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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации по дисциплине составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Практические задания направлены на формирование учебных 

практических умений, они составляют важную часть теоретической и профессиональной 

практической подготовки. 

Цель методических рекомендаций: организовать самостоятельную деятельность обучающихся 

при проведении практических работ. 

Методические рекомендации включают перечень практических заданий, глоссарий, список 

обязательных для изучения дат. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить список 

рекомендованной основной и дополнительной литературы. Из всего массива рекомендованной 

литературы следует опираться на литературу, указанную как основную. 

В результате изучения дисциплины Вы должны уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных формах (текстах, 

картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическое занятие №1. Внутренняя и внешняя политика государственной власти в 

СССР к началу 1980-х гг. Рассмотрение фото и киноматериалов, анализ документов по 

различным аспектам идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 

1980-х гг. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные 

направления и особенности внешней политики СССР к началу 1980-х 

Практическое занятие №2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская 

культура. Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер 

творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне 

традиций русской культуры 

Практическое занятие №3. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР 

второй половины 1980-х гг., анализ содержания программных документов и взглядов 

избранных деятелей. 

Практическое занятие №4. Внешнеполитический курс СССР в 80-е г. Новое 

политическое мышление. 

Анализ документальных материалов и исторических карт данного периода. Отражение 

событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Советско - 

американские отношения. Вывод войск из Афганистана 

Практическое занятие № 5. Советско – китайские отношения. Ликвидация 

социалистического содружества. Объединение Германии. Договор об обычных 

вооружениях. Парижская Хартия для новой Европы. Ликвидация Организации 

Варшавского договора и СЭВ. Договор об обычном вооружении. СНВ-1 

Практическое занятие №6. Распад СССР и образование СНГ. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Подготовка нового союзного договора в Ново – 

Огарёве. Выборы первого Президента РСФСР. 

Практическое занятие №7. Основные направления социально- экономического 

развития России в 90-е годы XX века 

1. Анализ документальных материалов, таблиц, схем Составление логических карт 

2. Политические портреты Б.Н.Ельцина и его команды 

Практическое занятие №8: Государственно – политическое развитие РФ в 90 –е гг. 

Власть и общество в 90-е гг 

Составить схему государственного устройства России 90 – х гг. Деятельность 

Государственной Думы и Совета Федерации. Проанализировать статьи 1, 2, 3, 5, 7, 10, 

13 Конституции РФ. Составить характеристику Российского государства по плану и 

доказать, что 1. Россия – демократическое государство. 2. Россия – федеративное 

государство.3. Россия – правовое государство. 

Практическое занятие №9 Международное положение России в конце XX в. 

1 Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и 

характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990 – е годы.  

2 Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС. ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально – экономический и политический 

аспекты. 

Практическое занятие №10. Российская Федерация в планах международных 

организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. 

Планы НАТО в отношении России. Рассмотрение международных доктрин об 

устройстве мира. Место и роль России в этих проектах 

Практическое занятие №11 Российская культура в 90 –е гг. 

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские 

движения. Духовные ценности и ориентиры россиян в период социально-

экономических и политических преобразований. Наука и искусство. Государство и 



Церковь. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции 

национальных культур народов России 

Практическое занятие №12 Курс Президента В.В. Путина на консолидацию общества 

Работа с таблицами, с презентациями. Сформулировать главные политические 

проблемы рассматриваемого периода. Определить причины появления этих проблем. 

Составить сравнительную таблицу преимуществ и недостатков каждой из политических 

партий, представленных в Государственной Думе 

Практическое занятие №13 Новая стратегия развития страны. Реформа управления. 

Национальные проекты и структурные преобразования в экономике. 

Практическое занятие №14 

Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики. Анализ выборов 2007, 2011, 2016 Отметить плюсы и минусы, произошедшие 

во время правления Д.А. Медведева. Анализ политических и экономических карт 

России и сопредельных территорий за последнее десятилетие с точки зрения выяснения 

преемственности социально-экономического и политического курса с 

государственными традициями России 

Практическое занятие №15. Перспективные направления и основные проблемы 

развития РФ на современном этапе. Рассмотрение и анализ современных 

общегосударственных документов в области политики, экономики, социальной сферы и 

культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших перспективных 

направлений и проблем в развитии РФ. 

Практическое занятие №16. Перспективы развития внешней политики РФ в XXI в. 

Новая концепция внешней политики РФ. Место России на международной арене. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов - 

главное условие политического и социально – экономического развития 

Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

Практическое занятие №17 Современная Россия на международной арене. Новые 

приоритеты и черты внешней политики России. Восстановление позиций России во 

внешней политике. Российско – американские отношения. Сотрудничество России с 

ООН, блоком НАТО. «Перезагрузка» российско – американских отношений. 

Взаимодействие с ЕС как направление внешней политики РФ. Восточное направление 

внешней политики. Отношения России со странами ближнего зарубежья Нормализация 

ситуации на Северном Кавказе. Исламский сепаратизм. Террористические акты и меры 

по борьбе с терроризмом 

Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в 

сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 

Практическое занятие №18 Российская культура в начале XXI века 

Новая эстетика. Постмодернизм. Информационные технологии 

Обращение к историко – культурному наследию. Новые формы и жанры в литературе и 

искусстве в конце XX – XXI вв. по прдоставленным источникам определить проблемы 

молодёжи в современной России и пути их решения 

Практическое занятие №19. Инновационная деятельность – приоритетное 

направление в науке и экономике. Осмысление сути важнейших научных открытий и 

технических достижений в современной России с позиций их инновационного 

характера и возможности применения в экономике 

Практическое занятие №20. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека – основа развития культуры в РФ. «Открытый 

диалог» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных 

ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни 

общества. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАБОТ 

 

Самостоятельная работа №1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов. Инновационная деятельность в науке России. Инновационная деятельность в экономике 

России. Основы развития культуры в РФ. 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Практическое занятие №1. Внутренняя и внешняя политика государственной власти в СССР к 

началу 1980-х гг. Рассмотрение фото и киноматериалов, анализ документов по различным аспектам 

идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. Анализ исторических 

карт и документов, раскрывающих основные направления и особенности внешней политики СССР к 

началу 1980-х 

гг. 

 

Задание   № 1 

1) прочитайте текст 

2) определите, в чем заключаются основные реформы, проводимые В.Ю. Андроповым в период его 

руководства Советским Союзом 

3) определите результаты андроповских преобразований 

4) заполните таблицу 

5) сделайте вывод о том, насколько эффективными для каждой сферы жизнедеятельности страны были 

реформы В. Ю. Андропова, запишите вывод ниже таблицы. 

 

Форма представления результата: письменная. 

Критерии оценивания выполнения задания: 

«5» - полностью заполненная таблица + самостоятельно сделанные выводы 

«4» - полностью заполненная таблица, или на 2/3 заполненная таблица + самостоятельно сделанные 

выводы 

«3» - на 2/3 заполненная таблица  

«2» - менее чем на 2/3 заполненная таблица, отсутствие выводов 

 

Реформы Ю.В. Андропова 

Сфера реформирования 

 

Основные мероприятия Результаты 

Экономика 

 

  

Общественно- 

политическая жизнь 

 

  

 

Внешняя политика 

 

  

10 ноября 1982 г. умер больной Брежнев, и в кулуарах Политбюро развернулась борьба за 

выдвижение кандидатуры на высший пост. Победу одержал Андропов, и на пленуме 12 ноября по 

предложению его конкурента — К.У.Черненко он был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, что 

в партийном государстве объективно приравнивалось к должности руководителя страны. 

Избрание Андропова вызвало удовлетворение не только здоровой части партийной элиты, но и 

большинства населения страны, которое ожидало перемен и наведения порядка. На Западе с интересом 

встретили сообщение о новом лидере СССР, но отметили, что в силу его преклонного возраста и 

болезней он, скорее всего, будет переходным руководителем, и не ошиблись. 

Андропов сразу после своего вступления в должность руководителя огромного государства 

начал сокращение личного аппарата генсека. Он стимулировал расследование ряда дел, которые был 

вынужден ранее свернуть по указанию окружения Брежнева. Это стало показателем нового курса 

политического руководства. Но одновременно в стране продолжалось преследование противников из 

числа диссидентов, которые также не вписывались в андроповскую модель советского государства. 

Борьба за улучшение экономического положения государства, в котором явственно 

прослеживались элементы стагнации, началась с широкомасштабной кампании по наведению 

элементарного порядка и производственной дисциплины. Для Андропова она была «нулевым циклом» 

реформ. Без этого просто нельзя было приступать к реализации потенциала, который был заложен в 

общественно-политической системе. В стране обострилась демографическая проблема, и нужно было 



задействовать все трудовые ресурсы, направить их на магистральные направления, чтобы выполнить 

пятилетний план и Продовольственную программу, которая уже давала сбои. На практике борьба за 

дисциплину оборачивалась курьезами, когда ретивые начальники на местах организовывали облавы 

на своих сотрудников, которые, например, в рабочее время «бегали по магазинам». Когда Андропову 

сообщили о таких местных инициативах, он смягчил свои «драконовские» меры. Кампания по 

наведению дисциплины и порядка, однако принесла положительные результаты. Уже в первом 

квартале 1983 г. был достигнут прирост объема производства на 6%. За весь «андроповский» 1983 г. 

прирост национального дохода составил 3,1%, а промышленное производство выросло на 4%. Но 

Андропов понимал, что такими средствами можно достичь только незначительного и 

кратковременного эффекта и необходимо коренное совершенствование экономики и прежде всего 

управления производством. Стала актуальной проблема многоукладности экономики. Различные 

хозяйственные уклады уже давали о себе знать  в теневой экономике СССР и в открытой экономике 

восточноевропейских социалистических стран — в сфере обслуживания и легкой промышленности. 

Андропов сознавал, что в таких отраслях частный сектор полезен и эффективен, и размышлял о его 

возможностях в СССР. Его сын Игорь Андропов вспоминает, что отец особенно интересовался 

шведской социал-демократической моделью экономики. В первую очередь его привлекали 

эффективная система перераспределения национального дохода в пользу бедных и средних слоев 

населения, развитая система социальной защиты и роль в ней профсоюзов. Концепция «социального 

партнерства» с ее признанием частной собственности была для Андропова как коммуниста 

неприемлемой. Размышляя о варианте Андропова, можно сказать, что реально он был ближе всего к 

модели реформ, которая была апробирована в Китае Дэн Сяопином. Смысл китайской модели 

заключался в том, чтобы, сохраняя политические устои государства, постепенно вести преобразования 

на основе экономических реформ, развития многоукладной экономики, введения рыночных 

отношений под контролем государства, пресекающего казнокрадство и коррупцию. 

Андропов был, безусловно, апологетом традиционного социализма, который во многом 

неприемлем в современных реалиях 90-х гг. Спустя десять лет стало очевидно, что нельзя 

абстрагироваться от исторических государственных, нравственных, культурных и в целом 

цивилизационных корней России, забывать роль русского православия, цементирующего российскую 

государственность. Но одновременно надо помнить об историческом уникальном советском опыте 

создания общества социальной справедливости. Он оказался противоречивым и в чем-то не выдержал 

проверки временем, но это, на наш взгляд, не означает его отмены или полной дискредитации. В нем 

имелось здоровое рациональное ядро, которое не было востребовано послеандроповским 

политическим руководством. 

Андропов задумал настоящую перестройку экономики, начав этот процесс с осторожных шагов. 

По его мнению, сначала надо постепенно перестроить промышленность и сельское хозяйство и, только 

получив позитивные результаты, приниматься за реорганизацию политических институтов в 

направлении их демократизации. Естественные границы этих процессов, по Андропову, определялись 

национальными глубинными интересами СССР — Великой России и сохранением потенциала 

социализма. Был принят ряд совместных постановлений ЦК КПСС и Совмина СССР о мерах по 

регулированию развития отраслей промышленности на основе чисто экономических методов, о 

повышении роли трудовых коллективов. Андропов ставил задачу частично децентрализовать 

экономику, придать плановой системе менее директивно-административный и менее всеобъемлющий 

характер, резко усилить экономическую заинтересованность трудящихся и самих предприятий в 

эффективности производства, не изменяя ценностям социализма. Здесь особую роль приобретал 

творческий поиск новых методов и форм экономической деятельности. Андропов санкционировал 

проведение крупномасштабных экспериментов по подготовке новой экономической реформы. Для 

этого в ЦК КПСС был создан специальный экономический отдел, который возглавил Н.И.Рыжков. 

Вокруг Андропова стала складываться группа ученых и специалистов, готовивших разработки новых 

путей развития экономики. 

Сам Андропов выступил с фундаментальной статьей «Учение Карла Маркса и некоторые 

проблемы социалистического строительства в СССР», где были высказаны новые положения в 

области марксистской теории и критические оценки предшествующего социалистического развития. 

В статье указывалось, что конкретные пути становления социалистического общества пролегли 

совсем не так, как предполагали основоположники. На июньском пленуме ЦК КПСС 1983 г. Андропов 

развил эту мысль: «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не знаем в должной мере общество, 



в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно 

экономические. Поэтому вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным 

способом проб и ошибок». Это высказывание Андропова фактически означало признание того, что 

объявленный «развитой социализм» был иллюзией. Сделав такое заявление, Андропов теперь должен 

был дать новое определение общественного состояния, но для этого требовалось больше времени, чем 

он лично располагал вследствие состояния здоровья. 

Интеллигенция ожидала от Андропова ослабления режима, однако цензура усилилась; так был 

запрещен ряд новаторских постановок в театрах. Это было связано во многом с тем, что идеологией 

занимались консерваторы К.У.Черненко, М.В.Зимянин, П.Н.Демичев. Андропов не стал форсировать 

реформы. На предложения ученых-консультантов ускорить демократизацию он не без оснований 

ответил: «Надо сначала накормить и одеть людей». Андропов возлагал особые надежды на 

демократизацию внутрипартийной жизни, которая была полностью формализованной. Он наивно 

считал, что в низовых парторганизациях заложен творческий потенциал, который поможет вывести 

партию и страну из непростого положения. 

Среди разочарованной интеллигенции стали распространяться поговорки «Вот тебе и Юрьев 

день» и «поздние заморозки Юрия Долгорукого». В конце 1983 г. Президиум Верховного Совета 

СССР принял более жесткие указы об усилении ответственности за антисоветскую, 

антигосударственную деятельность. 

Возглавив страну и задумав ее постепенную и осторожную модернизацию сверху, Андропов стал 

собирать команду деятелей-сподвижников. Он ввел в высшее руководство региональных деятелей: 

М.С.Горбачева, Е.К.Лигачева, В.И.Воротникова, Н.И.Рыжкова, В.М.Чебрикова, Г.А.Алиева, 

Г.В.Романова и др. Подбор кадров отвечал андроповской концепции перестройки, а не горбачевской. 

Это, может быть, объясняет, почему Горбачев в дальнейшем органично не смог сработаться с 

командой Андропова и полностью ее расформировал. 

Андропов, конечно, ценил Горбачева, предполагал, что он, возможно, станет его преемником. 

Но Юрий Владимирович видел не только его молодость и энергию, другие положительные качества, 

но также и недостатки: амбициозность, поверхностность, любовь к аплодисментам и славословию. 

Андропов разочаровался в Горбачеве к концу 1983 г. Он прямо говорил, что не ощущает реальной 

помощи Горбачева в решении вопросов сельского хозяйства. Сохраняя определенное доверие к 

Горбачеву, Андропов вопреки имеющимся легендам не сделал никакого «завещания» о его будущем 

избрании генсеком. От услуг А.Н.Яковлева Андропов отказался сразу, туманно заметив, что он 

слишком долго прожил в капиталистической стране. 

Андропов провел также умеренную и осторожную чистку партийного и государственного 

аппарата, включая органы безопасности. За пятнадцать месяцев его правления было сменено 18 

министров СССР, переизбрано 37 первых секретарей обкомов, являвшихся политическими 

губернаторами на местах. Это насторожило политическую элиту, боявшуюся перемен и потери 

руководящих постов. 

В области внешней политики Андропов стремился к разумным компромиссам с 

внешнеполитическими противниками СССР, но в условиях открытого недоверия СССР и США друг 

к другу такой компромисс не состоялся. В это время разразился кризис в связи с размещением в Европе 

ракет средней дальности СССР и США. 

Руководство США рассчитывало, что СССР не может долгое время на равных с США 

обеспечивать паритет в гонке вооружений и сознательно ставили дилемму: либо компромисс на наших 

условиях, либо продолжение гонки вооружений. Андропов и его новая команда не смогли найти 

адекватного маневра, и в результате гонка вооружений набрала новые обороты. Дело резко 

осложнилось тем, что советские ракеты средней дальности не достигали США, а аналогичные ракеты 

НАТО достигали СССР за 7 минут и практически не сбивались. Внешнеполитическая ситуация 

обострялась продолжающимся противостоянием с Китаем, на границах с которым приходилось 

держать войска и строить укрепления. Трагическим бременем была война в Афганистане. Но апогеем 

напряженности стала трагедия 1 сентября 1983 г., когда в советском воздушном пространстве 

истребитель ПВО СССР СУ-15 сбил широкофюзеляжный самолет «Боинг-747» корейской 

авиакомпании с 269 пассажирами. Этот полет, судя по многим данным, осуществлялся с 

провокационными целями под контролем ЦРУ, которое, естественно, впоследствии все это отрицало. 

Пропаганда США и всего западного мира начала массированную, скоординированную кампанию по 

разоблачению «жестокого и безжалостного» руководства СССР, являющегося «империей зла». Эта 



кампания позволила США снять остроту протестов западной общественности против размещения 

ракет США в Европе. Советские власти допустили крупный просчет, скрывая факт уничтожения 

самолета своим истребителем. Андропов был крайне недоволен инцидентом, но в конечном счете 

поддержал свою армию и оправдал ее в своем заявлении. 

К концу 1983 г. генсек стал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Почечный диабет 

преследовал его всю жизнь. В 1981 г. в Афганистане Андропов заболел азиатским гриппом, который 

привел к дополнительным осложнениям. Он постоянно использовал аппарат «искусственная почка». 

Врачи оптимистично обещали ему еще 5—6 лет жизни, и Андропов на этот период составил план 

реформирования социалистической экономики на рельсах порядка, дисциплины и стимулирования за 

счет новых механизмов, но так и не смог его осуществить. 

Осенью 1983 г. здоровье Андропова резко ухудшилось. Свою руководящую деятельность он был 

вынужден осуществлять из кремлевской больницы в Кунцево. Здесь он принимал своих новых 

сподвижников. В отличие от Брежнева Андропов и в последние дни сохранил способность ясно 

мыслить. Хотя он видел только одним глазом, но в день просматривал по 400 страниц документов, 

литературных журналов, смотрел информационные программы телевидения. Это было нормальным 

для такого высокообразованного человека, который писал неплохие лирические стихи, знал 

иностранные языки, разбирался в живописи, любил классическую музыку. 

9 февраля 1984 г. наступил смертный час Юрия Владимировича Андропова. Его смерть вызвала 

в народе глубокое сожаление и искреннее сочувствие. Умер человек, который безусловно был 

выдающимся политиком. 

 

Задание   № 2 

1) внимательно прочитайте текст исторического документа 

2) ответьте на нижеприведенные вопросы к тексту: 

а) Какое общее название получило движение, о котором говорится в документе? 

б) Какие цели ставили перед собой сторонники данного движения? 

в) Какими методами власть боролась с представителями оппозиционных политических движений в 

СССР? 

г) Используя знания школьных курсов истории и обществознания, а также современной Конституции 

РФ, сформулируйте пять основных положений Правого государства, которое должно было быть 

создано по данной модели в СССР. 

д) Основываясь на тексте и знаниях школьного курса истории, перечислите, что из нижеуказанного в 

итоге в Период Перестройки и становления РФ в начале 1990-х гг. удалось воплотить. 

 

Форма представления результата: письменная, либо устная в рамках аудиторного занятия (на 

усмотрение преподавателя). 

Критерии оценивания выполнения задания: 

«5» - ответы даны на 5 заданий  

«4» - ответы даны на 4 задания 

«3» - ответы даны на 3 задания (если среди них есть ответ на задание г иди д) 

«2» - ответы даны на 3 задания (если среди них нет ответа на задание г иди д), или ответы даны на 2 

задания. 

 

Из записки председателя КГБ Ю.В. Андропова в ЦК КПСС 

Среди научной технической и части творческой интеллигенции распространяются документы, в 

которых проповедуются различные теории «демократического социализма». Согласно схеме одной из 

таких теорий «демократического социализма», автором которой является академик Сахаров, 

эволюционный путь внутриполитического развития СССР должен неизбежно привести к созданию в 

стране «истинно демократической системы». Математики и экономисты должны в связи с этим 

заблаговременно разработать ее модель с тем, чтобы она являлась синтезом положительного опыта в 

существующих ныне общественно-политических системах. 

В ряде проектов «демократизации» СССР предусматривается «ограничение или ликвидация 

монопольной власти КПСС, создание в стране лояльной социализму оппозиции». Их авторы и 

распространители, считая, что нынешний уровень развития социалистической демократии  дает право 

на существование оппозиционных воззрений, требуют предоставления легальных возможностей для 



выражения несогласия с официальным курсом. Уголовное законодательство, карающее антисоветскую 

агитацию и пропаганду или распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 

государственный или общественный строй, они объявляют на этой основе антиконституционным. 

На базе изготовления и распространения «самиздатовской» литературы происходит определенная 

консолидация единомышленников, наглядно прослеживаются попытки создания подобия оппозиции… 

…Из оппозиционно настроенных элементов сформировалось политическое ядро, именуемое 

демократическим «движением», которое имеет три признака оппозиции: «имеет руководителей, 

активистов и опирается на значительное число сочувствующих, ставит себе определенные цели и 

избирает определенную тактику, добивается легальности». 

Основные задачи «движения» включают в себя «демократизацию страны путем выработки в 

людях демократических и научных убеждений, сопротивление сталинизму, самозащиту от репрессий, 

борьбу с экстремизмом любого толка.  

 

Задание № 3 

 

1) прочитайте текст 

2) заполните ниже приведенную таблицу, воспользовавшись предложенными материалами 

Советско-афганская война  

Хронологические рамки   

Причины ввода советских войск  

Основная цель  

Реакция мирового сообщества  

Характер войны  

Итоги войны и потери сторон  

Историческое значение  

 

Форма представления результата: письменная. 

Критерии оценивания выполнения задания: 

«5» - полностью заполненная таблица  

«4» - заполненная таблица (но не заполнена какая-то одна из данных граф: Причины ввода советских 

войск, Основная цель, Историческое значение) 

«3» - заполненная таблица (но не заполнены какие-то две из данных граф: Причины ввода советских 

войск, Основная цель, Историческое значение) 

«2» - незаполненная таблица (или не заполнена ни одна из данных граф: Причины ввода советских 

войск, Основная цель, Историческое значение) 

 

В марте 1979 года, во время мятежа в городе Герат, последовала первая просьба афганского 

руководства о прямом советском военном вмешательстве (всего таких просьб было около 20). Но 

комиссия ЦК КПСС по Афганистану, созданная ещё в 1978 году, доложила Политбюро ЦК КПСС об 

очевидности негативных последствий прямого советского вмешательства, и просьба была отклонена. 

 Однако гератский мятеж заставил провести усиление советских войск у советско-афганской 

границы и по приказу министра обороны Д. Ф. Устинова началась подготовка к возможному 

десантированию в Афганистан посадочным способом 105-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии. 

 Дальнейшее развитие ситуации в Афганистане — вооруженные выступления исламской 

оппозиции, мятежи в армии, внутрипартийная борьба и особенно события сентября 1979 года, когда 

лидер Национал-демократической партии Афганистана (НДПА) Н. Тараки был арестован и затем убит 

по приказу отстранившего его от власти Х. Амина — вызвали серьёзное беспокойство у советского 

руководства. Оно настороженно следило за деятельностью Амина во главе Афганистана, зная его 

амбиции и жестокость в борьбе за достижения личных целей. При Х. Амине в стране развернулся 

террор не только против исламистов, но и против членов НДПА, бывших сторонниками Тараки. 

Репрессии коснулись и армии, главной опоры НДПА, что привело к падению её и без того низкого 

морального боевого духа, вызвало массовое дезертирство и мятежи. Советское руководство боялось, 

что дальнейшее обострение ситуации в Афганистане приведет к падению режима НДПА и приходу к 

власти враждебных СССР сил. Более того, по линии КГБ поступала информация о связях Амина в 



1960-е годы с ЦРУ и о тайных контактах его эмиссаров с американскими официальными 

представителями после убийства Тараки. 

 В результате было решено готовить свержение Амина и замену его более лояльным СССР 

лидером. В качестве такового рассматривался Б. Кармаль, чью кандидатуру поддерживал 

председатель КГБ Ю. В. Андропов. 

 При разработке операции по свержению Амина было решено использовать просьбы самого 

Амина о советской военной помощи. Всего с сентября по декабрь 1979 года было 7 таких обращений. 

В начале декабря 1979 года в Баграм был направлен так называемый «мусульманский батальон» — 

отряд особого назначения ГРУ — специально сформированный летом 1979 года из советских 

военнослужащих среднеазиатского происхождения для охраны Тараки и выполнения особых задач в 

Афганистане. В первых числах декабря 1979 года министр обороны СССР Д. Ф. Устинов сообщил 

узкому кругу должностных лиц из числа высшего военного руководства, что в ближайшее время 

будет, очевидно, принято решение о применении советских войск в Афганистане. С 10 декабря по 

личному приказанию Д. Ф. Устинова проводилось развертывание и отмобилизация частей и 

соединений Туркестанского и Среднеазиатского военных округов. Начальник Генерального штаба 

Н.Огарков, однако, был против ввода войск.  

Решение о вводе войск было принято на заседании Политбюро 12 декабря 1979 года.  

13 декабря 1979 года была сформирована Оперативная группа Министерства обороны по 

Афганистану во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба генералом армии С. Ф. 

Ахромеевым, приступившая к работе в Туркестанском военном округе с 14 декабря. 14 декабря 1979 

года в Баграм был направлен батальон 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка, 

для усиления батальона 111-го гвардейского парашютно-десантного полка 105-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии, который с 7 июля 1979 года охранял в Баграме советские военно-

транспортные самолеты и вертолеты. 

 Одновременно Б. Кармаль и несколько его сторонников были тайно привезены в Афганистан 14 

декабря 1979 года и находились в Баграме среди советских военнослужащих. 16 декабря 1979 года 

была произведена попытка убийства Амина, но он остался жив, и Б. Кармаля срочно вернули в СССР. 

20 декабря 1979 года из Баграма в Кабул был переброшен «мусульманский батальон», который вошёл 

в бригаду охраны дворца Амина, что существенно облегчило подготовку к запланированному штурму 

этого дворца. Для этой операции в середине декабря в Афганистан прибыли также 2 спецгруппы КГБ. 

 До 25 декабря 1979 года в Туркестанском военном округе были подготовлены к вводу в 

Афганистан полевое управление 40-й общевойсковой армии, 2 мотострелковые дивизии, армейская 

артиллерийская бригада, зенитно-ракетная бригада, десантно-штурмовая бригада, части боевого и 

тылового обеспечения, а в Среднеазиатском военном округе — два мотострелковых полка, управление 

смешанного авиакорпуса, 2 авиаполка истребителей-бомбардировщиков, 1 истребительный авиаполк, 

2 вертолетных полка, части авиационно-технического и аэродромного обеспечения. В качестве 

резерва в обоих округах были отмобилизованы ещё три дивизии. На доукомплектование частей было 

призвано из запаса более 50 тысяч человек из среднеазиатских республик и Казахстана, было передано 

из народного хозяйства около 8 тыс. автомобилей и другой техники. Это было крупнейшее 

мобилизационное развертывание Советской Армии с 1945 года. Кроме того, к переброске в 

Афганистан также была подготовлена 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия из Белоруссии, 

которая уже 14 декабря была переброшена на аэродромы в Туркестанском военном округе. 

 К вечеру 23 декабря 1979 года было доложено о готовности войск к вводу в Афганистан. 24 

декабря Д. Ф. Устинов подписал директиву № 312/12/001, в которой говорилось: 

 «Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в 

южных районах нашей страны, на территорию ДРА в целях оказания помощи дружественному 

афганского народу, а также создание благоприятных условий для воспрещения возможных 

антиафганских акций со стороны сопредельных государств». 

 Участие советских войск в боевых действиях на территории Афганистана директивой не 

предусматривалось, не был определен порядок применения оружия даже в целях самообороны. 

Правда, уже 27 декабря появился приказ Д. Ф. Устинова о подавлении сопротивления мятежников в 

случаях нападения. Предполагалось, что советские войска станут гарнизонами и возьмут под охрану 

важные промышленные и другие объекты, высвободив тем самым части афганской армии для 

активных действий против отрядов оппозиции, а также против возможного внешнего вмешательства. 

Границу с Афганистаном было приказано перейти в 15:00 московского времени (17.00 кабульского) 



27 декабря 1979 года. Но ещё утром 25 декабря по наведенному понтонному мосту через пограничную 

реку Амударья переправился 4-й батальон 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, которому 

поставили задачу захватить высокогорный перевал Саланг на дороге Термез — Кабул, чтобы 

обеспечить беспрепятственный проход советских войск. 

 В Кабуле части 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии к полудню 27 декабря 

закончили десантирование посадочным способом и взяли под свой контроль аэропорт, блокировав 

афганскую авиацию и батареи ПВО. Другие подразделения этой дивизии сосредоточились в 

назначенных районах Кабула, где получили задачи по блокированию основных правительственных 

учреждений, афганских воинских частей и штабов, других важных объектов в городе и его 

окрестностях. Над Баграмским аэродромом после стычки с афганскими военнослужащими установили 

контроль 357-й гвардейский парашютно-десантный полк 103-й дивизии и 345-й гвардейский 

парашютно-десантный полк. Они также обеспечивали охрану Б. Кармаля, которого с группой 

ближайших сторонников вновь доставили в Афганистан 23 декабря. 

Вечером 27 декабря советские спецподразделения взяли штурмом дворец Амина, во время 

штурма Амин был убит. Государственные учреждения в Кабуле захватили советские десантники. В 

ночь с 27 на 28 декабря Б. Кармаль прибыл в Кабул из Баграма и радио Кабула передало обращение 

этого нового правителя к афганскому народу, в котором был провозглашен «второй этап революции». 

Ввод советских войск в Афганистан нанес огромный удар по престижу Советского Союза и по 

его взаимоотношениям с Западом. На многие годы СССР получил кровоточащую рану региональной 

войны, в итоге которой обострилось как внутреннее положение в СССР, так и его международное 

положение. Политика «разрядки» была свернута. США не ратифицировали заключенный в 1979 г. 

договор OCB-II (Первый договор об ограничении стратегических вооружений — OCB-I был подписан 

в 1972 г.). В 1982 г. президент США Р. Рейган назвал Советский Союз «империей зла». Начался новый 

виток «холодной войны» и усиление социально-экономического кризиса  

Сама советско-афганская война носила партизанский характер со стороны афганцев, которые 

активно использовали помощь США и исламских стран. До начала вывода советских войск в мае 1988 

года моджахедам ни разу не удалось провести ни одной крупной операции и не удалось занять ни 

одного крупного города. Целью советской армии было подавление сопротивления вооружённой 

оппозиции и укрепление власти афганского правительства.  

14 апреля 1988 года в Женеве было заключено соглашение между Афганистаном, Пакистаном, 

СССР и США о политическом урегулировании. Было объявлено, что советские войска покинут страну. 

15 февраля 1989 года командующий ограниченным контингентом генерал  Борис Громов последним 

перешел пограничную реку Пяндж. По официальным данным, потери советских войск в Афганистане 

составили 14 433 военнослужащих и 20 гражданских лиц погибшими, 298 пропавших без вести, 54 

тысячи раненых и 416 тысяч больных. Существуют и более высокие оценки советских потерь в 35, 50, 

70 и 140 тысяч погибших. Афганские потери, главным образом среди мирного населения, были 

значительно выше. Многие кишлаки авиацией сравнивались с землей, а жители расстреливались как 

заложники за действия партизан. Иногда говорят о миллионе погибших афганцев, но точно афганские 

потери никто не подсчитывал. 

Афганистан на протяжении долгих лет был дружественным СССР государством. Введя туда 

войска, Советский Союз вместо друга приобрел врага. СССР ухудшил не только отношения с Западом, 

но и со многими более дружественными государствами. Эта война крайне негативно сказалась на 

экономическом и общественно-политическом положении Советского Союза. На поддержку 

афганского правительства из бюджета СССР ежегодно расходовалось около 800 миллионов долларов 

США. На содержание 40-й армии и ведение боевых действий из бюджета СССР ежегодно 

расходовалось около 3 миллиардов долларов США.  Матери солдат искренне не понимали, за что их 

сыновья рискуют жизнью и погибают в чужой стране. Через Афганистан прошло около миллиона 

военнослужащих. Большинство было разочаровано отношением к ним государства. Не случайно 

многие воины-афганцы отказались участвовать в войне в Чечне. 

 

 

Практическое занятие №2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

 



Проблемное задание! Доказать, что несмотря на то, что данный период в истории называют 

«эпохой застоя», культура развивается, появляются новые художественные средства 

выразительности, с помощью которых мастера различных направлений в искусстве 

изображали свое видение картины мира 

 

Задание 1. Работа с ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ. 

Таблица для заполнения: 

 

Виды искусства Основные идеи 

Литература 
 

Театральное искусство 
 

Киноискусство 
 

Изобразительное искусство 
 

Музыкальное искусство 
 

Смеховая культура 
 

Диссидентское, правозащитное движение 
 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

• Какие темы преобладали в литературных произведениях?  

• С чьим именем связано движение в защиту памятников истории и культуры. 

• Какое название получило движение в СССР в защиту прав и свобод граждан? 

• Почему в 1965-1968 гг. в СССР зародилось диссидентское движение? 

• Кто из известных деятелей культуры в 70-е начале 80-х гг. оказался за границей? Как вы 

думаете почему? 

Каковы ваши личные впечатления от музыки, кино, живописи, литературы, театра, смеховой 

культуры 1960-х - начале 1980-х гг.? 

 

Задание 3. Работа с терминами: раскрыть суть понятия «диссиденты», правозащитник, 

«деревенщики», критический реализм, «экология культуры», интеллектуальное (авторское) кино, 

авторская песня, художники - неформалы, московский концептуализм, соц-арт. 

 

 

Практическое занятие №3. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй 

половины 1980-х гг., анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 

 

Внимательно прочитайте задания. Подсказки либо ссылки на материалы даны в виде QR-кодов, 

которые вам необходимо считывать с помощью ваших смартфонов 



Задание 1. Прочитайте предложенные документы и заполните сравнительную диаграмму биографий 

М.С. Горбачёва и Б.Н. Ельцина. 

Задание 2. Отсканируйте код. Выполните задание 

 

Задание 3. Пройдите по ссылке, выполните задание. 

 

 

 

Практическое занятие №4. Внешнеполитический курс СССР в 80-е г. Новое политическое 

мышление. 

 

Провести анализ основных направлений и особенностей внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

Пользуясь текстовым и фотоматериалом охарактеризуйте развитие отношений СССР с Китаем, США 

и блоком НАТО, государствами Ближнего востока, ЕС. 

 

Советско-китайские 

отношения 

Противостояние СССР и 

США, НАТО 

Политика 

СССР на 

Ближнем 

Востоке 

Отношения со 

странами 

Европы 

    

 



Вывод (по цели). 

Практическое занятие № 5 Советско – китайские отношения. Ликвидация социалистического 

содружества. Объединение Германии. Договор об обычных вооружениях. Парижская Хартия для 

новой Европы. Ликвидация Организации Варшавского договора и СЭВ. Договор об обычном 

вооружении. СНВ-1 

 

Задание 1 

Проанализируйте документы. Составьте сравнительную и хронологическую таблицу. 

Задание 2. Спроектируйте внешнеполитический курс СССР на 1985-1990 гг., альтернативный «новому 

мышлению». 

1. Ознакомьтесь с внешнеполитическим курсом СССР, разработанным М. С. Горбачевым, под 

названием «новое мышление» (см. ниже приведенный текст, или найти самостоятельно в хрестоматии, 

Интернет). 

2. Самостоятельно выделите в данном курсе основные направления и опорные пункты. 

3. Выделите в курсе «новое мышление» признаки новой геополитики, свойственной 1980-м гг. 

в отличие от 1970-х гг. 

4. Сформируйте (предположите) другой вариант развития событий или другой характер 

внешнеполитического курса СССР (например, на продолжение гонки вооружений, или на плановый 

распад Советского союза, а, следовательно, подчинение бывших частей СССР другим странам, 

выступающим в роле агрессора и др.) 

5. Обоснуйте получившейся внешнеполитический курс некоторыми фактами истории того 

времени, или прогностическими доводами. 

 

 

Практическое занятие №6. Распад СССР и образование СНГ. Межнациональные конфликты. 

«Парад суверенитетов». Подготовка нового союзного договора в Ново – Огарёве. Выборы первого 

Президента РСФСР. 

 

Задание 1. Работаем с источниками, выполняем задания. 

 

1. История современной России ведет отсчет с распада СССР, финал которого 

приходиться на декабрь 1991г. Предложите свою периодизацию (несколько этапов) этого 

исторического отрезка и дайте характеристику каждого их этапов с точки зрения 

целей, задач, мероприятий, результатов. 

2. Продолжите мысль. 

После распада СССР новой России предстояло решить следующие стратегические 

задачи:… 

3. Сравните два подхода к проведению реформ и сделайте вывод о характере предлагаемых 

изменений и возможных последствий. Выберите наиболее подходящий вариант и 

аргументируйте выбор. Представьте свой вариант развития. 

 

Л.А. Пономарев, сопредседатель общественно-политического движения «Демократическая 

Россия»: «В революционном темпе раздать землю, провести приватизацию в промышленности, 

торговле…. Действовать так, как действовал Ельцин в дни переворота. Да, ряд его указов, принятых 

в этой критической обстановке, носит антиконституционный характер. Но я назвал бы их 

гениальными. Они абсолютно отвечали политической потребности». 

А.И. Вольский, президент Российского союза промышленников и предпринимателей: 

«…Предлагаемы курс по реформированию управления экономическим развитием – в замене 



практически почившей административно-командной системы на государственно регулируемую 

экономическую систему с плавным переходом к рыночному саморегулированию. На слово 

«плавный» я просил бы обратить внимание». 

4. Проанализируйте и охарактеризуйте мероприятия с экономической точки зрения. 

Сделайте вывод об их объективных результатах и последствиях. Сформулируйте 

причины их неудач. 

 

Из указа Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 декабря 1991г. 

1.) Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на применение свободных (рыночных) 

цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложения, товары народного 

потребления, работы и услуги… 

3.) Правительству РСФСР: 

✓ Определить предельный уровень цен и тарифов на конкретные виды продукции 

производственно-технического назначения, основные потребительские товары и услуги, 

порядок их регулирования. 

✓ Ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на продукцию предприятий-

монополистов. 

✓ Осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными государствами – бывшими 

союзными республиками – переход на расчеты по согласованной межгосударственной 

номенклатуре поставок товаров и продукции, как правило, по мировым ценам. 

 

5. Используя предложенное в документе определение рыночной экономики, сделайте вывод 

о формах и методах, проблемах, итогах, последствиях становления рыночной экономики 

в России. Представьте и докажите свою точку зрения. 

 

Из статьи Председателя Госкомимущества РФ А.Б. Чубайса (1992) 

Рыночная экономика – это экономика, основанная на частной собственности… Если 

собственность раздроблена между множеством владельцев, ни один из них не имеет 

исключительного права и физической возможности командовать остальными, определять 

размеры их личных доходов или уровень общественного положения… Ничьи взгляды не 

являются доминирующими и тем более обязательными для окружающих. 

 

6. Раскрыть суть понятий: перестройка, гласность, плюрализм, путч, парад суверенитетов, 

демократизация, многопартийность, правовое государство, радикализм. 

 

 

Практическое занятие №7. Основные направления социально-экономического развития России в 

90-е годы XX века 

 

Задание   № 1 

Задание: Внимательно прочитайте текст исторического документа и ответьте на нижеприведенные 

вопросы. Ваш ответ должен быть четко аргументирован. 

 

План ответа (примерные вопросы для формулировки выводов к анализу исторического 

источника): 

 



1) Кто в указанные годы находился во главе государства? Назовите хронологические рамки периода 

его руководства страной. 

2) В каком году произошел социально-экономический кризис, описанный в источнике? Укажите не 

менее трех причин его начала. 

3) Используя текст документа, назовите две модели реформирования экономики. По какой из них 

развивалась российская экономика до кризиса? Какая из этих моделей развития, по мнению автора, 

является наиболее предпочтительной? Ответ аргументируйте. 

 

Из работы экономиста Н.Н. Думной 

«Направление реформ шло по пути чистого, а порой и «дикого» капитализма. Государство 

фактически самоустранилось от регулирования экономики, а стихийные механизмы, обеспечивающие 

права человека в развитых странах, еще не окрепли. Выделим основные слагаемые развития страны. 

С начала 1990-х годов наблюдалось резкое падение производства в реальном секторе 

экономики – промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте. 

Плохо подготовленное открытие внутреннего рынка навстречу мировому привело к 

зависимости России от импорта продовольствия, потребительских и многих инвестиционных товаров. 

Возникла и чрезмерная зависимость страны от доходов от экспорта сырья (особенно нефти и газа), а 

следовательно, и от цен мирового рынка. 

Тяжелое положение в экономике вызывало уменьшение поступления налогов в 

государственную казну, что привело страну к бюджетному кризису. Иссякли источники 

финансирования пенсий, зарплаты работников бюджетной сферы, расходов на оборону, образование 

и здравоохранение. 

Опасения вызвать инфляцию не позволили финансировать государственные расходы за счет 

эмиссии денег. Правда, некоторое время государству удавалось решать свои финансовые проблемы за 

счет огромных займов. 

На этой основе сложилось обособленное, искусственное процветание финансово-банковского 

сектора за счет завышенных ставок процента по государственным займам и спекулятивной игры на 

валютных рынках… 

Таким образом, эпоха развития по пути чистого капитализма завершилась тупиком, 

поставившим страну на грань новых социальных потрясений. Только в ходе тяжелого социально-

экономического кризиса в России начался официальный процесс смены модели реформирования. Речь 

идет о повороте к созданию «смешанной» рыночной экономики». 

 

Задание   № 2 

Задание: Составьте тезисный перечень важнейших изменений в политическом, экономическом, 

социальном развитии РФ по Конституции РФ. 

 

План ответа (примерные вопросы для формулировки выводов к анализу исторического 

источника): 

 

1) Ознакомьтесь с текстом Конституции РФ. 

2) Попробуйте составить «коллаж идей»: от чего к чему произошли изменения по Конституции РФ в 

экономической, политической  социальной сферах (отвечая, при составлении коллажа, на вопросы 

«что было?» и «что стало?»). 

3) Сформируйте из частей «коллажа» список тезисов по рубрикам: социальные изменения, 

политические изменения, экономические изменения. 

 

 

Практическое занятие №8: Государственно – политическое развитие РФ в 90 –е гг. Власть и 

общество в 90-е гг.  

 

Задание 1. Составить схему государственного устройства России 90 – х гг. 

Задание 2. Деятельность Государственной Думы и Совета Федерации. Проанализировать статьи 1, 2, 

3, 5, 7, 10, 13 Конституции РФ. 



Задание 3. Составить характеристику Российского государства по плану и доказать, что 1 Россия – 

демократическое государство. 2 Россия – федеративное государство.3. Россия – правовое 

государство. 

 

Практическое занятие №9 Международное положение России в конце XX в. 

 

Задание 1: Изучить документ, ответить на вопросы к документу. 

Из информационной справки МИД Российской Федерации о положении соотечественников в 

странах Содружества Независимых Государств. 

Декабрь 1994г. 

…В Казахстане(население 16464 тыс. чел., из них 6227 тыс.русских) увеличивается поток 

выезжающих из республики: в 1993 г. – до250 тыс. ( оценочные данные Посольства РФ). 

Одновременно из Монголии и Китая в Казахстан в прошлом году прибыло 105 тыс. этнических 

казахов, которых расселяют главным образом на севере республики, т.е. в районах преобладания 

русского населения… 

В практическом плане идет активное насаждение госаппарате казахского языка в качестве 

официального ( принята программа перевода на него всей документации); происходит постепенное 

вытеснение с руководящих постов представителей неказахской национальности; населенным 

пунктам обоснованным русскими даются казахские названия; разрушаются памятники культуры 

русского народа. Отвергнуто предложение российской общественности об открытии в Казахстане 

«Русского университета»… 

Сложным является положение русских в государствах Средней Азии. В Узбекистане 

(население 19810 тыс.чел., из них 1653 тыс. русских), Туркменистане (население3522 тыс. чел., из 

них 333 тыс. русских), Таджикистане (по переписи 1989г.: население 5092 тыс.чел., из них 338 

тыс.русских, за последнее время уехало более 220тыс.чел.), Киргизии (население 4430 тыс.чел., из 

них 815 тыс. составляют этнические россияне) к общим факторам, которые оказывают влияние на 

положение русской диаспоры в других республиках, добавляется исламский. Исламизация жизни, 

фактически получившая поддержку на государственном уровне в этих странах, помимо ее 

негативного психологического воздействии на русских, сопровождается открытыми угрозами в их 

адрес, дискриминации при рассмотрении жалоб в местных органах власти, многочисленными 

фактами физического и морального оскорбления достоинства и т.д…. 

(Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.) 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.М. Шагина М. Гуманит. Изд.центр. ВЛАДОС,1996 с.394.) 

Из рабочих материалов Государственной Думы РФ. 

Беседа по вопросам к документам. 

-Как и почему изменилось положение русскоязычного населения в бывших союзных республиках? 

-Что предпринимало правительство России для защиты прав русскоязычного населения? 

-Чем может обернуться для РФ массовое переселение русского населения в Россию? Чем это может 

обернуться для стран, которые они оставят? 

-Что происходит с русскоязычным населением в других странах бывшего СССР? 

Задание 2. Выполните задание. 



а) Покажите на карте Российской Федерации субъекты: республики, области, края, 

автономные округа, автономные области, города федерального подчинения. 

б) Расставьте в хронологическом порядке: 

-начало Чеченской войны 

-принятие Конституции РФ 

-подписание Хасавюртовских соглашений 

-избрание президента Ельцина на второй срок 

-подписание Федеративного договора 

-самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 

 

Задание 3: 

1. Выделите основные направления внешней политики России. 

2. Проанализировав ситуацию в мире в 90-е гг., с какими из стран СНГ у России развиваются 

добрососедские отношения, с какими существуют конфликты? 

3. Членами, каких международных организаций стала Россия? 

4. Как развиваются российско-американские отношения в области сокращения ядерных 

вооружений? 

 

 

Задание 4. Рассмотрите таблицу. Выполните задание. 

Россияне о сущности блока НАТО в 1997-2004 гг. 

 

Каков по своей сущности блок НАТО? 1997г. 2002г. 2004г. 

Агрессивный 38 54 58 

Оборонительный 24 24 17 

Затруднились ответить 38 22 26 

 

Вопросы к таблице: 

1. Как изменилось мнение россиян о блоке НАТО за период с 1997 по 2004 гг.? 

2. Как Вы думаете, из-за каких внешнеполитических событий мнение граждан России о НАТО 

изменилось? 

 

Задание 5. Изучите документ. Ответьте на вопросы. 

Политик Г.Боос о последствиях объединения России и Беларуси. 

«Все зависит от того, на каких принципах будет происходить объединение. Если будет создан 

единый Центральный банк, введена одна валюта, согласованы единые таможенные правила, общие 

требования к бюджету, то никаких плохих последствий для российской экономики ждать не следует. 

А хорошие будут: и российская, и белорусская промышленность получат новые рынки для сбыта 

своей продукции, восстановятся некоторые экономические связи, которые были во времена СССР, а 

сейчас затруднены. Конечно, за 10 лет многие из этих связей уже порушены, но ничего страшного.… 

Но пока интеграция в экономике – процесс вялотекущий. Сейчас у нас фактически существует 

таможенная граница между Россией и Белоруссией. Конечно, это создает барьеры для торговых 

связей и препятствует интеграции». 

Вопросы к тексту. 

1. На каких условиях должны быть объединены Россия и Беларусь с точки зрения Г.Бооса? 

2. Как вы полагаете, есть ли будущее у Союза России и Беларуси? 

 



Практическое занятие №11 Российская культура в 90 –е гг. Проблема экспансии в Россию 

западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». Тенденции сохранения 

национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России. Идеи 

«поликультурности» и молодежные экстремистские движения. Духовные ценности и ориентиры 

россиян в период социально-экономических и политических преобразований. Наука и искусство. 

Государство и Церковь. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции 

национальных культур народов России 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Как вы понимаете термин «глобальное информационное общество»? Какие позиции ему 

соответствуют? 

2. Какие задачи предстояло решать россиянам на рубеже XX-XXI веков? 

3. Что такое «национальная самоидентификация»? Какие факторы на нее влияли? 

 

Задание 2. Заполнить таблицу «Изменения в социальной структуре». 

 

Критерии изменений Советский период Постсоветский период 

Элементы социальной 

структуры 

  

Критерий деления по слоям   

Основной идеал общества   

Правовая основа   

 

Задание 3. Охарактеризуйте влияние постиндустриального общества на молодежь и культуру в 90-е 

- 2000-е гг. Какие «новшества» были «освоены» россиянами в начале2000-ых г.г.? 

Задание 4. Что, по мнению автора статьи, представляет собой культурный облик россиян 2000 – 

2009 гг. На чем основывается автор в своих выводах 

Задание 5. Определите и выпишите основные характеристики массовой культуры. Приведите 

примеры массовой культуры. 

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

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

1. Каково Ваше отношение к массовой культуре? 

2. Выживет ли в условиях нашествия массовой культуры, культура национальная? 

 

Задание 4. Составьте конкретизирующую таблицу « Молодёжные экстремистские организации  

России и Европы» 

 

Страна  Название организаций 

  

  

Общее в целях 



_____________________________________________________________________________________

__ 

 

Практическое занятие №12 Курс Президента В.В. Путина на консолидацию общества 

 

Задание 1. Работа с таблицами, с презентациями. Сформулировать главные политические проблемы 

рассматриваемого периода. Определить причины появления этих проблем. 

Задание 2. Составить сравнительную таблицу преимуществ и недостатков каждой из политических 

партий, представленных в Государственной Думе 

 

Практическое занятие №13 Новая стратегия развития страны. Реформа управления. Национальные 

проекты и структурные преобразования в экономике. 

 

1. Прочитайте документы и выполните задания. 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе 

На пути движения к современной политической и экономической системе Россия успешно решила 

задачи двух этапов глубоких социально-экономических преобразований. 

Первый этап, охвативший 1990-е годы, был направлен на демонтаж старой социалистической 

системы. К концу 1990-х годов были решены следующие задачи: созданы основные политические 

институты, ключевым моментом чего стало принятие Конституции РФ и упорядочение 

федеративных отношений; осуществлена макроэкономическая стабилизация. Создание и развитие 

института частной собственности стало одним из ключевых факторов, создавших базу для начала в 

последующие этапы бурного экономического роста. 

Второй этап в основном относится к 1999-2003 годам. Этот период стал временем восстановления, 

роста экономики, у Правительства появилась возможность решения стратегических задач.  

Наращивая усилия по обеспечению макроэкономической и политической стабильности. Были 

приняты или окончательно сформированы Гражданский, Налоговый, Бюджетный , Трудовой и 

Земельный кодексы, новое пенсионное законодательство, законодательство о банкротстве, 

совершенствования межбюджетных отношений (федеральный бюджет, регионы и местное 

самоуправление), валютного законодательства, реформирования естественных монополий и многое 

другое. Важнейшим фактором обеспечения финансовой устойчивости стало принятие 

законодательства, регулирующего создание и функционирование Стабилизационного фонда. 

В то же время по ряду крайне важных направлений реформирования по ряду причин прогресс 

достигнут не был. Документ 5 Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации. 

Важнейшие вызовы современного этапа экономического роста в России 

Сегодня отчётливо видны важнейшие вызовы стабильному и долгосрочному экономическому росту, 

ответы на которые предстоит найти в среднесрочной перспективе. 

Низкая эффективность государственного управления. 

Неэффективными остаются важнейшие институты — государственный аппарат, судебная и 

правоохранительная системы. Высоким и обременительным остается вмешательство 



государственных органов всех уровней в деятельность хозяйствующих субъектов. При этом 

государство не обеспечивает в достаточной степени предоставление услуг в тех областях, где оно 

обязано это делать. Механизм принятия чиновниками решений остается непрозрачным для 

общества, не существует эффективных механизмов гражданского контроля их деятельности. 

Отсутствие условий и стимулов для развития человеческого капитала. 

Несмотря некоторые позитивные сдвиги, на наметившиеся в 2003 году, сложившаяся 

демографическая ситуации остается сложной и характеризуется крайне низким уровнем 

рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровень 

смертности, особенно мужчин в трудоспособном возрасте, практически исчерпанным миграционным 

потенциалом. 

Данные параметры и тенденции демографического развития не отвечают стратегическим интересам 

Российской Федерации и представляют угрозу национальной безопасности России. 

Сокращение численности детей и подростков ведет к возникновению проблем формирования 

трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный 

потенциал Российской Федерации. В связи со старением населения возникает дефицит рабочей силы, 

увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы с выплатами пенсий и 

социальных пособий. 

Низкий уровень конкуренции и высокая доля нерыночного сектора. 

Остается достаточно высокой доля нерыночного сектора, который вносит серьезные искажения в 

мотивацию деятельности хозяйствующих субъектов. До сих пор некоторые отрасли характеризуются 

низким уровнем конкуренции, крайне непрозрачной остается деятельность субъектов естественных 

монополий. Другой крупный элемент нерыночного сектора — государственные предприятия, 

которые действуют в рыночной среде, но зачастую получают явные или скрытые привилегии. 

Неравномерное осуществление реформ на субфедеральном уровне 

Существующие ограничения на межрегиональное перемещение факторов производства, 

обусловленные как субъективными, зачастую административными, так и объективными причинами, 

связанными с неразвитостью рынков жилья, капитала, транспортной и туристской инфраструктуры, 

приводит к значительным потерям в эффективности региональных экономических систем, 

отсутствию экономических связей между ними. 

Низкий уровень интеграции российской экономики в международные экономические отношения. 

Современное участие России в международной экономике характеризуется крайне невысокой 

степенью диверсификации экспорта, слабым использованием конкурентных преимуществ в экспорте 

услуг, прежде всего транспортных, медицинских и образовательных, продукции наукоемких 

отраслей, ограниченный объем трансграничного сотрудничества сокращает возможности по обмену 

технологиями, динамичному развитию собственных производств. 

Слабая диверсификация, создающая высокую зависимость от мировой конъюнктуры цен на 

основные экспортные товары. 

Стремительный рост сферы услуг и перерабатывающих отраслей в последние годы не привел к 

радикальному изменению структуры российской экономики. Несмотря на позитивные сдвиги, 

российская экономика в значительной мере зависит от экспорта топливно-энергетических ресурсов 

и, следовательно, от конъюнктуры цен в этом сегменте мирового рынка. Это является одним из 

серьезных источников потенциальной дестабилизации экономики России. 



Основные условия осуществления социально-экономической политики на современном этапе 

Современный этап социально-экономического развития России требует ориентировать 

экономическую политику, на неуклонное сокращение существующего разрыва между Россией и 

наиболее развитыми странами мира. По сути, это означает необходимость выработки и 

осуществления стратегии, нацеленной на формирование современного постиндустриального 

общества. Экономическая политика, ориентированная на осуществление постиндустриального 

рывка, должна учитывать ряд принципиально важных условий, характерных для современного 

экономического роста. 

Первое. Необходимо достичь не просто высоких темпов экономического роста, но такого роста, 

который обеспечивал бы прогрессивные структурные сдвиги в российской экономике. 

Второе. Современные экономические проблемы России не могут быть разрешены при помощи чисто 

экономических инструментов и институтов. Дальнейшее экономическое развитие в значительной 

мере будет предопределяться состоянием институтов государственной власти. Устойчивое 

функционирование экономики невозможно без эффективного госаппарата, справедливого суда, 

достойной правоохранительной системы. 

Третье. Абсолютным приоритетом являются реформы секторов, связанных с развитием 

человеческого потенциала, прежде всего образования и здравоохранения 

Четвертое. Осуществление любых мероприятий экономической политики не должно подрывать 

достигнутый уровень макроэкономической стабильности. 

Пятое. Ключевое значение в решении стоящих перед страной задач имеет состояние ее социально-

экономических институтов. 

Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации 

В целях адекватного ответа на стоящие перед страной вызовы, Правительство Российской 

Федерации предполагает концентрировать свои усилия на следующих приоритетных направлениях 

социально-экономической политики. 

Первое. В рамках создания условий для повышения конкурентоспособности человека необходимо 

сосредоточить усилия на реформе образования. 

Второе. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения 

Третье. Правительству предстоит сконцентрировать свои усилия на борьбе с бедностью. 

Четвёртое. Повышение эффективности государства, отвечающего потребностям общества через 

реализацию административной реформы, а также реформы государственной службы. 

Пятое. Развитие инновационной сферы и внедрения в производство передовых технологий. 

Шестое. Развитие российских регионов, поддержка региональных стратегий социально-

экономического развития. 

Седьмое. Устранение ограничений инфраструктурного и технологического характера. 

Восьмое. Развитие конкуренции и сокращение нерыночного сектора. 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития к 2015 году 



Проведенные исследования показывают возможность выхода экономики России на новый уровень 

экономического развития, что выражается как в количественном, так и качественном изменении 

облика экономики и социальной сферы. Социальные результаты экономического роста. Рост 

реальных доходов населения в долгосрочной перспективе приведет к существенному сокращению 

уровня бедности населения. Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 17,8 

% (25,5 млн. человек) в 2004 году сократится к 2015 году по базовому сценарию до 4,2 % (5,8 млн. 

человек), по второму сценарию — до 4 % (5,5 млн. человек). 

Одновременно существенно сократится доля и численность малообеспеченного населения с 

доходами, не намного превышающими черту бедности. Так, доля и численность лиц с денежными 

доходами ниже 2-х прожиточных минимумов сократится с 51,5 % (74 млн. человек) в 2004 году до 28 

% (39 млн. человек) к 2015 году, а по целевому варианту инновационно-активного сценария — до 26 

% (36 млн. человек). 

Реализация стратегии развития агропромышленного комплекса будет способствовать снижению 

дифференциации уровня жизни между городским и сельским населением, снижению сельской 

бедности. Доля сельского населения с уровнем располагаемых ресурсов ниже величины 

прожиточного минимума с 49,3 % в 2004 г. сократится до 20 % в 2015году. С учетом роста реальных 

доходов населения и мер по социальной поддержке малообеспеченных категорий населения, в 

рассматриваемом прогнозном периоде предполагается создать предпосылки для постепенного 

сокращения дифференциации доходов населения по отдельным децильным группам граждан. 

К 2010 году будут, в основном, созданы необходимые предпосылки для формирования в России 

широкого среднего класса, к которому следует относить лиц со среднедушевым доходом выше 

шести прожиточных минимумов. Его доля в составе населения может повыситься примерно с 20 % 

до 50-60 %. Если проблему бедности в основном можно решить к 2007 году, то проблему 

формирования широкого среднего слоя населения и сокращения доли малообеспеченных — только 

после 2010 года. Укрепление среднего класса будет способствовать повышению внутреннего 

платежеспособного спроса населения и стимулировать развитие соответствующих отраслей 

экономики. 

Позиции в мировой экономике. С учетом более высоких темпов развития произойдет изменение 

места России в системе мировой экономики. В 2015 году доля ВВП России по ППС в мировом ВВП 

по целевому инновационно-активному варианту будет составлять 3,4 % против 2,6 % в 2004 году. 

В 2004 г. ВВП России по ППС на душу населения занимал 61-е место в мире (10,2 тыс. долл. США), 

в основном соседствуя с развивающимися и некоторыми пост-социалистическими странами и 

опережая такие крупные развивающиеся страны, как Бразилия (8,3 тыс. долл.), Турция (7,5 тыс. 

долл.), Индия (3 тыс. долл.) и Китай (5,6 тыс. долл.). К 2015 году ВВП России по ППС на душу 

населения оценивается в интервале от 16,8 тыс. долл. США (базовый сценарий) до 20,1 тыс. долл. 

США (целевой вариант), что соответствует уровню 2004 года некоторых экономически развитых 

стран Европы (Португалия, Чехия, Греция). 

При прогнозируемой динамике производства и доходов задача перехода России из стран III группы, 

со среднедушевым ВВП 5-10 тыс. долл. по ППС, во II группу, со среднедушевым ВВП 10-20 тыс. 

долл. (по классификации Мирового Банка), в целом решается. Таким образом, в рамках второго 

сценария достигается значительное улучшение позиций России в мировой экономике, что создает 

условия для ее перехода в следующем десятилетии в группу развитых стран со среднедушевыми 

ВВП выше 20 тыс. долл. (I группа по методологии Мирового Банка). 

Задание 1. Выпишите основные этапы социально-экономических преобразований. 

Задание 2. Напишите противоречия («вызовы») современного этапа экономического роста в России.  

Дайте ответ на вопросы: 



а) Какие проблемы возникают из-за низкой рождаемости и высокой смертности в начале 2000-х 

годов в РФ? 

б) От чего зависит развитие российской экономики на современном этапе? 

Задание 3. Выпишите условия осуществления социально-экономической политики в РФ. 

Задание 4. Перечислите основные приоритеты развития страны. 

1. Раскрыть суть понятий: факторы производства, факторные доходы, постиндустриальное 

общество; ВВП, ППС. 

 

Порядок выполнения практического занятия 

Проанализировав документы ответьте письменно на вопросы и раскройте суть понятий. 

 

Контрольные вопросы для защиты практического занятия 

1. Назовите этапы социально-экономических преобразований данного периода. 

2. Как вы думаете, что влияет на низкую рождаемость и высокую смертность? 

3. Охарактеризуйте на сегодняшний день внутреннюю политику президента РФ. 

 

Практическое занятие №14. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных 

документов в области политики. Анализ выборов 2007, 2011, 2016 Отметить плюсы и минусы, 

произошедшие во время правления Д.А. Медведева. Анализ политических и экономических карт 

России и сопредельных территорий за последнее десятилетие с точки зрения выяснения 

преемственности социально-экономического и политического курса с государственными традициями 

России 

Задание 1. Проанализируйте современные общегосударственные документы в области политики 

Задание 2. Анализ выборов 2007, 2011, 2016. Составление сравнительной таблицы 

Задание 3. Отметить плюсы и минусы, произошедшие во время правления Д.А. Медведева 

Задание 4. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за 

последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-экономического и 

политического курса с государственными традициями России 

 

Практическое занятие №15. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе.  

 

Задание: Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов 

важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

 

Составление аналитической таблицы 

 

Практическое занятие №16. Перспективы развития внешней политики РФ в XXI в. Новая 

концепция внешней политики РФ. Место России на международной арене. Территориальная 

целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов - главное условие 

политического и социально – экономического развития 

 



 

1. Работая с материалом государственного документа, определите главные направления 

социально-экономического и политического курса России, а также в отношениях с сопредельными 

государствами. Оформите все в виде таблицы. 

Направления в курсе Составляющие курса 

Социально-

экономический 

- 

- 

Политический  

Внешнеполитический  

 

2. Как вы думаете, совпадает ли современный курс в развитии России с ее государственными 

традициями? Ответ обоснуйте примерами из отечественной истории. 

3. Вывод (по цели). 

 

Практическое занятие №17 Современная Россия на международной арене. Новые приоритеты и 

черты внешней политики России. Восстановление позиций России во внешней политике. Российско 

– американские отношения. Сотрудничество России с ООН, блоком НАТО. «Перезагрузка» 

российско – американских отношений. Взаимодействие с ЕС как направление внешней политики РФ. 

Восточное направление внешней политики. Отношения России со странами ближнего зарубежья 

Нормализация ситуации на Северном Кавказе. Исламский сепаратизм. Террористические акты и 

меры по борьбе с терроризмом. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных 

организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 

 

1. Рассмотреть международные отношения и внешнюю политику 

2. Выявить место и роль России в современной системе международной политики 

3. Исследовать основные приоритеты международной и внешней политики РФ. 

4. Проанализировать актуальные проблемы, вызовы и угрозы внешней политики России. 

5. Какие события конца XX – начала XXI века, изменили мир? 

6. В чем сущность системы «глобальной стратификации», как нового типа мировой системы XXI 

века. 

 

Практическое занятие №18 Российская культура в начале XXI века. Новая эстетика. 

Постмодернизм. Информационные технологии. Обращение к историко – культурному наследию. 

Новые формы и жанры в литературе и искусстве в конце XX – XXI вв.  

 

Задания 1. Составьте таблицу, в которой будут отображены примеры проявления индивидуальной 

свободы, нравственных ценностей, убеждений человека в стандартизированной жизни современного 

российского общества. В чем, по вашему мнению, проявляется стандартизация жизни общества? 

Предложите способы сохранения индивидуальной свободы, нравственных ценностей, убеждений 

человека. 

Элементы 

культуры человека 
Пример 

Проявление 

стандартизации 
Способ сохранения 

Индивидуальная свобода    

Нравственные ценности    



Убеждения    

 

Задание 2.  

1. Приведите примеры научных открытий и технических достижений в современной России из различных 

областей. Как вы считаете, почему они стали возможны? 

2. В виде схемы отобразите возможное использование научных открытий и технических достижений в 

экономике и результат их использования. 

3. Как вы считаете, какие трудности присутствуют в научном мире России? Что бы вы предложили для их 

разрешения? 

 

Задание 3. по представленным источникам определить проблемы молодёжи в современной России и 

пути их решения 

 

Практическое занятие №19. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности применения в 

экономике 

 

Задание 1. Что такое инновационная экономика? Каковы её признаки? 

Задание 2. Дайте определение понятиям: «инновация», «инновационная деятельность», 

«инновационная инфраструктура», «инновационный процесс». 

Задание 3. Почему развитие инноваций в современной России становится стратегической 

задачей политики? 

Задание 4. Перечислите основные направления развития инноваций. 

Задание 5. На основе показателей диаграмм «Инновационная активность предприятий» и 

«Удельный вес новой продукции», сделайте вывод о конкурентоспособности российской экономики 

на мировом рынке. Какие факторы препятствуют внедрению технологических инноваций на 

российских предприятиях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческое задание: Напишите эссе (не больше 100 слов) на тему «Инвестиции в человека – 

долгосрочный национальный приоритет». 

 

Практическое занятие №20. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека – основа развития культуры в РФ. «Открытый диалог» по 

проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и убеждений 

в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества. 

 

1. Составьте таблицу, в которой будут отображены примеры проявления индивидуальной 

свободы, нравственных ценностей, убеждений человека в стандартизированной жизни современного 

российского общества. В чем, по вашему мнению, проявляется стандартизация жизни общества? 

Предложите способы сохранения индивидуальной свободы, нравственных ценностей, убеждений 

человека. 

Элементы 

культуры человека 
Пример 

Проявление 

стандартизации 
Способ сохранения 

Индивидуальная свобода    

Нравственные ценности    

Убеждения    

2. Вывод (по цели) 
 

 

 

Самостоятельная работа 

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов. 

Инновационная деятельность в науке России. Инновационная деятельность в экономике России. 

Основы развития культуры в РФ. 
 

Изучить теоретический материал по теме, написать реферат по теме самостоятельной работы. 
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