произошло во время 
забастовки горняков в 1984-1985 гг. Правительство заняло твёрдую позицию, оно 
заранее запасло резервы угля и не пошло на удовлетворение требований 
бастующих, поддержанных лейбористами. Произошли столкновения 
забастовщиков с полицией, несколько тысяч участников забастовок отправились 
за решётку, а профсоюз горняков оштрафован на огромную сумму. Забастовка 
окончилась безрезультатно, а новые законы о «борьбе с беспорядками» ещё 
больше ослабили влияние профсоюзов, с которыми «железная леди» вела войну. 

Успехи М. Тэтчер как премьер-министра следует измерять экономическими 
победами государства. С 1983 г. британская экономика постепенно стала забывать 
о кризисе, рост производства составил около 3 %. Особенно быстро развивались 
обрабатывающие отрасли, где НТР позволила внедрить передовые технологии. 
Уровень жизни населения улучшился, а бюджет страны стал практически 
бездефицитным. В Великобритании появилось больше рабочих мест, чем во всех 
странах ЕЭС, вместе взятых. Страна выбралась из длительного периода застоя. 

Непримиримо жёсткой была поначалу политика Тэтчер в отношении 
североирландской проблемы. Улицы Ольстера патрулировали военные. В мае 
1981 г. несколько североирландских активистов, арестованных за несогласие с 
действиями британского правительства, объявили голодовку. Тэтчер отказалась 
освободить их даже после того, как заключённые были избраны депутатами 
парламента. Голодовка окончилась смертью её участников, что сильно ударило по 
репутации правительства. В итоге правительство согласилось на переговоры с 
Ирландской Республикой, но теперь уже волну насилия развязали недовольные 
юнионисты — сторонники сохранения региона в составе Соединённого 
Королевства. Переговоры с Ирландией завершились предоставлением 
ирландским властям права участия в управлении Северной Ирландией. 

В своей внешнеполитической деятельности Тэтчер всегда отдавала 
приоритет отношениям с США. Великобритания безоговорочно поддержала 
американский план бомбардировки Ливии и разрешила разместить на своей 
территории американские крылатые ракеты. Однако Тэтчер развивала контакты и 
с советскими представителями, что во второй половине 1980-х гг. привело к 
улучшению отношений между Лондоном и Москвой. 

Прагматизм Тэтчер позволил ей постепенно отойти от первоначально 
негативной линии в отношении Советского Союза, провести в 1984—1985 гг. 
переоценку подходов к одной из главных проблем международной жизни — 
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комплексу отношений Восток-Запад. Готовясь к встречам с Президентом СССР 
М.С. Горбачёвым, она не только взвешивала политические аспекты предстоящего 
разговора, но и отрабатывала каждый свой жест, даже взгляд. Явные взаимные 
политические симпатии Тэтчер и Горбачёва несомненно способствовали 
укреплению контактов между двумя лидерами, делали их диалог более 
доверительным, а следовательно, и более плодотворным. 

В конце 1980-х гг. британское общество стало постепенно уставать от 
жёсткого курса. В условиях нового кризиса премьер-министр предложила 
заменить налог на собственность подушным налогом. Британцы были 
возмущены. Против премьера вспыхнул бунт в её собственной партии. В ноябре 
1990 г. Джон Мейджор (бывший строительный рабочий, ставший финансистом) 
сменил «железную леди» во главе правительства. 

В мае 1997 г. лейбористы во главе с Тони Блэром и под лозунгом «нового 
лейборизма» одержали внушительную победу. Они обещали сохранить 
неизменной экономическую политику, но в то же время повысить минимальную 
зарплату. Правительство не пошло на национализацию предприятий, однако 
ввело налог на сверхприбыль. 

Во внешней политике лейбористы провозгласили целью «борьбу за права 
человека». В то же время была осуществлена продажа военной техники 
Индонезии, власти которой не раз жестоко разгоняли демонстрации. В 1998 г. 
британские самолёты вместе с американскими бомбили Ирак после отказа 
иракского правительства сотрудничать с миссией ООН. В 1999 г. страна 
участвовала в авианалётах на Югославию, а в 2003 г. — в американской операции 
в Ираке. 

Взявшись за перестройку Лейбористской партии, Т. Блэр хотел превратить 
её из партии всевластия профсоюзов в «обычную правящую партию». После 
серии поражений на выборах лейбористы поняли: британцы гордятся 
достижениями времён М. Тэтчер и не будут голосовать за тех, кто просто хочет 
их отменить. За годы пребывания Блэра во главе партии лейбористы отказались 
от многих привычных лозунгов. 

Успеха удалось достигнуть и на переговорах с ИРА. В 1997 г. террористы 
объявили о прекращении огня. Часть британских войск была выведена из 
Ольстера. Ирландия отказалась от претензий на эту территорию, а Лондон в ответ 
согласился расширить местное самоуправление в Северной Ирландии. В мае 1998 
г. это соглашение одобрили на референдуме жители Ирландской Республики и 
североирландских графств. 

На волне успеха Блэр покинул пост премьер-министра, оставив соратникам 
управление одной из наиболее влиятельных европейских стран. В 2006 г. 
премьер-министром Великобритании стал профессор истории Гордон Браун. В 
своём первом выступлении в качестве главы кабинета Г. Браун пообещал, что 
создаст новое правительство с новыми приоритетами, в числе которых он назвал 
здравоохранение, образование, жилищное строительство и восстановление 
доверия к государственным органам власти. «Нам нужны перемены», — заявил 
он. 

Не всё, задуманное лейбористами, удалось воплотить в жизнь. 
Разочаровавшиеся в политике Брауна избиратели на очередных парламентских 
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выборах проголосовали за Консервативную партию. Новое правительство 
возглавил лидер консерваторов Дэвид Кэмерон. 

3. В 1982 г. новым главой государства стал христианский демократ 
Гельмут Коль.Победа ХДС/ХСС на выборах была закономерной. За годы 
пребывания в оппозиции демохристиане сумели стать динамичнее и ближе к 
населению. Они заявляли о своей приверженности «социальному рыночному 
хозяйству». Сохраняя верность НАТО и политике «атлантизма» (сотрудничества с 
США), христианские демократы признали нерушимость границ в Европе. В то же 
время они не сняли с повестки дня вопрос об объединении «двух Германий». 

Возможность решить «германский вопрос» появилась у ФРГ только весной 
1989 г., когда в соседней ГДР началось мощное движение в защиту гласности и 
против бюрократического и полудиктаторского режима Э. Хонеккера. Часть 
восточных немцев бежала в ФРГ, многие другие сотнями тысяч вышли 
митинговать на улицы. В октябре Хонеккер и его ближайшие соратники были 
вынуждены расстаться с властью. А 9 ноября 1989 г. стена, двадцать с лишним 
лет разделявшая Восточный и Западный Берлин, пала. Правые партии во главе с 
ХДС победили в марте 1990 г. на выборах в парламент ГДР, сформировали 
правительство и добились присоединения ГДР к ФРГ. В мае 1990 г. был подписан 
двусторонний договор об установлении валютного, экономического и 
социального союза, вступивший в силу летом. 31 августа появился Договор об 
объединении Германии. 3 октября 1990 г. ГДР вошла в состав Федеративной 
Республики Германия. 

Вопрос о создании объединённой Германии в окончательном виде решался 
на совещании министров шести стран (обоих немецких государств, СССР, США, 
Великобритании и Франции) в Москве в сентябре 1990 г. Подписанный в его ходе 
договор определил границы страны. ФРГ отказывалась от любых 
территориальных претензий к соседям, от производства, владения и 
распространения оружия массового уничтожения. СССР обязался вывести из 
бывшей ГДР свои войска в обмен на обещание НАТО не размещать в Восточной 
Германии ядерное оружие и его носители. 

Эйфория прошла быстро, оказалось, что объединение создало множество 
проблем. По уровню экономического развития восточные земли сильно уступали 
западным. Требовалась почти полная замена устаревшего оборудования 
большинства промышленных предприятий и систем энергоснабжения, серьёзная 
реконструкция жилищного фонда. 

За пять лет около 15 тыс. фирм и фабрик были приватизированы, а 3,6 тыс. 
закрыты ввиду бесперспективности их модернизации. Правительству ФРГ 
пришлось потратить огромные средства на обеспечение товарами и услугами 
восточных земель, что привело к значительной утечке капиталов. Другой 
проблемой стало недовольство сравнительно бедных восточных немцев, которые 
не ожидали, что преобразование окажется столь мучительным. Темпы 
безработицы в бывшей ГДР серьёзно опережали аналогичные показатели в 
западных землях. В портовом Ростоке, не выдержавшем конкуренции с 
Гамбургом и Килем, на улице оказалось почти 60 % населения. 

Раздражение восточных немцев вызывала либеральная политика в 
отношении беженцев-иностранцев, получавших ряд привилегий и не всегда 
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готовых жить по немецким правилам. Как результат, в бывшей ГДР проявились 
неонацистские настроения. В Ростоке произошли погромы, жертвами которых 
стали вьетнамцы и цыгане. Неонацисты активизировались и в Дрездене. В 
западногерманских Франкфурте и Дюссельдорфе, напротив, почти 3 млн человек 
вышли на антинацистские митинги. Правительство было вынуждено принять 
жёсткие меры в отношении правых экстремистов, но в то же время сократило 
приток иностранных беженцев в страну: 

Необходимость экономической интеграции бывшей ГДР привела к 
увеличению подоходного налога и сокращению бюджетных расходов. В связи с 
вступлением ФРГ в Европейский валютный союз социальные программы вновь 
было предложено сократить, чтобы снизить дефицит бюджета. Левые и «зелёные» 
выступили против. На выборах 1998 г. ХДС/ХСС потерпел поражение. «Эра 
Коля» завершилась. 

Пришедшая к власти «красно-зелёная коалиция» (СДПГ и «зелёные») во 
главе с канцлером Герхардом Шрёдером пообещала снизить безработицу: закрыть 
АЭС и пересмотреть налоговую систему. Во внешней политике принципиальных 
изменений не произошло. Германия как член НАТО приняла участие в военной 
операции против Югославии. В 2002-2008 гг. немецкие войска участвовали в 
миротворческих операциях в Афганистане, Конго и Ливане. 

На выборах 2005 г. к власти пришла «Большая коалиция» ХДС/ХСС и 
СДПГ. Христианская демократка Ангела Меркель возглавила правительство, 
впоследствии её партия упрочила своё влияние в коалиции. 

Современная Германия является мировой торговой державой, членом 
«восьмёрки» высокоразвитых индустриальных государств и одной из 
влиятельнейших стран Европы. Она располагает значительными ресурсами и 
пользуется влиянием в мире. Реализуя свой высокий потенциал, она берёт на себя 
роль кредитора реформирующихся государств, посредника в улаживании 
международных споров. 

4. В середине 1980-х гг. в Советском Союзе набирали силу 
демократические преобразования в различных сферах общественной жизни, 
получившие название «перестройка». Под влиянием перестройки усилилось 
стремление народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы к 
освобождению от правящих там режимов. Ускорению этих процессов 
способствовали события в социалистической Польше, начавшиеся на рубеже 
1970-1980-х гг. Руководитель СССР М.С. Горбачёв ясно дал понять: его страна не 
будет ущемлять волю европейских народов. В конце 1980-х гг. в Восточной 
Европе произошла череда демократических революций. Правящие партии почти 
везде лишились власти. В одних странах это произошло мирным путём, в других 
обернулось кровавыми столкновениями. Но Европу ждали и другие изменения: на 
политической карте появились несколько новых государств, взявших курс на 
интеграцию с Западом. Страны бывшего социалистического лагеря начали 
масштабные рыночные реформы. 

На пути к краху социализма. Польша в 1980-е гг. — начале XXI в. 
В августе 1980 г. в портовом городе Гданьске на судоверфи им. Ленина 

началось формирование оппозиционного профсоюзного движения 
«Солидарность». В рядах движения, объединившего около 10 млн человек, были 
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не только рабочие, но и представители интеллигенции, находившиеся в 
оппозиции к правящей ПОРП. Лидером «Солидарности» стал электрик Гданьской 
судоверфи Лех Валенса. «Солидарность» пользовалась открытой поддержкой 
католической церкви. 

За выступления против властей Валенсу не раз арестовывали. Осенью 1981 
г. он вёл от имени профсоюзов переговоры с руководством ПОРП и католической 
церкви. После введения военного положения он был арестован, но через 
несколько месяцев освобождён. В 1983 г. стремительно набиравший 
популярность на родине Валенса был удостоен Нобелевской премии мира. 

Польские военные во главе с генералом Войцехом Ярузельским, 
опасавшиеся, что СССР может вмешаться и направить в Польшу войска, решили 
действовать стремительно. В декабре 1981 г. Ярузельский занял одновременно 
посты премьер-министра, министра обороны и руководителя ПОРП. В Польше 
было введено военное положение. «Солидарность» была запрещена, несколько 
десятков тысяч противников власти оказались в тюрьмах. Недовольные были 
«вычищены» из рядов правящей партии. Около миллиона поляков сами покинули 
ПОРП, в том числе и почти вся молодёжь. Но уже в 1983 г. военное положение 
было отменено. 

Ярузельский начал экономические реформы, усиливая самостоятельность 
государственных предприятий, частично «освобождая» цены, открывая Польшу 
для иностранных капиталовложений. Правительство также «закрыло глаза» на 
активное развитие теневой, неофициальной, экономики. В условиях полупустых 
прилавков продуктовых магазинов для многих поляков это был единственный 
способ обеспечить себя прожиточным минимумом. Но несмотря на все усилия, 
восстановление экономики шло крайне медленно. Предприятия работали с 
перебоями, хотя и получали государственную помощь. Руководители Польши 
осознали, что у них не хватает сил для самостоятельного спасения экономики от 
развала, а народное недовольство про В 1990 г. президентом стал Лех Валенса. 
Правительство Мазовецкого решительно повернуло страну в направлении 
создания рыночной экономики. 

«Бархатная революция» в Чехословакии 
Недовольство населения единовластием коммунистической партии росло с 

каждым днём. В январе — сентябре 1989 г. столицу страны Прагу захлестнула 
волна демонстраций, методично разгонявшихся полицией. Движущей силой 
протестов стали студенты. 17 сентября 1989 г. они вновь вышли на улицы и опять 
подверглись избиениям. Многие университеты были закрыты. Это стало 
последней каплей. Чехословацкое общество отказалось терпеть. 

Студенты совместно с представителями интеллигенции объявили о начале 
забастовки. 20 ноября «Гражданский форум» (союз всей оппозиции), которым 
руководил известный драматург и правозащитник Вацлав Гавел, призвал ко 
всеобщему протесту. Через неделю 750 тыс. демонстрантов вышли на улицы 
Праги, чтобы потребовать смены правительства. Власти не выдержали давления. 
Президент Густав Гусак ушёл в отставку, за ним последовали многие чиновники. 
Руководящая роль компартии осталась в прошлом. В конце года парламент 
страны избрал своим председателем бывшего лидера «Пражской весны» 
Александра Дубчека. Президентский пост занял Вацлав Гавел. События 
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практически ненасильственной смены власти позднее назвали «бархатной 
революцией». 

Новое руководство страны уже в начале 1990 г. разрешило частную 
собственность и дало старт приватизации промышленных предприятий. 

Румыния свергает Чаушеску 
Руководитель Румынии Николае Чаушеску позволял себе проводить 

независимую от СССР внешнюю политику. Но внутри страны осуществлялось 
построение социализма по советскому образцу, причём по его самому жесткому 
сталинскому варианту. Любые проявления оппозиции беспощадно подавлялись. С 
1970-х гг. формировался культ личности Чаушеску, объявленного пожизненным 
президентом. В середине 1980-х гг. «кондукатора» (вождя) стали официально 
именовать «гением Карпат». 

Чаушеску открыто покровительствовал своим родственникам, максимально 
приблизив их к себе и введя их в правительство. Его жена Елена Чаушеску 
исполняла функции первого заместителя премьер-министра. Семья Чаушеску ни в 
чём себе не отказывала и жила на широкую ногу в роскошных дворцах. 

Власти наотрез отказались осуществить перестройку, подобную той, 
которую начал СССР. При этом Румыния в конце 1980-х гг. оказалась охвачена 
затяжным и серьёзным экономическим кризисом. Истощение запасов нефти 
привело к перебоям с производством электроэнергии. Чаушеску продолжал 
ускоренно выплачивать огромный внешний долг страны (21 млрд долларов). К 
1989 г. Румыния вернула все взятые взаймы суммы с процентами. Однако людям 
было нечего есть. Невзирая на репрессии, протестная волна быстро набирала 
высоту. Только правительство сумело подавить забастовки шахтёров, как 
начались демонстрации венгерского меньшинства, требовавшего соблюдения 
права учиться на родном языке. В румынский город Тимишоара, населённый 
венграми, были направлены войска, открывшие огонь по мирным жителям. Это 
вызвало бурю возмущения в стране. 

22 декабря 1989 г. в Бухаресте, чтобы «поддержать великого кондукатора», 
власти сами собрали массовую демонстрацию. Людей на неё отправляли прямо с 
заводов и из учреждений. Но стоило Чаушеску появиться на балконе 
президентского дворца, как из толпы раздались крики: «Долой сапожника!» — 
(лидер Румынии в молодости учился сапожному ремеслу). Опасаясь за свою 
безопасность, диктатор вместе с женой бежал из столицы. Армия отказалась 
защищать Чаушеску и перешла на сторону восставших граждан. Несколько часов 
шли бои между военными и сотрудниками тайной полиции. Вскоре президент 
был арестован, перестрелка прекратилась. Чаушеску и его супруга были отданы 
под суд за «преступления против народа Румынии» и приговорены к смерти. 
Страной начал руководить Фронт национального спасения, который возглавил 
бывший коммунист Ион Илиеску. «Бархатной революции» не получилось, смена 
власти оказалась кровавой. 

Новое правительство установило в стране многопартийную систему, 
объявило свободные выборы и приступило к рыночным реформам. Были 
отпущены цены на продукты питания, стартовала приватизация государственных 
предприятий. Румынские власти не решились проводить «шокотерапию» по 
образцу Польши, опасаясь, что слишком резкий рост цен приведёт к новой 
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революции. Их расчёты оказались ошибочными. Медлительность в реализации 
реформ имела негативные последствия в виде обесценивания денег и роста 
безработицы. Жизненный уровень населения оставался низким. Массовые 
демонстрации и забастовки сотрясали Румынию, студенты на улицах дрались с 
полицией. Властям пришлось активизировать реформы и обратиться за помощью 
к странам Запада. Упущенное время затянуло приём Румынии в Евросоюз, и 
только в 2007 г. ей удалось вступить в эту организацию. Тремя годами раньше она 
была принята в НАТО. 

 
5. 8 апреля 1965 года подписан Брюссельский договор, учреждающий 

единый Совет и Комиссию европейских сообществ, что объединило ЕОУС, 
Евратом и ЕЭС в единую организационную структуру. Этот договор вступил в 
силу 1 июля 1967 года. Согласно договору началось постепенное снижение 
таможенных пошлин, а в 1968 году внутренняя торговля в сообществе стала 
беспошлинной. Ещё через два года торговая политика перешла в компетенцию 
ЕЭС, что завершило образование таможенного союза в регионе. В общем, в 
1950—1960-х годах европейская интеграция набирала силу. 

В 1973 году к сообществу присоединились Великобритания, Дания и 
Ирландия. ВВП ЕС благодаря этому повысился более чем на 30 %. А во второй 
половине 1970-х начались переговоры о вступлении в европейское сообщество 
Греции, Португалии и Испании на фоне политических перемен в этих странах. 
Греция стала десятым членом ЕС в 1981 году, а Испания и Португалия 
присоединились в 1986 году. 

В феврале 1986 года члены ЕС подписывают Единый европейский акт, чьей 
задачей было создание к 1992 году единого внутреннего рынка[9]. А договор о 
Европейском Союзе подписали 7 февраля 1993 года. Этот договор расширил 
полномочия органов ЕС. 
 

Литература: [2, 4] 
 

РАЗДЕЛ 3. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАН АЗИИ, АФРИКИ И 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В КОНЦЕ ХХ-НАЧАЛЕ ХХI ВВ.: ПРОБЛЕМЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Тема 3.1. Особенности развития стран Азии в конце XX-начале XXI вв. 
Цель: сформировать общее представление об особенностях развития 

Японии, Китая, Индии, а также стран Юго-Восточной Азии на рубеже 
тысячелетий. 

Количество часов: 5 часов. 
 

План занятия 
 

1. Особенности развития  Японии в конце ХХ - начале ХХІ вв. 
2. Особенности развития Китая в конце ХХ - начале ХХІ вв. 
3. Особенности развития Индии в конце ХХ - начале ХХІ вв. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17847&mode=DocBibRecord
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4. Особенности развития стран Юго-Восточной Азии в конце ХХ - начале 
ХХІ вв. 

Ход занятия 
 
1. Вторая половина XX в. стала временем серьёзнейших перемен в 

азиатском регионе. Многие страны Азии перешли к политике модернизации. 
Когда-то отсталые «задворки мира» постепенно превращаются в ведущие 
экономические державы. Особое место среди них занимают Япония и Китай. 

Ориентация на экспорт в условиях жестокой конкуренции на внешнем 
рынке требовала от японской промышленности производить продукцию по 
самым высоким мировым стандартам, конкурентоспособную по всем параметрам: 
по цене, качеству, сервисному обслуживанию и т. д. 

Результаты правильно выбранной экономической политики не замедлили 
сказаться. В 1980-е гг. товары с маркой «Made in Japan» («Сделано в Японии») 
заполонили соседние страны и США. Одновременно с ростом производства в 
Японии была построена сеть сверхскоростных железных дорог и современных 
автомобильных шоссе. 

В настоящее время Япония остаётся одной из ведущих и процветающих 
стран мира. По общему уровню ВВП (5,1 трлн долларов в 2009 г.) она входит в 
тройку лидеров (вместе с США и Китаем). Важнейший фактор стремительного 
роста японской экономики — внедрение во все сферы деятельности новейших 
достижений науки и техники. Сельское хозяйство вполне справляется с 
обеспечением продовольствием населения. Товары, производимые в Японии, 
пользуются успехом во многих регионах мира, а японские предприятия успешно 
обосновались в десятках стран. Недостаток природных ресурсов не 
обескураживает японцев, научившихся использовать отходы промышленного 
производства. Привычный когда-то образ японского самурая вытеснился образом 
успешного и эффективного менеджера, учёного и предпринимателя. 

В 2005 г. резко обострились японо-китайские отношения. Это было вызвано 
тем, что Токио поддержал США в вопросе о Тайване (который Китай продолжает 
считать своей территорией). Как оскорбление восприняли в Китае и Корее новый 
японский учебник по истории, оправдавший агрессивные действия империи 
накануне и во время мировой войны. Многотысячные антияпонские выступления 
в Китае привели к разгрому офисов нескольких японских компаний и 
дипломатических представительств, причём власти КНР сняли с себя всякую 
ответственность за это. Премьер-министру Коидзуми пришлось вновь извиняться 
за причинённые его страной «страдания» другим народам. 

Развитие отношений между Японией и Россией сдерживается 
территориальным спором вокруг четырёх южных Курильских островов, которые 
СССР считал своими в соответствии с Ялтинскими соглашениями и Сан-
Францисским мирным договором. Япония, однако, не считает эти острова частью 
Южных Курил, от владения которыми она отказалась. В 1956 г. СССР и Япония 
вели переговоры о передаче двух островов Японии в обмен на заключение 
мирного договора, но затем советское руководство от этой идеи отказалось. 
Проблема «северных территорий», как её именуют в Японии, до сих пор 
препятствует заключению официального мирного договора с Россией. В то же 
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время территориальные разногласия не мешают интенсивным экономическим и 
политическим российско-японским связям. 

 
2. В 1978 г. партийный лидер Дэн Сяопин начал серию реформ. Были 

ликвидированы коммуны-колхозы, крестьяне вновь получили землю. 
Государственное регулирование промышленности было сокращено, директора 
предприятий получили новые возможности, в том числе на организацию 
дополнительных производств. Продукцию, выпущенную сверх государственного 
заказа, разрешалось продавать самостоятельно внутри страны и за границей по 
свободным ценам. На юго-восточном побережье Китая стали создаваться «особые 
экономические зоны», в которых действовали законы свободного рынка. В стране 
стало увеличиваться число кооперативов и небольших частных лавочек. 

Результаты не замедлили проявиться. Экономический рост достиг 
неслыханного уровня: 12-18 % в год. К 1984 г. КНР производила 400 млн тонн 
зерна и полностью обеспечила себя продовольствием. В стране появились 
зажиточные горожане. Вместо безликой униформы, в которой китайцы ходили во 
времена Мао, жители КНР стали одеваться по европейской и американской моде. 
В Китае увеличилось количество личного автотранспорта, а сотни тысяч мелких 
тракторов оказались востребованы в деревне. 

В марте 1992 г. Дэн Сяопин на заседании руководства Коммунистической 
партии Китая заявил: «Не стоит сковывать себя идеологическими и 
практическими абстрактными спорами о том, какое имя это всё носит — 
социализм или капитализм». 

Реформаторам не удалось до конца искоренить ни коррупцию, ни 
бюрократизм чиновников. Но многие китайцы готовы были простить эти 
«издержки» за повысившийся жизненный уровень. Жители КНР научились 
проявлять инициативу и зарабатывать в соответствии с объёмом и качеством 
работы. Такая модель развития была названа руководством КПК «китайский путь 
к социализму», она предполагала сохранение однопартийной диктатуры 
коммунистов и одновременное использование рыночных механизмов в 
экономике. 

Руководство КПК (прежде всего «архитектор реформ» Дэн Сяопин, 
формально отошедший от власти, но контролировавший её) опасалось, что новые 
изменения могут вызвать нестабильность, которую они наблюдали в соседнем 
СССР во время перестройки. Многонациональный характер Китая и 
нерешённость многих национальных проблем (в частности, на Тибете, где 
большинство населения было недовольно китайским «присутствием») рождали 
опасность распада государства. Прекрасно осознавая, что стержень в виде 
компартии цементирует государство, китайские руководители не собирались 
расширять демократию. А рынок требовал расширения инициативы и отказа от 
диктатуры. В конце 1980-х гг. студенческие демонстрации требовали от 
руководителей КПК демократизации. Но ответ был жёстким: летом 1989 г. на 
улицы Пекина были выведены танки, на площади Тяньаньмэнь манифестанты 
были жестоко разогнаны, число погибших неизвестно до сих пор. Дэн Сяопин 
решил пока не выпускать политические процессы из-под контроля. Ситуация не 
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изменилась и после его смерти в 1997 г. Власти страны жёстко контролируют 
распространение информации через Интернет. 

Экономические же перемены продолжались. В Конституцию были внесены 
поправки, разрешающие частную собственность. Правительство начало 
постепенную приватизацию неэффективных предприятий госсектора. В Китае 
появились коммерческие банки. Чиновничий аппарат подвергся решительному 
сокращению, а ряд взяточников были наказаны. Это принесло ощутимые 
результаты. В 2006 г. ВВП КНР превысил 10 трлн долларов, а экономический 
рост теперь не опускается ниже 7 % в год. За последнее время иностранные 
инвестиции превысили 600 млрд долларов. Китайские товары составляют 20 % 
всего экспорта в мире. 200 тыс. фабрик КНР работают на заграничных 
потребителей. По производству мяса, яиц, сахара, чая и хлопка страна вышла на 
первое место в мире. Уровень жизни постоянно повышается. Китайская армия 
является одной из самых современных в регионе. 

При этом в стране остаётся немало проблем. В сельских районах 
обеспеченность населения намного ниже среднего уровня. Одной из важнейших 
проблем также является неравномерность развития разных регионов. Бурный 
экономический рост наносит ущерб экологической среде. 

Китай занял прочное место в мировой экономике (третья экономика мира) и 
в международной политике. Ушли в прошлое его агрессивные столкновения с 
соседями. По-прежнему не признавая Тайвань, власти КНР уже не настаивают на 
военном решении проблемы разделённой страны. В 1997 г. китайцы сумели 
вернуть себе Сянган (Гонконг), находившийся раньше под управлением 
Великобритании. А в 2003 г. китайский флаг взвился над Аомынем (Макао) — 
бывшим колониальным владением Португалии. Были урегулированы 
пограничные споры с Россией и Индией. В 2005 г. страна вступила во Всемирную 
торговую организацию, а летом 2008 г. блестяще провела Олимпийские игры, в 
которых китайцы заняли первое общекомандное место. 

Вполне закономерны спортивные успехи современного Китая. Обилие 
стадионов, высокий уровень спортивной науки и преподавательского мастерства 
в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях, чёткая система 
отбора одарённых детей, добросовестное отношение спортсменов к тренировкам 
и своим наставникам — вот в чём секрет стремительного взлёта спорта в Китае. 

 
3. В 1990-е гг. в Индии были проведены либеральные реформы, а ряд 

неэффективных предприятий передан в частные руки. Отказ от излишней 
государственной опеки уже вставшей на ноги промышленности позволил 
ускорить экономический рост. Страна стала активно экспортировать товары, в 
Индии расширилась сеть автомобильных шоссе, выросла добыча нефти. 
Ежегодный рост не опускается ниже 6 %. За последние два десятилетия Индия 
совершила огромный рывок в области новейших технологий. Индийские 
специалисты не только создают мощные быстродействующие компьютеры 
мирового класса, но и теснят американских и российских программистов на 
рынке. На протяжении десятилетий государство вело активное промышленное 
строительство и брало на себя осуществление самых дорогостоящих проектов в 
металлургии, химии и ядерной энергетике. Это принесло свои результаты. В 



32 
 

стране сложилась современная химико-фармацевтическая индустрия. Однако в 
современной Индии остаётся немало проблем: в перенаселённой (около 1 млрд 
человек) стране не меньше 300 млн жителей находятся за чертой бедности. 
Серьёзной проблемой остаётся фактическое сохранение общинно-кастовой 
системы, которая выполняет не только стабилизирующую, но и консервирующую 
функцию, явно противостоящую задачам развития. 

Индия сформировала политическую систему, в которой важную роль играет 
парламент. Формально главой государства остаётся президент. Но в 
действительности именно премьер-министр располагает основной властью. Суды 
в Индии — в полном соответствии с традициями, заложенными ещё британскими 
колонизаторами, — самостоятельны и не зависят от парламента, правительства и 
президента. В отличие от многих стран Востока, Индия не знакома ни с 
политическими переворотами, ни с попытками армии играть политическую роль. 
В многонациональной стране до сих пор основным языком остается английский. 
Но многие избиратели неграмотны, и при голосовании они обращают внимание 
на известные им символы партий. 

Основными конкурентами на политической сцене страны являются ИНК 
(центристская партия) и «Бхаратия джаната парти» (народная партия). В то же 
время в Индии действуют левые силы (сразу две коммунистические партии) и ряд 
религиозных партий. 

Правящий ИНК под грузом экономических проблем в конце 1990-х гг. стал 
слабеть, уступив часть позиций правым партиям (провозгласившим лозунг: 
«Индию должны строить сами индийцы»). В штатах (так называются индийские 
провинции) власть, как правило, по-прежнему находилась в руках ИНК. На 
некоторых территориях правительство контролируют местные национальные 
группы или коалиции партий, в том числе и коммунисты. 

Правые предоставили ряд льгот отечественным предпринимателям. 
Демонстрируя независимость внешней политики и растущую мощь, 
правительство в 1998 г. провело испытания ядерного оружия. В это же время 
президентом Индии впервые был избран представитель бывшей касты 
«неприкасаемых». Правые партии развернули антимусульманскую кампанию, 
опасаясь возможного роста радикальных исламистских настроений (в Индии 
каждый десятый житель исповедует ислам, и их число постоянно растёт за счёт 
беженцев из соседнего Бангладеш). Спор с соседним мусульманским Пакистаном 
за Кашмир лишь подогревал страсти. 

Но индийцы с опаской отнеслись к попытке противопоставления 
религиозных общин. На очередных выборах к власти вернулся ИНК (которым 
руководила вдова Р. Ганди — итальянка по происхождению Соня Ганди). Через 
несколько лет президентом Индии стал мусульманин — известный учёный Абдул 
Калам, один из создателей национального ядерного оружия. 

Получив независимость, Индия провозгласила курс на неприсоединение к 
военно-политическим блокам. На протяжении десятилетий вместе с Югославией 
она занимала ведущие позиции в Движении неприсоединения. В то же время 
острый конфликт с соседними Китаем и Пакистаном заставил индийское 
правительство установить более тесные отношения с СССР (а затем — с Россией), 
поставлявшим ей оружие и военные технологии. Это не мешало Индии 
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продолжать выступать с инициативами в области разоружения и за более 
справедливый мировой экономический порядок. 

 
4. До начала Второй мировой войны каждый третий житель нашей планеты 

проживал в колониях. Ещё треть составляло население полузависимых стран. 
Война перевернула мир до основания и резко усилила национально-
освободительное движение. Разгром императорской Японии привёл к 
независимости Бирмы и Филиппин. В Индокитае началась война против 
французских и английских колонизаторов. Территория Китая была очищена от 
японских войск. В 1949 г. после войны с Нидерландами стала самостоятельной 
Индонезия. В 1960-1970-е гг. средние темпы роста производства промышленной 
продукции в странах Юго-Восточной Азии были примерно в 1,5 раза выше, чем в 
развитых государствах Севера. Южную Корею, Тайвань, Сингапур, Гонконгстали 
называть«тиграми», новыми индустриальными странами(НИС).Они не только 
овладели передовыми технологиями, но и превратились в центры их 
производства. Особенности развитияЮжной КореииТайваня состояли в том, что 
во время войны на их территории размещались тыловые базы японской армии. 
Оккупационные власти способствовали возникновению промышленности и 
развитию транспорта. После Второй мировой войны на смену японским войскам в 
Южную Корею и Тайвань пришли американские. Военные базы США были 
гарантами политической стабильности, что способствовало притоку иностранных 
капиталов в Юго-Восточную Азию.. 

Большие объемы американской помощи, приток капиталов сперва из США, 
а затем и из Японии, привлекаемых дешевизной рабочей силы и политической 
стабильностью — все это облегчило модернизацию.Продуманная налоговая 
политика, скупка лицензий и технологий, быстрое развитие системы образования 
обеспечили успешное развитие национальных корпораций, быстро освоивших 
рынки развитых стран. Они поставляли туда не только продукцию легкой и 
текстильной промышленности, но и автомобили, компьютеры, бытовую 
электронику. В итогеЮжная Кореявошла в группу развитых стран мира по 
уровню производства, уровню жизни, характеру социальной структуры 
населения. 

Сингапур и Гонконг(последний в 1997 г. вошел в состав Китая на правах 
территории с особым статусом) еще до Второй мировой войны были 
крупнейшими портами и торговыми центрами. В этих городах-государствах 
издавна существовали развитые портовые службы, индустрия бизнеса и развлече-
ний. В 1960-1970-е гг. была создана легкая промышленность. Появились филиалы 
ТНК, выпускавшие одежду и обувь, радиоэлектронику, предназначенную для 
экспорта в развитые страны. Первоначально при ее производстве использовались 
узлы и компоненты, поступавшие из развитых стран. Со временем доходы от 
экспорта позволили улучшить жизнь и повысить образовательный уровень 
населения. Привлекалась исключительно дешевая рабочая сила из соседних 
государств. Благодаря этому цены на товары из Сингапура и Гонконга были 
намного ниже, чем на продукцию стран Западной Европы, Японии и США. 

Этот опыт пытались использовать Таиланд, Малайзия, Филиппины, 
Индонезия. Однако их зависимость от рынков Западной Европы и США в конце 
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концов привела к тяжелым последствиям. В 1997-1998 гг., когда развитые страны 
оказались не в состоянии поглотить все товары, производимые государствами 
Юго-Восточной Азии, этот регион охватил масштабный экономический кризис. 
Кроме того, в 1990-е гг. в мире стремительно возросла рольКитаякак 
производителя самой разнообразной промышленной продукции. Он имел 
значительные конкурентные преимущества в виде огромного количества дешевой 
рабочей силы, поддержки крупнейших ТНК, собственного военно-политического 
влияния в мире. Все это снизило шансы «новых» НИС на успешное 
экономическое развитие в началеXXIвека. 

АСЕАН - содружество «новых индустриальных стран» 
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)- политическая, 

экономическая и культурная региональная межправительственная организация 
стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН была образована9 августа 
1967 г. в Бангкоке (Таиланд) вместе с подписанием «Декларации АСЕАН», более 
известной как«Бангкокская декларация». Договорное оформление АСЕАН 
произошло лишь в 1976 году в подписанных на острове Бали Договоре о дружбе и 
сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации согласия АСЕАН. 

Целями организации являются:ускорение экономического, социального и 
культурного развития стран-членов, установление мира и стабильности в регионе 
через приверженность принципам Устава ООН. Непосредственно образующими 
государствами являлись Индонезия. Малайзия, Сингапур. Таиланд и Филиппины. 
Позже присоединились:Бруней, Вьетнам, Мьянма, Лаос, Камбоджа, Папуа - 
Новая Гвинеяи другие. 

Население стран-членов АСЕАН составляет около 500 млн. человек, общая 
площадь 4,5 млн. км2, их совокупный ВВП достигает около 737 млрд. долларов 
США. 

Литература: [2, 4] 
 

Тема 3.2 . Особенности развития стран Латинской Америки в конце 
XX-начале XXI вв. 

  Цель: сформировать представление о политике социал-демократических 
правительств региона, познакомить обучающихся с ролью и значением стран 
Латинской Америки в мировой экономике, отношениями России со странами 
континента. 

 Количество часов: 2 часа. 
 

План занятия 
 

1. Тенденции развития стран Латинской Америки на рубеже 
тысячелетий.  

Ход занятия 
 
1. Вплоть до 80-х годов 20 столетия в странах Латинской Америки 

действовали военные диктаторские режимы, большинство из которых были 
ставленниками транснациональных компаний США, владевшими в 70-е годы 
около 40% промышленности этих государств. 

http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17847&mode=DocBibRecord
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Эти режимы, как правило, брали курс на ускоренную модернизацию 
экономики, ограничивали права профсоюзов, свертывали социальные программы, 
замораживали зарплату большинства наемных работников. Все ресурсы 
направлялись на широкомасштабные проекты, предоставлялись различные льготы 
иностранному капиталу. Эта политика нередко приносила значительный 
экономический эффект. 

Так, в крупнейшей стране Латинской Америки - Бразилии, «экономическое 
чудо» пришлось на годы пребывания у власти военной хунты (1964-1985). 

Строились дороги, электростанции, развивалась металлургия, нефтедобыча. 
Для ускоренного освоения внутренних районов страны столица была перенесена с 
побережья в глубь территории (из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа). Началось 
быстрое освоение природных богатств бассейна реки Амазонки, население этого 
района возросло с 5 до 12 млн. человек. С помощью зарубежных корпораций, в 
частности, таких гигантов, как «Форд», «Фиат», «Фольксваген», «Дженерал 
моторс», в стране было налажено производство автомобилей, самолетов, 
компьютеров, современного оружия. Бразилия стала поставщиком машин и 
оборудования на мировой рынок. Ее аграрная продукция составила успешную 
конкуренцию американской. Страна начала вкладывать свой капитал в менее 
развитые государства, в частности Африки. 

В 1980-е - начале 1990-х гг. в развитии большинства латиноамериканских 
стран начался новый этап. Во многих из них диктатуры уступили место 
демократической, конституционно избранной власти. 

В 1982 г. диктаторский режим в Аргентине потерпел поражение в войне с 
Англией из-за Фолклендских островов. Это вынудило его в 1983 г. передать 
власть гражданскому правительству. В 1985 г. закончились периоды 
авторитарного правления в Бразилии и Уругвае. В 1989 г., после 35 лет военной 
диктатуры генерала Альфредо Стресснера, на путь демократии 
вступил Парагвай. В 1989 г. в Чили состоялись свободные выборы, а в 1990 г. 
ушел в отставку генерал Аугусто Пиночет. 

Время с середины 1980-х по середину 1990-х гг. в Латинской Америке 
считается «потерянным десятилетием» для решения 
проблем модернизации. Демократические режимы усиленно развивали 
социальную сферу, что привело к падению темпов экономического роста. В то 
же время благодаря повышению уровня жизни населения Южной Америки 
увеличилась емкость внутренних рынков. Это создало предпосылки 
для более стабильного развития. Если в 1980-е гг. прирост ВНП на континенте 
составлял всего 1,7 % в год, то в 1990-е гг. он увеличился до 3,2%. 

Резкий рост долгов наблюдался в последнее десятилетие XX в. лишь у тех 
стран, которые установили особенно тесные отношения с США: у Мексики (с 30,5 
до 69,9% ВНП) и Аргентины, курс валюты которых был жестко привязан к 
американскому доллару. 

В 2001 г. в Аргентине разразился острейший социально-экономический и 
политический кризис. Катастрофический рост внешней задолженности вынудил 
власти объявлять дефолт заморозить счета граждан в банках. Это разорило 
средний класс и вызвало массовые беспорядки. В результате правительство было 
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вынуждено уйти в отставку. Однако кризис не привел к установлению новой 
военной диктатуры. 

В начале XXI в. во многих странах Южной Америки усилилось 
влияние левых сил. В 1998 г. президентом Венесуэлы был избран Уго Чавес, 
который считает себя учеником лидера кубинской революции Ф. Кастро и 
сторонником социалистических преобразований. В собственность государства 
перешли контрольные пакеты акций ведущих ТНК, началось проведение 
масштабных социальных реформ. В Бразилии в 2002 и 2006 гг. победу на 
президентских выборах одержал выходец из бедной рабочей семьи Лулу де 
Сильва, выступавший за социально ориентированную рыночную экономику и 
интеграцию латиноамериканских стран без участия США. В 2005 г. 
в Боливии президентом впервые стал индеец по происхождению Эво Моралес, 
лидер движения «Вперед к социализму». Рост влияния сторонников левых идей 
наблюдается также в Аргентине, Эквадоре, Никарагуа, Чили. 

Приход левых в большинстве стран сказался положительно на их 
экономике. Так в Бразилии за 8 лет правления Лулу де Сильва рост ВВП составлял 
ежегодно более 4% против 2,28% ранее. В целом по странам Южной Америки 
наблюдается рост ВВП на 6,6%, в Центральной Америке этот показатель 
увеличился на 4,9%. 

 
Литература: [2, 4] 
 

 
Тема 3.3. Особенности развития стран Африки в конце XX - начале XXI 

вв.  
Цель: познакомить обучающихся с ситуацией в странах Африки южнее 

Сахары, актуальными проблемами их развития в ХХI в. 
 
Количество часов: 2 часа. 
 

План занятия 
 

1. Особенности развития неарабских стран Африки на рубеже тысячелетий.  
 

Ход занятия 
 
1. В конце XX столетия благодаря посредничеству стран мира и ООН 

закончились или снизили остроту несколько военных и политических конфликтов 
в Африке. В результате переговоров успешно завершилась партизанская борьба за 
освобождение Намибии. Начался мирный процесс в соседней Анголе. 
Завершились связанные с сепаратизмом войны в Нигерии и Заире. Усилия 
соседей Эфиопии и Эритреи не дали превратиться в полномасштабную войну 
столкновениям этих двух стран. Африканские и европейские миротворцы сумели 
положить конец гражданской войне в Либерии. Усилия мирового сообщества и 
ряда стран континента заставили власти Южно-Африканской Республики 

http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17847&mode=DocBibRecord
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отказаться от режима апартеида (разделения белых и чернокожих жителей) и 
дискриминации цветного населения. 

Большинство стран Африки южнее Сахары остаются экономически 
неразвитыми. На континенте проживает 14 % населения планеты, а 
промышленной продукции (без учёта ЮАР) здесь производится менее 1 %. И 
хотя в Африке начали действовать первые транснациональные корпорации (ТНК) 
с совокупным капиталом в середине 1990-х гг. 25 млрд долларов, подавляющая 
часть этих денег остаётся вне региона. 1980-1990-е гг. запомнились африканским 
странам ужасной засухой. Особенно пострадали Эфиопия, Чад, 
Центральноафриканская Республика и Нигер. Обострилась нищета, сотни тысяч, а 
то и миллионы людей умерли от голода. Внешний долг стран Африки измеряется 
сотнями миллиардов долларов. Континент испытывает демографический взрыв 
(стремительный прирост населения — с 300 млн до 600 млн за 30 лет), но ни 
рабочих мест, ни продовольствия, ни жилья для такого количества жителей нет и 
не предвидится. Люди живут ещё беднее, чем несколько лет назад. В ряде стран 
(Кения, Нигерия, Ботсвана, Замбия, Зимбабве) власти пытаются ограничить 
рождаемость, но почти безрезультатно. 

Мировое сообщество не раз принимало программы помощи африканским 
государствам, поставляло продовольствие и выделяло денежные средства, но это 
так и не помогло континенту выбраться из затяжного кризиса. Пока сами 
африканцы не сумеют наладить эффективное рыночное хозяйство, не отвыкнут от 
практики социальных иждивенцев и не станут настоящими хозяевами у себя дома, 
независимые страны Африки будут обречены на нищенское существование. 

 
Литература: [2, 4] 

 
Тема 3.4. Особенности развития стран  Северной Африки и Ближнего 

Востока в последней четверти ХХ – начале XXI вв.  
Цель: сформировать представление о месте и роли стран мусульманского 

Востока и Северной Африки в мировой истории, познакомить обучающихся с 
основными событиями в мусульманском мире, а также с сущностью 
мусульманской модели развития. 

Количество часов: 4 часа. 
 

План занятия 
 

1. Особенности развития стран  Ближнего Востока в последней четверти 
ХХ в.  

2. Исламская революция в Иране. 
3. Ирак в 1980-2000-х гг. 
4. «Арабская весна» и ее последствия. 

 
Ход занятия 

 
1. Ближний Восток - название региона, расположенного в Западной Азии и 

Северной Африке. Название дано европейцами, для которых это был ближайший 
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к ним восточный регион. Как правило, к странам Ближнего Востока 
относятся Бахрейн, Иордания, Израиль, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, 
ОАЭ, Оман, Палестина, Сирия, Саудовская Аравия и Турция.  Основное 
население: арабы, персы, турки, курды, евреи, армяне, ассирийцы, грузины, 
азербайджанцы. Большинство населения - мусульмане, однако Ближний Восток 
является колыбелью также христианства и иудейства. Ближний Восток является 
одним из путей из Европы и Африки в Азию. 

На Ближнем Востоке есть минимум четыре центра геополитического 
притяжения. Несмотря на их различие, они являются в большей степени 
стабилизирующим, чем дестабилизирующим фактором. Их сценарии интеграции 
различны, как и различны зоны предполагаемого геополитического влияния. 

• Турция выстраивает свою экспансию на основаниипантюркизма- 
близком этническом родстве тюркских народов, расположенных главным образом 
в сфере интересов другой цивилизации - православной. Это территории 
азербайджанцев, гагаузов, крымских татар. 

• Египет из-за своего удачного положения по обе стороны Суэцкого 
канала (что характеризует бурно растущую экономику) претендует на лидерство 
на южном и восточном побережье Средиземного моря. Усиление этого 
государства и участие в Европейской экспансивной политике делают это 
государство в перспективе удобным для переброски вооруженных сил к берегам 
стран Ближнего Востока. Объединение усилий с Сирией и Ливаном может сделать 
Египет центром притяжения арабского мира. 

• Иран осуществляет свое геополитическое влияние, основываясь на 
теории исламской революции. Дело в том, что до середины XXвека регион был 
колониальными владениями Великобритании, Франции и Германии, а после 
падения империй и установления биполярной системы в регионе действовали три 
силы - лояльные Западу (Саудовская Аравия), социалистскически 
ориентированные (Ирак, Египет) и традиционалисты, основывающие свою 
идеологию либо на арабской этнической, либо религиозной мусульманской 
идентичности. Освобождение региона от социалистических и прозападных сил 
дало бурный толчок в развитии исламоцентризма. 

• Экспорт ваххабизма (ортодоксального ислама), официальной 
религии Саудовской Аравии, предопределил расширение зоны влияния этого 
государства. В добавление к этому многие мусульманские святыни находятся на 
территории, именно этого государства, что естественным образом влияет на 
симпатии и антипатии государств.. 

Исламская цивилизация предложила человечеству модель мирового 
порядка, основанную на трансцендентной воле, подчиняющей человека. 
Коллективистская ценность семьи, рода, племени или этнической общности, 
общественная солидарность и индивидуальное самоограничение здесь ставятся 
выше прав и интересов отдельной личности. На мусульманском Востоке 
интуитивное (чувственное) восприятие мира доминирует над 
рационалистическим подходом, характерным для Запада. Для арабского 
мироощущения присуща любовь к сильному вождю, способному удержать народ 
в многоликом этническом котле. Если на Западе президента избирают на основе 
демократической процедуры, то на мусульманском Востоке считают, 
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что правителем может быть избран тот, кто признан и призван народным 
волеизлиянием. 

Экономика стран Ближнего Востока и Северной Африки всегда была 
специфична. На сегодняшний день особенностью экономики региона является тот 
факт, что значительную часть ВВП многих стран региона составляют доходы от 
реализации нефтепродуктов и их производных, а также сильная взаимосвязь 
экономики с традициями и религиозными постулатами стран Ближнего Востока и 
Северной Африки. Нефть радикально изменила распределение экономической 
мощи, и выделились богатые страны - экспортеры нефти, такие, как Саудовская 
Аравия, Иран, Ирак и Кувейт. 

Сельское хозяйство до сих пор остается важнейшей сферой экономической 
деятельности на Ближнем Востоке, прежде всего потому, что в этом секторе 
занята значительная часть населения. Кроме того, в некоторых странах, особенно 
в Египте, Турции и Сирии, оно до сих пор составляет значительную часть 
валового внутреннего продукта. Однако в целом регион не богат плодородными 
почвами и водными ресурсами, площади обрабатываемых земель невелики, 
продуктивность многих угодий довольно низкая. 

 
2. Исламская революция — цепь событий в Иране, результатом которых 

стали эмиграция шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, упразднение монархии и 
установление новой администрации, которую возглавил аятолла Хомейни. 

Датой начала революции в Иране принято считать 8 января 1978 года, когда 
первая крупная антиправительственная демонстрация в Куме была подавлена с 
необоснованной жестокостью. В течение всего 1978 года в различных городах 
Ирана представители исламского духовенства организовывали демонстрации, 
решительно разгонявшиеся войсками, в том числе шахской гвардией и 
подавлявшиеся САВАК. К концу года революционеры перешли к тактике 
политических стачек (забастовок), что полностью парализовало экономику. 
Будучи более не в силах удерживать власть в своих руках, шах передал власть 
премьер-министру из числа умеренных оппозиционеров и бежал из страны. 

1 февраля 1979 года в Иран вернулся опальный аятолла Хомейни, который 
взял власть в свои руки. Было назначено новое переходное правительство. В 
марте был проведён референдум о новом политическом устройстве, и 1 
апреля 1979 года Иран был объявлен первой Исламской республикой. 

Исламская революция в Иране стала одним из ключевых событий XX века и 
имела огромное историческое значение для всего мира. Установление прочной 
исламской власти в богатом углеводородами Иране поставило под сомнение 
неформальное лидерство суннитской Саудовской Аравии в мусульманском мире. 

 
3.Война США в Ираке 
Согласно резолюции 687Совета Безопасности ООН от 3 апреля 1991 г., 

после завершения войны в Персидском заливе в Ирак прибыла Специальная 
комиссия ООН для надзора за ликвидацией иракского оружия массового 
поражения и прекращением программ по разработке химического, ядерного, 
бактериологического оружия и ракет большой дальности. Комиссия успешно 
выполняла свои функции до 1998 года, когда была вынуждена покинуть Ирак из-
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за отказа иракской стороны в дальнейшем сотрудничестве. В ответ вдекабре 
1998г. США и Великобритания провели против Ирака военную операцию«Лиса 
пустыни».После её завершения иракская система ПВО начала регулярно 
обстреливать американо-британские самолёты, патрулировавшие неполётные 
зоны, что приводило к ответным ударам, нередко сопровождавшимся жертвами 
среди местного населения. Вооружённые инциденты в иракском небе 
периодически происходили с декабря 1998 по март 2003 года, их число заметно 
выросло с середины 2002 года. 

Но несмотря на серьезные трудности, вызванные поражением в войне 1991 
г., экономической блокадой, потерей большей части национального богатства, 
активной деятельностью оппозиции на севере и юге страны, режиму С. Хусейна 
тем не менее удалось обеспечить устойчивость своего правления, приспособить 
национальную экономику к выживанию в условиях жесткой международной 
изоляции и сохранить контроль над большей частью собственной территории. 

Очевидно, это явилось одной из важнейших причин усиления давления 
США и их союзников на иракское руководство. В качестве предлогадля 
активизации антииракской кампании США избрали проблемуразоружения 
Ирака.5 февраля 2003 года госсекретарь СШАКолин Пауэллвыступил на 
специальном заседании Совета Безопасности ООН, предоставив многочисленные 
доказательства того, что Ирак скрывает от международных инспектороворужие 
массового поражения.В 2004 году Пауэлл признался, что обнародованные им 
данные были во многом неточными, а иногда и сфальсифицированными. 

Особый интерес США к Ираку был обусловлен его энергетическими 
ресурсами. Согласно данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на 
середину марта 2003 года Ирак обладал вторыми по величине запасами сырой 
нефти в мире, уступая лишь Саудовской Аравии. Нефтяные резервы Ирака 
оценивались в 112,5 млрд. баррелей, а Саудовской Аравии составляли 261 млрд. 
баррелей. Кроме того, в Ираке имеются значительные месторождения газа, серы и 
фосфатов. 

Ирак привлекателен своим геополитическим положением. Через его 
территорию проходят международные 

сухопутные и воздушные пути, связывающие Европу со странами Среднего 
Востока и Южной Азии. Вместе с тем контроль над Ираком открывал для США 
дополнительные возможности для ликвидации неугодных режимов в соседних 
странах, Сирии и Иране. 

США и союзники начали вторжение в нарушение Устава ООН и без 
санкции ее Совета Безопасности. Публично взяли на себя обязательства перед 
антииракской коалицией 48 государств. Но политика США в отношении Ирака 
расколола мировое сообщество и отдельные его сегменты. Это 
касается Европейского союза, АСЕАН, ОБСЕ, Лиги арабских государств, 
Организации Исламская Конференция и СНГ. 

Военная операция в Ираке началась утром 20 марта 2003 года.Плацдармом 
для вторжения стал Кувейт. За первые сутки военных действий было нанесено не 
менее 10 ракетно-авиационных ударов, а в налетах участвовало около 30 
стратегических бомбардировщиков ВВС США. Цель первых ракетно-бомбовых 
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ударов состояла в том, чтобы уничтожить высшее военное и политическое 
руководство страны. 

В течение последующего периода военных действий авиация наносила 
мощные удары по всем крупнейшим городам Ирака. В воздушной операции 
принимали участие самые разные самолеты - от стратегических 
бомбардировщиков и многоцелевых истребителей до танкеров-заправщиков и 
разведчиков. 

Вторжение сухопутных сил США и Великобритании на территорию Ирака 
было осуществлено с южного направления. За неделю боевых действий 
сухопутные части захватили полуостров Фао и продвинулись на несколько сот 
километров вглубь территории страны. 

Силы коалиции взяли под свой контроль порт Умм Каср на юге Ирака, а 
также нефтяные месторождения в южной части страны на которые приходилось 
60% всей добываемой нефти и все объекты инфраструктуры, включая 
перерабатывающие заводы, насосные станции и около 600 скважин. 

Наряду с южным направлением военных действий 22 марта США 
приступили к высадке своих войск на севере Ирака, где на аэродроме между 
городами Мосул и Киркук приземлились военно-транспортные самолеты с 
американскими десантниками. 

К началу апреля 2003 г. силы США уже находились на подступах к Багдаду. 
9 апреля иракская столица была взята без боя. Режим С. Хусейна был свергнут , а 
сам он 30 декабря 2006 г. был казнен по приговору Верховного суда Ирака через 
повешение. 11 апреля командование иракского контингента, оборонявшего 
Мосул, подписало акт о капитуляции с представителями американских сил. 15 
апреля американские войска взяли Тикрит, завершив активную фазу боевых 
действий. 

После завершения военной фазы операции по свержению режима С. 
Хусейна начался развал государственного аппарата и социальной системы Ирака. 
Вскоре в стране развернулась партизанская война против иностранных войск, 
которая переросла в гражданскую войну. При этом немалую роль сыграла 
политика американской администрации, стимулировавшая вражду между этно-
конфессиональными группами населения Ирака (курдов против арабов, шиитов 
против суннитов). 

Уже через год потери американских войск превысили тысячу человек, в к 
2008 г. они превысили цифру в 4000 человек. Это привело к активизации в США 
противников продолжения войны в Ираке. Ряд союзников США стали отзывать 
свои контингенты из Ирака, в середине 2007 г. о своем решении вывести войска 
заявило правительство Великобритании. 

В 2008 г. на фоне наметившейся в Ираке стабилизации, а также из-за низкой 
популярности действий администрации Буша в американском общества встал 
вопрос о выводе или радикальном сокращении военного присутствия США в 
Ираке. 17 ноября 2008 г. состоялась официальная церемония подписания 
двустороннего соглашения о статусе американских войск в Ираке. Это 
соглашение определяло условия нахождения войск США в Ираке после 31 
декабря 2008 года, когда истекал срок действия мандата СБ ООН на пребывание 
коалиционных сил в стране. Соглашение предусматривало, в частности, вывод 
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американских войск из городов и деревень к июлю 2009 года, а полный их вывод 
из страны - к концу 2011 года; согласование всех американских военных операций 
с властями страны; передачу Ираку полного контроля над его воздушным 
пространством; невозможность использования территории Ирака для нападения 
на другие страны. В связи с истечением срока действия мандата ООН в конце 
2008 года Ирак покинули воинские контингенты большинства стран, 
участвовавших в многонациональных силах. 

К началу августа 2010 года основной контингент американских войск был 
выведен из Ирака, В конце месяца Президент Соединенных Штатов Барак Обама 
официально объявил о завершении боевой операции армии США в Ираке. В 
стране осталось около 50 тысяч военнослужащих из США для обучения и 
поддержки местных сил охраны правопорядка до конца 2011 г. 

 
2. Наиболее важные события в регионе были связаны с 

расширяющимися протестными выступлениями в странах Ближнего Востока и 
Северной Африки-Ливии, Бахрейне, Йемене, Алжире, Иране, Ираке, Иордании, 
Тунисе, Джибути.Акции протеста прошли в Багдаде и других городах Ирака. 
Трагические события вТунисе, которые привели к отставке президентаЗин эль-
Абидин Бен Али, стали первой ласточкой потрясений, всколыхнувших весь 
арабский мир. В основном правящим режимам пока удалось устоять, хотя и 
пришлось пойти на определенные уступки оппозиции. Однако этого оказалось 
недостаточно в Египте, где под давлением как армии, так и международного 
сообщества президент Хосни Мубарак сложил свои полномочия. 

Акции протеста, приведшие к дестабилизации обстановки в странах 
Северной Африки, имеют ряд общих социально-политических предпосылок: 

1. Длительность пребывания лидеров государств у власти; 
2. Высокий уровень коррупции; 
3. Попытка передачи власти родственникам; 
4. Отсутствие радикального исламского фактора. 
Фактически во всех странах наблюдалось нарушение межклановых 

договоренностей, приведших к доминированию кланов, представляющих 
правящие силы. 

Наибольший размах и ожесточенность антирежимные выступления приняли 
в Ливии.Отказ её главы Муаммара Каддафидобровольно уйти в отставку привел 
фактически к развязыванию гражданской войны, в которую на основе резолюции 
совета Безопасности ООН «о бесполётной зоне и защите мирного населения», 
ввязались, по обыкновению преследуя свои интересы, США и страны НАТО. 
Только за один месяц боев на территорию Ливии было сброшено более 20 тысяч 
авиабомб и ракет, совершено свыше 7000 самолетовылетов. 

«Арабская весна 2011 года» подталкивает широкие массы к новому образу 
жизни, формирует адептов меняющегося политического ландшафта, ведет 
приспособление базовых идей ислама к современным условиям по времени и 
месту. 

На фоне дестабилизации политической обстановки в странах Северной 
Африки и Ближнего Востока происходит стремительный рост геополитического 
влияния Турции. Богатый природными ресурсами Ближний Восток является 
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притягательным для военного вторжения и захвата ресурсов со стороны других 
стран и цивилизаций. Отсутствие высоких технологий также негативно 
сказывается на возможности оказать сопротивление оккупационным войскам, что 
продемонстрировала война в Ираке. 

 
Литература: [2, 4] 
 
РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 
Тема 4.1. Научно-технический прогресс. Основные тенденции мирового 

развития в XXI в.  
Цель: познакомить обучающихся с основными тенденциями мирового 

развития на рубеже ХХ-XXI вв., а также сформировать представление о 
глобализации  как основной тенденции мирового развития в ХХІ веке. 

 
 Количество часов: 3 часа. 
 

План занятия 
 

1. Основные тенденции мирового развития в XXI в.  
2. Глобализация как основная тенденция мирового развития в ХХІ веке. 

 
Ход занятия 

 
1. Основные тенденции мирового развития в конце ХХ – начале ХХІ веков: 

1) глобализация (американизация) – господствующая тенденция; 
2) региональная интеграция (ЕС, АСЕАН, Африканский союз, Союз арабского 

Магриба, др.) ; 
3) активизация миграционных процессов (рабочая сила, беженцы); 
4) развитие международного терроризма; 
5) увеличение количества «горячих точек» в мире, рост международной 

нестабильности; 
6) увеличение зависимости экономик Запада от цен на нефть (международные 

кризисы 2001, 2008 гг.)  
7) на смену индустриальному обществу приходит  постиндустриальное 

(информационное) общество: 
- всеобщая и всемирная информатизация; 
- преобладание в экономике сектора, связанного с производством знаний, 
обработкой и распространением информации; 
- увеличение доли занятых в  сфере услуг, а не в производстве; 
- информация становится доминирующим производственным ресурсом (не 
капитал); 
- научные разработки – движущая сила экономики; 
•доля продаж технической информации в общем объеме внешней и 
внутренней торговли превышает доли продукции аграрного, добывающего 
и обрабатывающего секторов экономики; 

http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17847&mode=DocBibRecord
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•доля населения страны, занятого в создании, обработке и распространении 
информации, превышает численность рабочей силы, занятой в сельском 
хозяйстве и промышленности; 
•формируется глобальная сеть телекоммуникаций, а также Интернет; 
- американоцентризм (мир по образу и проекту США) стремление США к 

однополярности мира  
 
 
2. В декабре 1991 г. СССР прекратил свое существование. Социалистиче-

ский лагерь, который противостоял капитализму, перестал существовать. 
Эпоха биполярного мира закончилась. Это способствовало ускорению процес-
сов глобализации (от лат. globus – «шар»). 
Процессы глобализации: 

• Возникновение транснациональных корпораций (ТНК) и глобального 
разделения труда (заводы и изготовление изделий перемещаются в страны третье-
го мира, в которых оплата труда значительно ниже, чем в развитых странах). 

• Распространение практически по всему миру ценностей демократии и 
прав человека (право на жизнь, свободу слова, выбор власти и т.п.). 

• Рост количества международных организаций. Появление Большой 
восьмерки – неофициального клуба восьми индустриальных стран (США, Кана-
ды, Великобритании, Франции, Германии, России, Италии, Японии). А также 
таких организаций, как ВТО, МВФ (Международный валютный фонд). Среди 
неправительственных международных организаций – Гринпис, Международный 
фонд дикой природы, «Хьюман Райтс Уотч» (мониторинг нарушений прав чело-
века), Международный олимпийский комитет и т.п. 

• Глобализация культуры (распространение по всему миру одних и тех 
же фильмов, книг, передач и т.п.). Возникновение спутникового телевидения. Со-
здание и распространение Интернета. Все это создало возможности для циркуля-
ции информации, а также общения людей поверх границ. 

В начале XXI века в мире всё больше стала прослеживаться т.н. «глобали-
зация», т.е. процесс стирания национальных границ, процесс всемирной полити-
ческой, экономической и культурной интеграции. Ярким примером этому могут 
служить Европейский Союз (ЕС), Всемирная торговая организация (ВТО), а 
также ряд крупнейших монопольных компаний, для которых мир – это рынок 
сбыта продукции. 

Музыка, кинофильмы стали общемировым достоянием.  
Мир вступил в эпоху постиндустриального общества. Это общество ха-

рактеризуется первостепенностью высоких технологий, информатизацией и 
компьютеризацией всех сфер жизни общества. Высокие технологии должны 
ещё больше облегчить повседневный быт и труд человека. Интернет стал неотъ-
емлемой частью человеческого общества. Появился новый способ общения. 
Жизнь человека практически перестала составлять какую-либо тайну от окружаю-
щих.  

Развитие стран в начале XXI века происходит неравномерно. Многие 
страны – страны Западной Европы, США, Китай, Южная Корея, Япония и некото-
рые другие – развиваются ускоренными темпами. В «середняки» входит большая 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8009/%D0%91%D0%98%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99
http://megabook.ru/article/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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часть стран мирового сообщества. Но многие страны Африки, Азии и Латинской 
Америки, имеющие колоссальные запасы полезных ископаемых, остаются позади 
в своем развитии и испытывают многие и многие проблемы. Стоит отметить, что 
на волне социального расслоения общества во многих, прежде всего бедных и 
развивающихся странах, растёт число сторонников социалистических и радикаль-
ных идей. 

 
Литература: [2, 4] 
 
 
Тема 4.2. Особенности международных отношений в современном мире  
Цель: раскрыть понятия однополярный, биполярный и многополярный мир, 

сформировать у обучающихся представление о деятельности таких 
международных  организаций, как ООН, НАТО, ШОС и др.  

 
Количество часов: 3 часа. 
 

План занятия 
 

1. Формирование многополярного мира в ХХІ веке.  
2. Особенности развития и деятельности НАТО, ООН, БРИКС и других 

международных организаций. 
 

Ход занятия 
 

1. Современный этап международных отношений характеризуется 
стремительностью перемен, новыми формами распределения власти. Ушло в 
прошлое противостояние двух сверхдержав - СССР и США. Разрушилась старая 
система международных отношений, которая получила названиебиполярной- 
двухполюсной. 

В пестрой картине ломки старых и строительства новых международных 
отношений все же можно выделить несколько просматривающихся тенденций 
развития. И главные из них - формирование однополярного и многополярного 
мира. Большинство стран устраивает многополюсный мир, так как он отвечает 
интересам всего мирового сообщества в противовес однополярному миру, 
выгодному лишь США. 

Убедительным подтверждением стремления народов многих стран к 
совместному решению назревших проблем являются региональные 
организации, провозглашающие своей целью поддержание мира и стабильности 
в определенных районах планеты:Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), Африканский союз (АС), Организация американских государств (ОАГ), 
Организация «Исламская конференция» (ОИК) и другие. 

Деятельность международных организаций не всегда гарантирует успехи в 
решении проблем мирового развития. После завершения «холодной войны» и 
прекращения противостояния СССР и США число «горячих точек» в мире не 
снизилось.Количество внутригосударственных, межэтнических, межрелигиозных 

http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17847&mode=DocBibRecord
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конфликтов резко увеличилось, началось расползание по планете ядерного 
оружия. Сложившуюся ситуацию иногда называют «новым мировым 
беспорядком». В новых условиях американские правящие круги 
сформулировали идею американского мирового лидерства - особой 
ответственности США за установление и сохранение мировой стабильности. 
Опираясь на огромную военную, экономическую мощь и разветвленную систему 
союзов, считая себя победителем в «холодной войне», США надеялись играть 
роль единственной глобальной сверхдержавы. 

Распад СССР и роспуск Организации Варшавского Договора породили 
новые противоречия. Обширные территории в Азии и Африке, ранее кон-
тролировавшиеся СССР и союзными ему режимами, оказались охвачены хаосом и 
противоборством различных политических и религиозных группировок и кланов. 

Американские политики стремились навязать всему миру некие 
«универсальные», по их мнению, либерально-демократические ценности, которые 
зачастую не отвечали историческим, экономическим и политическим 
особенностям различных стран и народов. Защита странами Запада принципов 
«мира без границ», гарантирующего свободу перемещения идей, людей и 
капиталов рассматривается во многих странах как угроза их национальной 
безопасности и культурным традициям. Поднялась новая волна 
антиамериканизма, выразившаяся в росте числа террористических актов, 
направленных против развитых стран, их дипломатических представительств и 
военных объектов. Ее жертвами чаще всего становятся рядовые граждане. 

Методы, которые правящие круги Соединенных Штатов избрали для 
защиты национальных интересов и борьбы с международным терроризмом, часто 
еще более осложняют международную обстановку. Страны, охваченные 
внутренними конфликтами или объявленные центрами международного 
терроризма, могут стать объектом военного вмешательства. При этом США сочли 
себя вправе применять силу без санкции Совета Безопасности ООН. Так, были 
проведены операции против Югославии (1999)и Ирака (2003). С точки зрения 
международного права они являлись агрессией. Ряд политиков считает, что США 
захватили Ирак, чтобы установить контроль над его нефтяными богатствами, а не 
ради распространения демократии. То же самое можно сказать и о событиях, 
охвативших страны Ближнего Востока, арабских революциях 2011 года. Война в 
Ливии - красноречивое тому подтверждение. 

 
2. В современном мире можно выделить два распространенных вида 

конфликтов: 
1. внутригосударственные конфликты за контроль над ресурсами, в 

борьбе за власть, экономические дивиденды 
2. асимметричные войны крупных государств против государств-изгоев 

или транснациональных угроз. 
Организация Объединенных Наций является уникальной международной 

организацией. Устав ООН излагает ее цели, одобренные странами-членами при 
подписании: 
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• Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью 
приниматьэффективные коллективные меры для предотвращения и устранения 
угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира; 

• Проводить мирными средствами, в согласии с принципами 
справедливости и международного права, улаживание и разрешение 
международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению 
мира; 

• Развивать дружественные отношения между нациями на основе 
уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать 
другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира; 

• Осуществлять международное сотрудничество в разрешении 
международных проблем экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека 
и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии; 

• Быть центром для согласования действий наций в достижении этих 
общих целей. 

Штаб-квартира ООН расположилась в Нью-Йорке на участке земли, 
подаренном Джоном Рокфеллером, теперь же ее офисы можно найти по всему 
миру, включая большие комплексы в Женеве (Швейцария) и Вене (Австрия).

 
Согласно Уставу ООН, Совет Безопасности несет основную 

ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он 
состоит из пяти постоянных членов - Великобритании, Китая, США, России, 
Франции - и десяти временных, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года. 
Однако, согласно Статье 35 Устава ООН, любой Член может довести о любом 
споре, угрожающем международному миру и безопасности, до сведения Совета 
Безопасности, и, согласно Статьям 31 и 32 Устава, принимать участие в 
рассмотрении этого конфликта без права голоса, если обсуждаемая ситуация 
затрагивает его интересы (и это признано Советом Безопасности) или это 
государство является стороной в данном споре. 
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Для принятия решения необходимо девять голосов «за», в том числе 
единодушное мнение постоянных представителей, исключение составляют 
процедурные вопросы, когда требуется девять голосов любых Членов Совета 
Безопасности. 

Кроме шести главных органов, ООН включает в себя: 
• Программы и фонды ООН, такие, как Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН) и Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), осуществляющие свою 
деятельность в области развития, оказания гуманитарной помощи и защиты 
прав человека. 

• Специализированные учреждения ООН, работающие в таких 
разнообразных областях, как здравоохранение, сельское хозяйство, 
международная авиация и метеорология. Связанные с ООН посредством 
специальных соглашений, специализированные учреждения координируют 
свою работу с деятельностью Организации Объединенных Наций, но в то 
же время являются самостоятельными, автономными организациями.Среди 
них: 

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

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

• Международный банк реконструкции и развития (МБРР, 
1946г.)призван оказывать содействие странам-участницам в развитии их 
экономик посредством долгосрочных займов и кредитов, гарантирования 
частичных капиталовложений, оказания технической помощи. 
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Очевидно, что существующие организации в сфере безопасности, 
глобальные (ООН) и региональные (НАТО, ОАГ и др.), не отвечают новым 
требованиям. Главная задача, которая стояла перед этими структурами – это 
борьба с агрессивными государствами, в то время как межгосударственные 
конфликты уходят в прошлое. В результате актуальность на международной 
арене приобретают такие организации, как Шанхайская Организация 
Сотрудничества (ШОС), призванная противодействовать «трем злам» - 
терроризму, сепаратизму и экстремизму. 

В 2002 г. Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджики-
стан на основе Договора о коллективной безопасности создали Организацию 
договора коллективной безопасности (ОДКБ). 

 
Литература: [2, 4] 
 
Тема 4.3. Интеграционные процессы конца XX-начала XXI вв.  
Цель: познакомить обучающихся с сущностью интегративных процессов на 

Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке, Азии и на Ближнем Востоке, 
сформировать представление о МЕРКОСУР, Андском сообществе, ЛАГ, АСЕАН 
и других региональных организациях.  

 
Количество часов: 3 часа. 
 

План занятия 
 

1. Региональная интеграция как тенденция мирового развития в ХХІ веке. 
2. Интеграционные процессы в странах Азии и Ближнего Востока. 
3. Интеграционные процессы в странах Африки и Латинской Америки. 

 
Ход занятия 

 
1. Регионализация-тенденция, являющаяся реальной альтернативой 

глобализации. Регионализация характеризуется: 
• многополярностью - возникновением нескольких мировых 

центров, объединяющих вокруг себя страны и народы мира (ими могут 
стать: Россия, США, Европейское сообщество. Япония или Китай); 

• наличием региональных экономических зон(Европейский Союз, 
зона большой китайской экономики, ареал японской интеграции, АСЕАН); 

• географической близостью, которая оказывает прямое и 
косвенное влияние на характер течения экономических процессов в 
регионах; 

• общностью культур, которая сплачивает каждую глобальную 
экономическую зону (экономические объединения гораздо менее 
долговечны); 

• транспортными, электронными и 
информационными коммуникациями, скрепляющими в единую 
многополярную систему экономические зоны и объединения; 

http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17847&mode=DocBibRecord
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• геополитическим кодом- геополитической картиной мира, в 
которой интегрированы исторические традиции, оценки, стереотипы 
мышления. 
 
2. АСЕАН - содружество «новых индустриальных стран» 
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)- политическая, 

экономическая и культурная региональная межправительственная организация 
стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН была образована9 
августа 1967 г. в Бангкоке (Таиланд) вместе с подписанием «Декларации 
АСЕАН», более известной как«Бангкокская декларация». Договорное 
оформление АСЕАН произошло лишь в 1976 году в подписанных на острове 
БалиДоговоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии иДекларации 
согласия АСЕАН. 

Целями организации являются:ускорение экономического, социального и 
культурного развития стран-членов, установление мира и стабильности в 
регионе через приверженность принципам Устава ООН. Непосредственно 
образующими государствами являлисьИндонезия. Малайзия, Сингапур. Таиланд и 
Филиппины.Позже присоединились:Бруней, Вьетнам, Мьянма, Лаос, Камбоджа, 
Папуа - Новая Гвинеяи другие. 

Население стран-членов АСЕАН составляет около 500 млн. человек, общая 
площадь 4,5 млн. км2, их совокупный ВВП достигает около 737 млрд. долларов 
США. 

Лига арабских государств (ЛАГ) - международная организация, 
объединяющая арабские государства, а также дружественные им неарабские, в 
которых арабский язык является одним из официальных. Состоит из 22 
государств-членов создана в 1945 году. Высший орган организации - Совет Лиги, 
в котором у каждого государства один голос. Штаб-квартира Лиги находится в 
Каире. 

Лига стала играть важную роль в координации действий её членов в 
поддержку борьбы отдельных арабских стран за свободу и национальную 
независимость. Лига выступала и выступает за всемерное объединение действий 
арабских стран против империалистических планов, направленных на 
установление неоколониалистских порядков на Ближнем Востоке и вовлечение 
арабских стран в сферу влияния империализма. Л. постоянно поддерживала 
требования своих членов о ликвидации иностранных баз на их территории. Лига 
решительно осудила продолжающуюся с июня 1967 израильскую агрессию 
против арабских стран и поддержку, оказываемую Израилю международным 
империализмом и сионизмом. Лига выдвигала ряд предложений с целью 
выработки единой политической и экономической стратегии арабских стран для 
ликвидации последствий израильской агрессии. 

ОПЕК (Организация стран - экспортёров нефти)как постоянно 
действующая организация была создана на конференции в Багдаде 10-14 сентября 
1960. В состав ОПЕК входят 12 стран:Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская 
Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские 
Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола.В 2008 году Россия заявила о 
готовности стать постоянным наблюдателем в картеле. Штаб-квартира ОПЕК 
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находится в Вене (Австрия). Целью ОПЕК является координация деятельности и 
выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран участников 
организации, поддержания стабильных цен на нефть, обеспечения стабильных 
поставок нефти потребителям, получения отдачи от инвестиций в нефтяную 
отрасль. 

Страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На 
их долю приходится 40% от всемирной добычи или половина мирового экспорта 
нефти. 

Совет Сотрудничества Арабских Государств персидского Залива 
(ССАГПЗ) - субрегиональная организация, включающая шесть аравийских 
монархий:Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. 

Решение о создании ССАГПЗ было принято на совещании министров 
иностранных дел в Эр-Рияде в 1981 г. Создание Совета Сотрудничества было 
подготовлено многолетней деятельностью аравийских монархий в области 
экономики и информации и в сфере безопасности. 

Главные направления деятельности: 
1. разрешение двусторонних и многосторонних споров между странами 

внутри региона; 
2. безопасность стран-участниц от внутрирегиональной агрессии Ирака и 

Ирана; 
3. нефтяная безопасность (устранение угрозы ценового диктата со стороны 

ОПЕК); 
4. безопасность международного мореплавания в водах Персидского залива. 
Странам ССАГПЗ принадлежит 45% всемирных запасов нефти и 20% 

природного газа. Владение этими обширными ресурсами наделяет регион 
важнейшей экономической властью и предоставляет ему больше полномочий при 
выборе стратегий таких крупных международных финансовых институтов, как 
Всемирный банк и Международный валютный фонд. 

Организация Исламская конференция (ОИК)- международная 
организация исламских стран. Основана 25 сентября 1969 года  с целью 
обеспечения исламской солидарности в социальной, экономической и 
политической сферах, борьбы против  неоколониализма и расизма и 
поддержкиОрганизации освобождения Палестины.Статус наблюдателей 
имеют Босния и Герцеговина, Центральноафриканская Республика, Россия, а 
также Национально-освободительный фронт Филиппин Моро и ряд организаций 
(ООН, Движение неприсоединения и др.) Штаб-квартира организации находится 
в Джидде (Саудовская Аравия). 

 
3. Интеграционные процессы в Латинской Америке 
В 1986 г. Аргентина и Бразилия, две наиболее развитых страны Латинской 

Америки, заключили интеграционный союз. На его базе в 1990 г. 
президенты Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая подписали соглашение о 
создании экономического блока «Южноамериканский общий рынок», более 
известного как МЕРКОСУР. На его долю приходилось почти половина населения 
и промышленного производства региона. Деятельность МЕРКОСУР достаточно 
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эффективна: всего за пять лет (1990-1995) удельный вес торговли между его 
членами увеличился с 8,9 до 22 % их товарооборота. 

Другим центром интеграции стало Андское сообщество, учрежденное в 
1965 г. В него входят Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу и Боливия. В 2005 г. 
была создана единая интеграционная зона Южной Америки -
 Южноамериканский союз. 

Развитие интеграционных процессов в Латинской Америке вызывает 
озабоченность в Соединенных Штатах. Еще в 1990 г. правящие круги США 
поставили задачу создать общеамериканский единый рынок с населением в 800 
млн. человек. Это обеспечило бы Соединенным Штатам новые возможности 
торгово-экономической экспансии. В 1994 г. главы государств Северной и 
Южной Америки (кроме Кубы) подписали соглашение о создании к 2005 
г. Панамериканской зоны свободной торговли. Однако в 2005 г. переговоры об ее 
учреждении сорвались: левые правительства Венесуэлы и Бразилии, 
ориентированные на социальные реформы, подвергли этот американский проект 
ожесточенной и нелицеприятной критике. 

В 2008 г., по инициативе Уго Чавеса и Лулу де Сильва, была достигнута 
договоренность о том, что 12 государств, входящих в Южноамериканский союз, 
создадут военный блок -  Южноамериканский совет 
обороны (ЮСО). Предполагается, что он сможет играть роль противовеса 
влиянию США в странах региона.  

Таким образом происходит более тесная консолидация южноамериканских 
государств, усиливаются их стремления к выходу из орбиты влияния 
США.Главная проблема заключается в том, что ни одна крупная страна региона -
 Мексика, Аргентина, Бразилия - не является центром притяжения региональных 
сил, противостоящих Вашингтону. Эти государства ведут осторожную политику в 
отношении США, не пытаясь вызвать конфронтации с могущественной державой, 
или идут в фарватере Белого дома.  

Носителями же идеологических проектов, направленных на прекращение 
засилья США в Латинской Америке и превращение региона в самостоятельный 
центр силы, являются Венесуэла, Куба, Никарагуа, Боливия, в последнее время -
 Эквадор, Уругвай, Парагвай. Их потенциал несравним с ресурсами ведущих 
стран Латинской Америки. И, тем не менее, накопленный созданными блоками 
опыт неоценим и, так или иначе, должен привести к полноценному выходу 
Латиноамериканского региона на мировую сцену. Доказательством тому может 
послужить расширение экономических связей южноамериканских стран с 
Европейским союзом, странами Азии, Африки, а также с Россией. 

 
 
Литература: [2, 4] 
 
Тема 4.4. Локальные и региональные конфликты современности 
Цель: раскрыть сущность арабо-израильского конфликта и гражданской 

войны в Афганистане, познакомить с ходом распада Югославии и ролью в этом 
процессе НАТО. 

Количество часов: 5 часов. 

http://library.lgaki.info:404/63.3%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
https://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=17847&mode=DocBibRecord
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План занятия 

 
1. Вооруженные конфликты на Балканах в 1990-2000-х гг. 
2. Арабо-израильский конфликт на современном этапе. 
3. Гражданская война в Афганистане в ХХΙ в. 

 
Ход занятия 

 
1. В состав Югославии входило шесть республик: Словения, Хорватия, 

Босния и Герцеговина, Сербия, Македония, Черногория. Границы республик не 
всегда совпадали с расселением в стране основных этнических групп: хорватов, 
словенцев, сербов, черногорцев и македонцев. Значительную часть населения 
составляли так называемыемусульмане- потомки славян, принявших ислам еще во 
времена турецкого господства. В прошлом народы Югославии входили в состав 
разных государств и длительное время развивались отдельно друг от друга. 
Отношения между ними складывались не всегда благополучно, часто обострялись 
из-за религиозных различий. Существовавший в Югославии политический режим, 
когда власть принадлежала компартии во главе с таким волевым лидером, каким 
был И.Б. Тито, до поры до времени обеспечивал федерации межнациональный 
мир. Однако глубокий социально-экономический кризис, охвативший все 
социалистические страны в конце 1980-х гг., способствовал выходу наружу 
этнических и религиозных противоречий. Югославия столкнулась с угрозой 
распада. 

Сербия и Черногория выступали за сохранение единства республики и 
еесамобытной модели социализма. Это не устраивало Хорватию и Словению, 
стремившихся укрепить связи с западноевропейскими странами. Недовольство 
федерацией выражалаБосния и Герцеговина, где было сильно влияние ислама, а 
также Македония. 

Кризис и недовольство федерацией активно поддерживался со стороны 
США и западноевропейских стран, которым не нужна была сильная и единая 
Югославия. 
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Межнациональные отношения обострились и в других многонациональных 
восточноевропейских странах. Но если разделение Чехословакии в 1992 г. на два 
государства -Чехию и Словакию- прошло мирно, то территория Югославии стала 
ареной вооруженных конфликтов. В1991 г. Югославия распалась, попытка 
властей федерации сохранить ее целостность силой оружия успеха не имела. 

Поддерживавшие тесные связи Сербия и Черногория создали новое 
федеративное государство - Союзную Республику Югославию (СРЮ).Македония, 
Хорватия, Босния и Герцеговина, Словениястали независимыми государствами. 

Но на этом кризис не завершился, поскольку оставшееся на территории 
Хорватии, Боснии и Герцеговины сербское меньшинство начало борьбу за 
автономию. Эта борьба переросла в вооруженный конфликт, жертвами которого 
стало около 100 тыс. человек. В1992 - 1995гг. он оказался в центре внимания 
международного сообщества. Затем на первый план вышла проблема положения 
албанцев-мусульман, составлявших 90% населения Косово. Отмена сербским 
правительством автономии края вызвала их недовольство. Протесты переросли в 
вооруженную борьбу, участники которой уже не ограничивались требованием 
восстановления автономии. 

В 1999 г. США и их союзники без санкции Совета Безопасности ООН 
начали военные действия против СРЮ. Это привело к обострению отношений 
между США и Россией, которая осудила агрессию НАТО против суверенного 
государства. 

Результатом войны, развязанной США против Сербии, стала гибель около 2 
тыс. мирных жителей. От применения бомб с урановой начинкой около 500 тыс. 
человек получили радиационные поражения. 2,5 млн. людей лишились 
необходимых условий для жизни (жилья, питьевой воды и т.д.). Экономика СРЮ 
понесла убытки более чем на 100 млрд. долларов, что отбросило ее на 5 - 7 лет 
назад. 

В Сербии после массовых выступлений в поддержку кандидата 
демократической оппозиции на пост президента Воислава Коштуницы пал режим 
Слободана Милошевича. 1 апреля2001 года Милошевич был арестован, а 28 июня 
того же года по инициативе премьер-министра Зорана Джинджича тайно 
передан Гаагскому Международному трибуналу по военным преступлениям в 
бывшей Югославии, что вызвало возмущение 
президента Коштуницы. Милошевич не признавал легитимность Гаагского 
трибунала и отказался от адвокатов, заявив, что будет защищаться 
самостоятельно. 

В феврале 2002 г. Милошевич произнёс в Гааге длинную защитную речь, в 
которой дал опровержения по нескольким десяткам пунктов обвинения (а также 
зафиксировал несоответствие данного судебного процесса ряду международных 
правовых норм - то есть, фактически, его незаконность с точки зрения 
международного права). Кроме того, в своей речи Милошевич дал развёрнутый 
анализ предыстории, истоков и хода войны НАТО против Югославии. Предъявил 
доказательства (в том числе фото- и видеоматериалы) ряда военных преступлений 
НАТО: использования запрещённых видов вооружений, таких как кассетные 
бомбы и боеприпасы с обеднённым ураном, намеренное уничтожение невоенных 
объектов, многочисленные атаки гражданского населения. 
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В своей речи Милошевич также указал, что осуществляемые альянсом 
бомбёжки не имели и не могли иметь военного значения: так, в результате всех 
ракетно-бомбовых ударов на территории Косово было уничтожено всего 7 танков 
сербской армии. Милошевич особо отметил (приводя конкретные, доказанные 
примеры), что в значительной части ракетно-бомбовых ударов по гражданскому 
населению пострадавшими являлись этнические албанцы, и этим пытался 
доказать тезис о том, что массовые атаки НАТО против албанских крестьян не 
были непреднамеренными, а являлись обдуманной акцией, призванной 
спровоцировать их массовый исход из Косово в сопредельные государства. 
Наличие масс албанских беженцев смогло бы в глазах мирового сообщества 
подтвердить обвинение сербов в геноциде албанцев - основной тезис, выдвинутый 
руководством НАТО в качестве основания для проведения «операции». Этой же 
цели, согласно Милошевичу, служили расправы албанских боевиков над теми 
албанцами, кто не желал покидать Косово (из чего, в частности, Милошевич 
сделал вывод о полной согласованности действий албанских вооружённых 
формирований, с одной стороны, и руководства операцией НАТО, с другой.) В 
качестве одного из доказательств этого тезиса, Милошевич указал на листовки на 
албанском языке, в которых содержались призывы к албанскому населению 
бежать из Косова (эти листовки разбрасывались с самолётов НАТО). 

Текст защитной речи Милошевича - вне зависимости от того, как 
относиться к данному политическому деятелю, даёт широкий взгляд на 
драматические события, имевшие место в Сербии и в других бывших 
югославских республиках в 90-е годы двадцатого века. Процесс по делу 
Слободана Милошевича не был закончен, так как он умер в тюрьме в Гааге 
отинфарктамиокарда11 марта 2006 года. 

3 июня 2011 годапредстал перед Гаагским трибуналом бывший начальник 
штаба Войска Республики Сербской (1992—1995) генерал Ратко Младич.  Его 
поимка была главным условием для вступления Сербии в Евросоюз. Ранее сам 
Младич о Гаагском трибунале говорил, что этот суд создан лишь для того, чтобы 
свалить всю вину на сербов. Он даже обещал, что сам явится в Гаагу сразу после 
того, как туда «приедут добровольно те генералы, которые воевали во Вьетнаме, 
бомбили Югославию». 

Обострились противоречия между Сербией и Черногорией. По результатам 
референдума, проведенного властями Черногории в 2006 г., она стала 
независимым государством. Югославия перестала существовать. 

В 2008 г. сербский край Косово, оккупированный войсками НАТО, в 
одностороннем порядке провозгласил независимость. Вопреки позиции ООН, 
США и ряд их союзников признали самопровозглашенное государство косовских 
албанцев. Тем самым был создан опаснейший прецедент, нарушающий 
международный запрет на изменение границ в Европе после Второй мировой 
войны. Сепаратисты во многих странах сочли себя вправе рассчитывать на 
международную поддержку вопреки Уставу ООН. 

Ситуация в Македонии 
Откликом на ситуацию в Югославии стал гражданский конфликт в 

Македонии, где наряду с македонцами-христианами треть населения составляли 
албанцы-мусульмане. После этнических чисток в Косово, в Македонию хлынул 
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поток албанских беженцев. В результате в македонских районах возникли 
антиалбанские настроения, а албанские части Македонии оказались под 
контролем албанских боевиков. Летом 2001 г. в Македонии начались 
вооруженные столкновения. На территорию страны из Косово пришли отряды 
«Армии национального освобождения Косово». США и страны ЕС причислили 
«Армию освобождения» к террористическим организация, а президента 
Македонии убеждали пойти на изменение конституции в сторону расширения 
прав албанского населения. 12 августа 2001 г. состоялось подписание соглашения 
между македонским правительством и представителями албанских общин. 
Албанские отряды были разоружены силами НАТО, а в ноябре 2001 г. 
македонский парламент внес изменения в конституцию. 

 
2. На протяжении более шестидесяти лет между Израилем и его арабскими 

соседями вспыхивают вооруженные конфликты.Таковых на данный момент 
насчитывается пять: 

1. Палестинская, или первая арабо-израильская война 1948-1949 
гг. началась после провозглашения 15 мая 1948 г. государства Израиль, 
легитимность которого в то время оспаривали арабские страны. 

2. В 1956 г. в ответ на национализацию Суэцкого канала 
египетским правительством Гамаля Абдель Насера последовала 
«тройственная агрессия» Англии и Франции против Египта, поддержанная 
Израилем. 

3. В 1967 г. разразилась «шестидневная война», 
4. В 1973 г. - «октябрьская война». 
5. Последнее израильское вторжение на юг Ливана с целью 

подавления ливанского военизированного религиозно-
политическогодвижения «Хизбалла»в июле-августе 2006 г. 
Ключевым вопросом арабо-израильского конфликта является палестинская 

проблема,которая, в свою очередь, имеет целый ряд аспектов: границы будущего 
палестинского государства, статус города Иерусалима, проблема возвращения 
палестинских беженцев и т.д. Главным из них остается создание палестинского 
государства в соответствии с известнойрезолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 29 ноября 1947 г., которая предусматривала образование на территории 
Палестины двух государств - израильского и арабского. В последние полтора 
десятилетия созывалось немало международных политических форумов, 
направленных на решение палестино-израильского конфликта. В 1991 г. 
прошлаМадридская конференция, в 1993 г. -конференция в Осло,по итогам 
которой на части территории, предназначенной по решению ООН войти в состав 
палестинского государства, в 1994 г. была созданаПалестинская национальная 
автономия (ПНА). 

ПНА учреждена как переходное административно-территориальное 
образование на период до создания полноценного палестинского государства. 
Территория автономии охватывает Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, 
где в общей сложности проживают 3,7 млн. палестинцев. 98% жителей ПНА 
являются мусульманами (в большинстве своем суннитского толка), 2% - 
христиане, из которых большая часть исповедует православие и католицизм. 
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В 2000 г. состоялась конференция в Кэмп-Дэвиде (США), а в апреле 2003 г. 
ближневосточный «квартет» международных посредников (США, ЕС, ООН, 
Россия) принял план«Дорожная карта».Этот план урегулирования исходил из 
«сосуществования двух государств -Израиля и будущего палестинского 
государства», которое должно быть создано на основе решений ООН и формулы 
«земля в обмен на мир» (уход Израиля с оккупированных им территорий в обмен 
на мирный договор с арабскими странами). План предполагалось выполнить в три 
этапа к 2005 г., когда должно было завершиться формирование Палестинского 
государства. Но план выполнен не был из-за несоблюдения взятых на себя 
обязательств и отсутствия консенсуса между участниками конфликта. В первую 
очередь это касается освобождения Израилем оккупированных во время войны 
1967 г. территорий и права палестинских беженцев на возвращение. 

Внутрипалестинские разногласия: «Фатх» и «Хамас» 
С 2006 г. ситуация осложнилась возникшим противостоянием между двумя 

главными силами Палестинской национальной автономии - «Фатх» и «Хамас». 
«Фатх» (в переводе с арабского - «Победа») был создан в 60-е годы ХХ в. 

как наиболее мощная группировка Организации освобождения Палестины 
(ООП). Одним из основателей и бессменным руководителем «Фатх» до своей 
кончины в 2004 г. был Ясир Арафат, являвшийся в то же время председателем 
Исполнительного комитета Национального совета ООП. После самоликвидации 
СССР началась эволюция ООП и «Фатх». Большая часть его руководства 
отказалась от социалистической идеологии и переориентировалась на Запад и 
США. Нынешний лидер «Фатх» Махмуд Аббас не только готов идти на 
переговоры с Израилем, но и занимает позицию, во многом совпадающую с 
американским планом «демократизации Большого Ближнего Востока». 

«Хамас» (арабская аббревиатура - «Движение исламского сопротивлении») 
было основано в 1987 г. в Секторе Газа видным мусульманским деятелем 
шейхом Ахмедом Ясиномкак отделение известной исламистской 
ассоциации«Братья-мусульмане». Движение получало помощь со стороны 
частных мусульманских фондов некоторых арабских стран, в частности 
Саудовской Аравии, и от состоятельных палестинцев во всем мире. Что касается 
израильских властей, то на первом этапе они не препятствовали формированию 
«Хамас» и даже способствовали его становлению с целью ослабления «Фатха», 
бывшего в тот период самой влиятельной антиизраильской силой в Палестине. 

«Хамас» занимает более радикальные позиции, нежели ООП, поскольку не 
признает право на существование Государства Израиль и провозглашает своей 
целью «водрузить знамя Аллаха над всей территорией Палестины». С 1993 г. 
«Хамас» начинает совершать террористические акты как против израильских 
властей, так и против мирного населения Израиля. Террористические акты против 
мирных жителей были осуждены мировым сообществом, а «Хамас» - признано 
террористической организацией в США, странах ЕС, Канаде, Австралии и 
Израиле. 

В последнее время наметилась определенная позитивная тенденция к 
смягчению позиции «Хамас». В 2004 г. лидеры движения объявили десятилетнее 
перемирие с Израилем, которое не полностью, но все же соблюдалось. При этом 
«Хамас» не признает предыдущие договоренности с Израилем (достигнутые 
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ООП), в том числе соглашения, заключенные в 1993 г. в Осло, и «Дорожную 
карту». Крупного успеха «Хамас» добивается на парламентских выборах в январе 
2006 г., завоевав 74 места из 132 в Законодательном совете (парламенте) ПНА. 
После этого напряженность между «Фатх» и «Хамас» стала нарастать. В начале 
2007 г. произошли столкновения, которые удалось ненадолго прекратить при 
посредничестве Египта и Саудовской Аравии. 

Новый виток внутрипалестинского противоборства, развернувшийся в июне 
2007 г. в секторе Газа, оказался самым масштабным и ожесточенным за всю 
историю палестинского движения сопротивления. В ответ на установление 
контроля «Хамас» над территорией Газы, которое М. Аббас расценил как 
«попытку переворота и раздела Палестины», он отправил в отставку 
правительство во главе с Исмаилом Ханияи назначил новым премьер-
министромСаляма Файяда, бывшего министра финансов. Наряду с этим 
Национальный совет ООП принял решение об инициировании досрочных 
парламентских выборов в ПНА. И. Хания и руководство «Хамас», в свою очередь, 
объявили эти решения М. Аббаса незаконными. Таким образом, в ПНА 
фактически существует две власти:Западный берег р. Иордан контролирует 
«Фатх», а сектор Газа - «Хамас». 

На ход внутрипалестинского противостояния влияют и внешние силы. 
США и Израиль поддерживают позиции «Фатх». Иран оказывает помощь 
«Хамасу».Что касается арабских государств, то их позиция не выражает прямой 
поддержки ни одной из противоборствующих группировок и направлена на 
скорейшее прекращение внутрипалестинского конфликта. Арабские страны 
признали легитимность палестинского руководства во главе с М. Аббасом и 
законность его действий по формированию нового правительства ПНА. Россия 
также признала новое правительство ПНА и высказалась за скорейшее 
прекращение конфликта между «Фатх» и «Хамас». 

Надо признать, что значительное число жителей автономии, в основном 
мусульмане и часть христиан, поддерживают движение «Хамас». Это 
объясняется, во-первых, тем, что «Хамас» продолжает заниматься гуманитарными 
и социальными проектами на территории ПНА (созданием школ, больниц, 
детских садов и т.д.), что, естественно, вызывает симпатии населения.Во-
вторых,сказывается общий подъем исламизма во всем арабо-мусульманском 
мире, обусловленный, в том числе, военно-политическим давлением Запада, 
которое воспринимается как «война против ислама». 

В конце ноября 2007 г. по инициативе американского руководства в 
г. Аннаполисе(США) состоялась Международная конференция по 
урегулированию ближневосточного кризиса, в которой приняли участие 
министры иностранных дел 40 государств (из них 16 арабских), премьер-министр 
ИзраиляЭхуд Ольмерти президент ПНАМахмуд Аббас. В совместной палестино-
израильской декларации стороны подтвердили решимость выполнять 
обязательства в рамках «Дорожной карты», которые так и остались словами. 

Большинство арабских стран, прежде всего Египет, Иордания и Саудовская 
Аравия поддержали решения конференции в Аннаполисе, хотя и высказали 
сомнения по поводу дальнейших перспектив переговоров между ПНА и 
Израилем. Иран, призывавший к бойкоту конференции, заявил, что она 
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закончилась полным провалом, так как в ней не участвовали «подлинные 
представители палестинского народа», имея в виду «Хамас». 

4 мая 2011 г.в Каире при посредничестве Египта лидеры «Фатх» (Махмуд 
Аббас) и «Хамас» (Халед Машааль) подписали соглашение о примирении между 
двумя крупнейшими палестинскими политическими движениями. Но премьер-
министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил подписание данного договора и 
заявил, что «это серьезный удар по мирному договору и крупный успех для 
террористических сил». 

На сегодняшний день ситуация по-прежнему не разрешена. 
 
3. После вывода советских войск со второй половины 1993 г. Афганистан 

разделился на две зоны - северную, где положение контролировало правительство 
при поддержке узбекских и таджикских сил, и южную, в которой власть 
удерживали пуштунские полевые командиры. В Афганистане возобновилась 
междоусобная война между группировками моджахедов. С сентября 1995 г. 
заметную роль в антиправительственной оппозиции стали играть вооруженные 
группы «Талибан»,ведущие борьбу против как таджикско-узбекскогоСеверного 
альянса, так и отрядов многочисленных пуштунских племен. 

После терактов 11 сентября 2001 года, международный террорист Усама 
бен Ладен нашёл убежище в талибском Афганистане. Это послужило поводом для 
вторжения США в Афганистан. В ходе операции «Несокрушимая свобода» к 
началу 2002 года режим талибов пал. Несмотря на это, в стране по-прежнему 
продолжается гражданская война, но уже с участием Международных сил 
содействия безопасности в Афганистане (ISAF) . 

В результате движение «Талибан» было отстранено от власти и практически 
утратило боеспособность. Во главе страны встал Хамид Карзай, назначенный 
главой переходной афганской администрации в декабре 2001 года и 
утверждённый временным президентом в июне 2002 г. Для поддержания 
безопасности в Афганистане была развёрнута военная миссия НАТО, созданная 
согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 г. 

Первый год после падения режима талибов прошёл в Афганистане 
спокойно. Единственным заметным военным событием стало сражение в 
долине Шахи-Кот (район Гардеза), куда силы талибов отступили из Кабула и 
Тора-Боры. В марте 2002 года войска международной коалиции провели в долине 
операцию «Анаконда». После занятия долины войсками коалиции уцелевшие 
отряды боевиков рассредоточились в горных районах на юге страны или ушли в 
Пакистан. 

Сумев избежать столкновений с войсками международной коалиции после 
«Анаконды», «Талибан» начал постепенно восстанавливать силы. В 2003-2004 
годах «Талибан» набирал силу и постепенно усиливал боевые действия в южных 
районах Афганистана. Одним из первых свидетельств восстановления былой 
мощи стал бой 27 января 2003 года во время проводившейся американскими 
войсками операции «Мангуст».Тогда был убито 18 мусульман из «Талибана» 
и«Хизб-и-Ислами»(Исламской партии Афганистана). Начали проводиться и 
террористические акции в городах. Усиление партизанской войны не осталось 
незамеченным: в октябре Совет Безопасности ООН одобрил расширение зоны 
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ответственности ISAF за пределы Кабула. Несмотря на активизацию боевых 
действий, продолжалась экономическое и политическое восстановление 
Афганистана. В январе 2004 года на всеафганском совете старейшинЛойя 
Джирга (в переводе с пуштунского - «большой совет») была принята новая 
конституция, а 9 октября этого же года на первых в истории этой 
многострадальной страны президентских выборах победилХамид Карзай. 

На протяжении 2007-2010 гг., несмотря на действия натовских войск, 
партизанская война талибов по-прежнему продолжалась на большей части 
территории страны. Талибы не ввязывались в крупные боевые столкновения, 
продолжая использовать тактику мелких стычек. Большинство военнослужащих 
иностранного контингента гибло от заложенных на дорогах мин. Всего потери 
НАТО за годы войны составляют 2416 человека. По признанию самого 
Пентагона, какого-то либо улучшения ситуации в Афганистане к осени 2010 г. 
силы НАТО так и не добились. В январе 2011 г. президент США Барак Обамав 
ежегодном обращении к Конгрессу подтвердил намерение начать вывод войск из 
Афганистана к июлю 2011 г. 

Представители «Хизб-и-Ислами» (Исламской партии Афганистана), второй 
по величине военной группировки в Афганистане, 22 марта 2011 года встретились 
с президентом Афганистана для обсуждения плана мирных переговоров. План 
Исламской партии состоит из 15 пунктов, в которые входит, в частности, условие 
о начале вывода иностранных войск уже в июле нынешнего года. Хотя 
переговоры носили предварительный характер, они стали первым 
подтвержденным контактом Карзая с Исламской партией. Со стороны «Хизб-и-
Ислами» делегацию возглавлял глава этой партии Гульбеддин Хекматияр. 
Движение «Талибан» отказывается от участия в мирных переговорах, требуя 
полного вывода иностранных войск с территории Афганистана. 

Еще одним негативным последствием оккупации территории Афганистана 
войсками НАТО стало увеличение производства наркотиков. Средствами 
массовой информации сообщается, что Афганистан вышел на второе место в мире 
после Марокко по производству марихуаны и гашиша. С 2001 по 2008 год 
производство опиатов и героина в Афганистане выросло в 2-2,5 раза. 
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