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Пояснительная записка 

       Методические указания созданы на основе действующей рабочей программы по 

дисциплине «История» в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

        Они могут быть непосредственно использованы как в учебном процессе, так и стать 

основой для разработки собственных методических указаний. Методические указания  

призваны решить следующие задачи:  



- ознакомить со структурой и методикой преподавания курса истории,  

- представить тематику семинарских занятий, дать информацию об учебной литературе.  

            Контрольные вопросы, размещенные в конце, позволят студенту провести 

самоконтроль своих знаний и лучше подготовиться к зачету. 

            Практические занятия - одна из важнейших форм контроля за самостоятельной 

работой обучающихся над учебным материалом, качеством его усвоения. Готовясь к 

практическим занятиям, обучающиеся должны изучить рекомендованную литературу: 

первоисточники, соответствующие разделы учебников, учебных пособий, конспекты и 

лекций и т.д. На практическое занятие вносятся наиболее значимые вопросы и темы по 

дисциплине.  

            Цель практических занятий - помочь обучающихся в усвоении вопросов теории, 

в приобретении ими необходимых навыков для самостоятельного изучения 

первоисточников, нормативных актов, учебной литературы, в ознакомлении с 

монографиями и другими научными работами по дисциплине. Для подготовки к 

практическим занятиям студентам  можно рекомендовать следующие формы 

практических занятий: 

- работа над нормативными источниками, документами, самостоятельный анализ их, 

ответы на вопросы преподавателя; 

- составления самих опорных конспектов или конспектов развернутых; 

-решать кроссворды и тесты; самим составлять кроссворды и тесты по различным темам 

курса. Полезны как крупные тесты, так и небольшие, по 5-10 вопросов. 

-тестовые задания различаются по видам и форме: они бывают на сравнение учебного 

материала, на сопоставление фактов, на вычленение единственно правильного ответа, на 

выделение двух и более правильных ответов и т.д. 

        В результате изучения учебной дисциплины «История » обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

Знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков(ХХ и ХХ1 

вв.), 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ в. начале ХХ1 в.; 

-основные   процессы   (интеграционные,   поликультурные,   миграционные   и   иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; -

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 



-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Практическое занятие №1 

Тема 1.Распад СССР 

Тема 2.Российская Федерация 
Цель: закрепить знания по  основным направлениям развития ключевых регионов 

мира на рубеже   ХХ-ХХ1 веков . 
           В мире всегда существовали бедные и богатые государства, могущественные 

империи и страны, находящиеся от них в зависимости, являющиеся скорее объектом 

покорения, чем равноправными участниками мировой политики. Но при этом, вплоть до 

промышленного переворота, произошедшего в Европе, уровни развития большинства 



мировых цивилизаций мало различались. Конечно, в эпоху Великих географических 

открытий европейцы нередко сталкивались с племенами, живущими охотой, 

рыболовством и собирательством, которые казались им примитивными и отсталыми. 

Однако в большинстве государств Азии, Северной Африки, отчасти и доколумбовой 

Америки, имеющих древнюю историю и культуру, техника земледелия, скотоводства, 

ремесел мало отличалась от европейской. Повсюду в мире большая часть населения была 

занята в сельском хозяйстве, крайне малопроизводительном. Голод, эпидемии, уносившие 

миллионы жизней, были спутниками всех народов. Сходным был и уровень технического 

развития. Португальские мореплаватели, обогнувшие Африку, обнаружили в арабских 

крепостях артиллерию, не уступающую их собственной. Российские землепроходцы, 

достигнув Амура и встретившись с маньчжурами, были неприятно удивлены наличием у 

них огнестрельного оружия. 

        Промышленный переворот в странах Европы и Северной Америки был 

первопричиной возникновения неравномерности в мировом развитии. Достижения науки 

и техники, в том числе и военной, повышение производительности труда, рост уровня и 

продолжительности жизни в этих странах определили их особую, лидирующую роль в 

мировом развитии. Это лидерство позволило им установить экономический и военно-

политический контроль над остальными странами мира, которые в большинстве своем к 

началу века стали колониями и полуколониями, зависимыми странами. 

        К началу XX века состояние международных отношений определялось политикой 

небольшой группы экономически наиболее развитых и сильных в военном отношении 

держав. К их числу принято относить Великобританию, Германию, США, Россию, 

Францию и Японию. На их долю, вместе с контролируемыми ими территориями колоний, 

приходилось почти 2/3 населения мира, около 80% мирового промышленного 

производства. 

Согласно воззрениям, общепринятым в XIX веке, взаимоотношения между торговыми 

нациями, государствами с рыночной экономикой характеризуются конкуренцией, 

«борьбой всех против всех». Представления о том, что державное противоборство 

является основой мирового развития, лежали в основе геополитических теорий, 

приобретших большую популярность  в первые десятилетия XX века. Согласно этим 

теориям, черты этноса (народа), такие, как особенности культуры, преобладающий тип 

хозяйственной деятельности, определяются особенностями территории, на которой он 

проживает. Соответственно, государство — это не только форма политической 

организации определенного пространства, но и своего рода живой организм, который, как 

и человек, рождается, растет, умирает. Рост государства связывался с захватом 

необходимых для его развития новых земель, ресурсов. 

Контрольные вопросы к семинару. 

1.По каким признакам различают страны первого и второго эшелонов модернизации? 

2.Раскройте основные особенности процесса модернизации и его последствий в странах 

второго эшелона развития на примерах истории одного-двух государств. 

3.Используя знания по отечественной истории, охарактеризуйте основные проблемы 

модернизации в России в конце XIX-началеXXвека. В чем проявлялись сходства и 

отличия этих процессов в России и странах Западной Европы? 

4.Объясните причины обострения  проблемы неравномерного развития стран  мира. 

Почему лидером развития стала небольшая группа стран? 

5.Назовите основные группы противоречий мирового развития в конце XIX-начале XX 

века. 



6.Определите место и роль государства и крупного капитала развитых стран в разделе 

мира, захвате колоний. 

7.Какое влияние оказала колониальная политика индустриальных стран на развитие 

колоний и метрополий? 

8.Почему произошло обострение противоречий на международной аренев началеXX века? 

Назовите районы мира, где оно особенно остро проявлялось. 

9.Охарактеризуйте процесс  складывания системы военно-политических союзов. Какое 

значение это имело для Европы и мира? 

 10.Как вы считаете, почему наиболее острый характер в начале XXвека приобрели англо-

германские противоречия? 

11.Объясните, почему Россия оказалась в одном военно-политическом блоке со странами 

демократии? 

                          

 

 

Практическое занятие №2. 

Тема 3.Миссия сверхдержав. 
 

Цель: обобщить знания  по крупнейшим  геополитическим   катастрофам, 

изменившим  всю систему международных отношений. 

          Во многих странах существовала надежда, что мировая война 1914—1918 гг. будет 

последним военным столкновением подобного масштаба, что народы и правительства 

более не поддадутся военному психозу, смогут мирным путем решать возникающие 

конфликты. Мир, однако, оказался недолгим, более напоминал мирную передышку. 

Внутренние проблемы и конфликты во многих странах в послевоенные годы сочетались с 

ростом противоречий на международной арене, приведших ко второй мировой войне. 

Поражение блока Центральных держав не решило противоречий на международной арене. 

Ситуация конца 1918 г., когда победителям предстояло определить основы нового 

миропорядка, была крайне сложной и неоднозначной. В годы войны страны Антанты 

приняли на себя ряд взаимных обязательств, в частности не заключать сепаратного мира и 

не выдвигать мирных условий, не согласованных с союзниками. В предварительном плане 

были достигнуты договоренности о перераспределении сфер влияния, территориальных 

изменениях. Однако выполнение в полном объеме предварительных договоренностей, 

многие из которых носили тайный характер, противоречили друг другу, было практически 

невозможным. 

        На протяжении последних десятилетий система международных отношений дважды 

претерпела глубокие изменения. Они были связаны с формированием, а затем распадом 

миропорядка, в котором главенствовали две сверхдержавы — СССР и США.  С точки 

зрения объективных интересов народов и государств, «холодная война» не была выгодна 

никому. Большая часть Европы лежала в руинах, восстановление ее экономики, равно как 

и народного хозяйства СССР, требовало условий мира и сотрудничества. И 

Великобритания, и крайне ослабленная Франция, столкнувшись с подъемом 

освободительного движения, прежде всего стремились сохранить свои колониальные 

империи. Единственной державой, усилившейся в годы войны, были США. 

Национальный доход этой страны возрос с 64 млрд. долларов в 1938 г. до 160 млрд. в 1944 



г. На долю США приходилось 60% мирового промышленного производства, до 80% 

мирового золотого запаса. Но и США также ничего не выигрывали от конфликта с СССР. 

Предотвратить спад производства после свертывания военных заказов США могли лишь 

при полной реализации идеи свободы торговли, что в условиях «холодной войны» было 

невозможно. 

 

 

Контрольные вопросы к семинару. 

1. В каких международных условиях складывались основы послевоенного мира? 

2. На каких идеях базировалась <14основных принципов>В.Вильсона? что новое они 

вносили в подходы к международным делам? 

3. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему. Кого и почему она не 

устраивала? 

4. Когда и с какой целью была создана Лига Наций? Выполнила ли она поставленные 

цели, какое имела значение? 

5. Как изменили ход первой мировой войны и отношение стран Антанты в России 

события октября 1917 г.? 

6. Какие идеологические установки определяли характер внешней политики СССР, 

как они влияли на его отношения с ведущими государствами мира?  

7. Какие проблемы вызывали сложности во взаимоотношениях СССР с 

Великобританией, Францией, США? 

8. Какие основные изменения произошли в системе международных отношений после 

второй мировой войны? 

9. Назовите причины «холодной войны». Как вы считаете, были ли они связаны с 

итогами второй мировой войны? 

10. Какими факторами определялось отношение к «плану Маршалла» в странах 

Западной и Восточной Европы? Как это сказалось на развитии Европы и мира? 

11. Проследите основные вехи формирования системы союзов в мире с 1940-х до 

начала 1990-х гг., составьте таблицу по образцу: 

Группа государств Запада СССР и его союзники 

Дата Международное 

событие,его участники 

Его 

значение 

Дата Международное 

событие, его 

участники 

Его значение 

      

      

Сформулируйте выводы о смысле этих шагов и их значении. 

12. Какой фактор в противостоянии двух моделей общественного развития был 

ведущим? Почему? 

13.  На каких условиях велась «холодная война»? Почему они принимались обеими 

сторонами? 

 

 

Практическое занятие №3. 

Тема 4. Китай: непростой путь от региональной к глобальной державе 



Тема 5. Проблемы разоружения в конце ХХ-ХХ1 вв. 

Цель:  закрепить знания по  региональным и  межгосударственным 

конфликтам в конце XX начале XXI вв. 

         Проблемы, решение которых не могло быть найдено в мире конфронтационной 

биполярности, но было насущным для всего человечества, к концу XX века обострились 

настолько, что у многих ученых приобрел популярность тезис о кризисе цивилизации. 

         Вплоть до середины XX века такое понятие, как глобальные проблемы, в 

политическом языке отсутствовало. Лишь на уровне философских обобщений 

выдвигались идеи о связи деятельности человека с состоянием биосферы, окружающей 

его среды, которая поддерживает жизнь на Земле. Русский ученый В.И. Вернадский в 

1944 г. высказал мысль, что деятельность человечества приобретает масштабы, 

сопоставимые с мощью природных, геологических сил. Это, по его мнению, позволяет 

ставить вопрос о перестройке биосферы, в результате которой она становится ноосферой 

— сферой деятельности разума. Лишь с завершением «холодной войны» удалось достичь 

соглашений о существенном сокращении ядерных арсеналов, снятии ракет носителей 

ядерного оружия с боевого дежурства. 

       В то же время фактор военной угрозы человечеству и на пороге XXI века нельзя 

считать полностью устраненным. В мире постепенно увеличивается количество стран, 

обладающих или способных 6ыс1ро создать ядерное оружие. Официально признанными 

ядерными державами являются США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. 

Подписанный большинством государств мира Договор о нераспространении ядерного 

оружия запрещает его передачу неядерным державам, предполагает их обязательство 

воздерживаться от его создания. 

      Вероятные сроки наступления глобальной экологической катастрофы, если 

разрушение среды обитания человека будет продолжаться нынешними темпами, ученые 

связывают с периодом 2021—2040-х гг. Это, однако, не означает ее фатальной 

неизбежности. Большинство государств мира отдает себе отчет в существовании 

серьезной опасности выживанию цивилизации и уделяет возрастающее внимание 

природоохранным мерам.   

       Рост числа проблем, с которыми столкнулась к концу XX века мировая цивилизация, 

определяет важность развития институтов, способствующих их решению.  

 

Контрольные вопросы к семинару. 

1.Объясните, почему осмысление глобальных проблем человечества часто связывают с 

именем и идеями русского ученого В.И. Вернадского. 

2.Какую из глобальных проблем современности вы считаете самой сложной, опасной для 

жизни на Земле? Приведите доводы в подтверждение вашего вывода. 

3.Как вы думаете, решена ли в наше время проблема использования научных достижений 

только в мирных целях? От чего зависит ее решение? 

4.Какие факторы влияют на ухудшение состояния окружающей среды и состояние 

человека? 

5.В чем вы видите возможности разрешения противоречия между потребностями 

дальнейшего развития человечества и необходимостью предотвратить угрозу глобальной 

экологической катастрофы? 



6.Какие проблемы препятствуют переходу к устойчиво-безопасному развитию в 

глобальном масштабе? 

7. Раскройте значение деятельности международных организаций в решении глобальных 

проблем современности. Какие из них играют наибольшую роль? 

8.Почему современное состояние мира называют «новым мировым беспорядком»? Ответ 

поясните примерами. 

9.Какова роль США, России, других государств мира в становлении системы нового 

миропорядка? Попробуйте представить модель такой системы, определить условия ее 

стабильности. Выдвиньте свои аргументы в возможной дискуссии с товарищами по 

классу. 

10.Изложите различные точки зрения на проблему победителей в   «холодной войне». Как 

вы считаете, кто одержал в ней победу? Какие факторы международного характера 

оказали влияние на завершение «холодной войны»? 

11.Как вы думаете, ведет ли ликвидация двухполюсного мира к установлению 

однополюсности в мире? Свой ответ аргументируйте. 

12.Объясните, чем было вызвано обострение этносоциальных отношений в развитых 

странах в 1960—1970-е гг.? В чем оно проявилось? 

13.Сравните подходы к решению этнических проблем в развитых странах и странах 

среднего и низкого уровня развития. Сформулируйте выводы. 

14.Назовите основные очаги межэтнических конфликтов в современном мире. Как вы 

думаете, от каких факторов зависит урегулирование этих конфликтов? 

 

           

Практическое занятие №4. 

Тема  7. Глобальные проблемы современности. 

Тема 8. Иллюзия утраченных угроз. 

Цель: обобщить знания  по глобальной проблеме -  как  угрозу человечеству в 

современном мире. 

          Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится к числу самых 

опасных и трудно прогнозируемых  явлений современности, приобретающих все более 

разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты приносят 

массовые человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление на 

большие массы людей, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не 

поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют 

войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые 

иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. Терроризм как 

массовое и политически значимое явление – результат повальной "деидеологизации", 

когда отдельные группы в обществе начинают ставить под сомнение законность и права 

государства и этим оправдывают свой переход к террору для достижения собственных 

целей. Различные преступные группировки совершают террористические акты для 

устрашения и уничтожения конкурентов, для воздействия на государственную власть с 

тем, чтобы добиться наилучших условий для своей преступной деятельности. Жертвой 



террористического акта может стать каждый – даже тот, кто не имеет ни малейшего 

отношения к конфликту, породившему террористический акт.  

          Уровень терроризма и конкретные формы его проявления представляют собой 

показатель, с одной стороны, общественной нравственности, а с другой – эффективности 

усилий общества и государства по решению наиболее острых проблем, в частности, по 

профилактике и пресечению самого терроризма. К сожалению, терроризм является весьма 

действенным орудием устрашения и уничтожения в извечном и непримиримом споре 

разных миров, кардинально отличающихся друг от друга своим пониманием жизни, 

нравственными нормами, культурой. А за последние несколько лет проблема терроризма 

приобрела во всем мире глобальные масштабы и имеет тенденцию к устойчивому росту 

(если в 80-х годах зафиксировано до 800 крупных террористических актов, то в 90-х – уже 

более 900№).Террористические акты с каждым годом становятся все более тщательно 

организованными и жестокими, с использованием самой современной техники, оружия, 

средств связи. В различных регионах мира политическими и националистическими 

радикалами, взявшими на вооружение методы террора для достижения своих целей, 

организована разветвленная сеть подполья, складов оружия и взрывчатых веществ, 

обеспечивающих структур финансовых учреждений. В качестве прикрытия для 

террористических организаций функционирует система фирм, компаний, банков и 

фондов.  

Противодействие терроризму должно рассматриваться всеми цивилизованными странами 

в качестве одной из основных общегосударственных задач. Важнейшие направления 

деятельности в этой сфере: совершенствование правовой базы, усиление взаимодействия 

между федеральными органами, оказание максимального давления на страны, 

поддерживающие терроризм, увеличение численности сотрудников федеральных 

структур, занимающихся проблемой терроризма, и их технической оснащенности. 

 

Контрольные вопросы к семинару. 

 

1. Понятие терроризм. Что такое террористический акт? 

2. С какой целью  выполняется террористический акт? 

3.Профилактические меры по устранению терроризма. 

4.Как вы считаете является терроризм глобальной проблемой? 

5.Почему с каждым годом терроризм становится все более тщательно организованным и 

жестоким, с использованием самой современной техники, оружия, средств связи? 

6.Какая система  используется для прикрытия террористических организаций? 

7.Какие структуры занимаются проблемой терроризма и какова их техническая 

оснащенность? 

8. Каким образом решается проблема терроризма в нашей стране? 

9. Нужно ли объединяться всем миром для решения этой проблемы или достаточно на 

федеральном уровне? 

Практическое занятие №5 



Тема 9. Глобальная безопасность: кто и кому и чем угрожает в современном мире 

Цель: закрепить  знания  по глобальной безопасности в современном мире. 

Проблема необходимости сохранения мира на Земле и избежания разрушительной 

ядерной войны, воспринимавшаяся еще до недавнего времени как глобальная проблема 

номер один, в настоящее время утратила прежнюю остроту и фатальность. 

Изменение политической обстановки в мире, начавшееся в середине 70-х гг. 

(получившее название «разрядка»), и окончание «холодной войны» в конце 80-х гг. 

постепенно привели к прекращению борьбы двух систем, державшей весь мир в страхе на 

протяжении почти сорока лет после окончания Второй мировой войны. 

Это нашло свое отражение в заключении целой серии договоров и соглашений в 

военно-политических областях, реальном сокращении вооруженных сил, вооружений и 

расходов на них у основных стран – бывших противников по противостоянию. Снижение 

напряженности в мире подтверждается и почти двукратным сокращением с конца 80-х гг. 

мировой торговли оружием. 

Изменение военно-политической обстановки в мире повлекло за собой последствия 

противоречивого характера. Во многих развитых странах, а также особенно в бывших 

советских республиках, активно идет процесс конверсии военного производства, на 

которую ранее возлагались большие надежды в связи с высвобождением большого 

количества производственных мощностей и рабочей силы. Однако конверсия оказалось 

делом и экономически (переналадка специфического оборудования), и социально 

(массовое высвобождение работников оборонных отраслей и сокращение численности 

вооруженных сил) очень дорогим. По оценкам экспертов СИПРИ, первоначальные 

расходы на конверсию превышают расходы на гонку вооружений. 

К сожалению, война далеко не исчезла из арсенала способов решения конфликтов. 

 

Контрольные вопросы к семинару. 

1.Глобальные проблемы человечества как инструмент геополитики. Природно-ресурсный 

потенциал 

2.Проблема безопасности и мира, как центральная глобальная проблема 

3.Глобальные проблемы человечества должны решаться... 

4.Верно ли утверждение: «Глобальные проблемы затрагивают интересы всего 

человечества»? 

5.Глобальные проблемы современности и геополитика 

6.Геополитика как инструмент национальной политики 

7.Глобальные проблемы и императив глобального регулирования 

8.Проблема научности геополитики. Геополитика в системе знания 

9.Глобальная демографическая проблема 

10.Глобальная экологическая проблема 

11.Мировые рынки глобальные проблемы 

12.Глобальная энергетическая проблема 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

Тема 10. Ахилесовы пяты современной цивилизации 

https://textbooks.studio/uchebnik-geopolitika/globalnyie-problemyi-chelovechestva-kak18028.html
https://textbooks.studio/uchebnik-geopolitika/globalnyie-problemyi-chelovechestva-kak18028.html
https://textbooks.studio/mirovaya-ekonomika-uchebnik/problema-bezopasnosti-mira-kak-tsentralnaya-25762.html
https://textbooks.studio/mirovaya-ekonomika-uchebnik/globalnyie-problemyi-chelovechestva-doljnyi.html
https://textbooks.studio/mirovaya-ekonomika-uchebnik/verno-utverjdenie-globalnyie-problemyi.html
https://textbooks.studio/mirovaya-ekonomika-uchebnik/verno-utverjdenie-globalnyie-problemyi.html
https://textbooks.studio/uchebnik-geopolitika/globalnyie-problemyi-sovremennosti.html
https://textbooks.studio/geopolitikai-uchebnik/geopolitika-hrestomatiya.html
https://textbooks.studio/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/globalnyie-problemyi-imperativ-globalnogo-25053.html
https://textbooks.studio/uchebnik-geopolitika/problema-nauchnosti-geopolitiki-geopolitika.html
https://textbooks.studio/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/globalnaya-demograficheskaya-problema-24926.html
https://textbooks.studio/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/globalnaya-ekologicheskaya-problema-24925.html
https://textbooks.studio/uchebnik-mirovaya-ekonomika/mirovaya-ekonomika-uchebnik-dlya.html
https://textbooks.studio/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/globalnaya-energeticheskaya-problema-24924.html


Тема 11. Понятие исламского вызова. 

       Сталинская Красная империя после 1945 года вплотную территориально 

приблизилась к Российской империи, имевшей 22430004 квадратных километра (почти 

1/6 часть земной суши), и включавшей в себя Польшу и Финляндию. Но влияние старой 

России на марксистско-ленинскую Россию в сталинских руках, порожденное историей, 

продолжали действовать с удивительной· силой. Это хорошо подметил умный и 

практичный, сам не болеющий «единственно верным учением», генерал де Голль: «Один 

лицом к лицу с Россией, Сталин видит ее таинственной, более сильной и более прочной, 

чем все теории и все режимы. Он ее любит по–своему. И она приняла его как царя до 

истечения страшного времени и поддерживает большевизм, чтобы использовать его как 

орудие. Собрать славян, подавить германцев, распространиться в Азии, получить доступ к 

открытым морям, такими были мечты родины, такими стали цели деспота».  

        И Николай Бердяев тоже уверял, что произошло нечто глубоко национальное: «Пало 

старое священное русское царство, и образовалось новое, тоже священное царство, 

«перевернутая теократия». Произошло удивительное превращение. Марксизм, столь не 

русского происхождения и не русского характера, приобретает русский стиль, столь 

восточный, приближающийся к славянофильству. Даже старая славянофильская мечта о 

перенесении столицы из Петербурга в Москву, в Кремль, осуществлена красным 

коммунизмом. Одна из самых богатых идей АЛ. Назаретяна о том, что существуют не 

столько пассионарные народы, сколько пассионарные идеи. Примером этого служит 

СССР. Он был силен и могуч, пока коммунистическая идея оставалась пассионарной. Еще 

в 1950, даже в первой половине 1960–х годов трудно было даже предположить, что СССР 

просуществует так недолго. Но стоило начать слабеть идеологии, на которую был нацелен 

главный удар Запада, поддержанный скрытыми советскими либералами-западниками, как 

и сама империя начала стремительно разваливаться. 

       Царская Россия пала не потому, что пали цены на нефть, как некоторые трактуют 

причину экономической гибели Советского Союза. Российской империи вообще было 

наплевать на экспортные цены на нефть, так как вывоз сырой нефти за пределы 

государства был запрещён царским правительством. 

В 20-й век Российская Империя вступила с крупнейшей и лучшей в мире 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью: 94% всей нефти 

перерабатывались внутри страны. И при этом по темпам промышленного производства 

Российская империя к 1914 году вышла на 1-е место. Отметим ещё, что до революции 

Россия (Российская империя) была традиционно самой трезвой страной в Европе Чуть 

меньше нас в Европе пила только Норвегия. Мы стояли на предпоследнем месте в мире по 

душевому потреблению алкоголя в течение трёх столетий с XVII до начала XX века. 

Разъела защитную ткань империи проникшая с Запада революционная идеология 

всеобщего равенства и братства, что не помешало носителям её уничтожать своих братьев 

во имя равенства кухарки с профессором Преображенским. Сколько при этом крови 

пролилось и чем оно обернулось для страны мы хорошо знаем. 

         А ведь нынешняя Российская Федерация, расположенная на площади свыше 17 125 

тыс. км², не менее богата, чем Российская империя. Правда людьми победнее стала. При 

императоре Николае II население России за два десятилетия выросло на 64 млн. человек. 

А население РФ за этот же период только уменьшилось. И ещё один был парадокс в СССР 

при правлении Н.Хрущёва, когда впервые с 1963 года Россия стала закупать зерно в 

США. Напомним, что перед Первой мировой войной Россия давала хлеба примерно 

столько же, сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые, а они сами были в этой 

отрасли ведущими. А в 1913 году Россия от продажи сливочного масла за границей 

выручила столько же, сколько от добычи золота. 



Вывод напрашивается сам собой: благополучие государства и его мощь зависит и от 

качества руководства страной. 

          Примером может служить Испания и Португалия, которые разбогатели на золоте и 

серебре, вывозимых из Америки и рабов из Африки и специй из Азии. Зачем работать, 

если испанские галионы, набитые золотом. регулярно поставляли грабительский груз в 

страну. СССР после Сталина подсел на иглу экспорта сырья и держал экономику, пока 

цены на неё не упали. РФ ещё больше стала потребителем импорта за счёт экспорта своих 

природных ресурсов, грабя свои будущие поколения, которые, возможно, и лучше бы ими 

распорядились. А это только Западу и нужно было. Россия стала зависима от него 

настолько, что шаг влево или враво от линии интересов США, тут же наказывался 

санкциями. А целенаправленая политика игры на снижение цен на нефть, стала 

стратегическим оружием в борьбе с мятежной путинской Россией. 

Вот вам и ещё пример того, к чему приводит бездумная халявная эксплуатация природных 

недр вместо развития производительных сил. Народ спивается, перестаёт 

воспроизводиться, промышленность разрушается - налицо все признаки деградации 

страны. Президент России Владимир Путин принимает меры, чтобы остановить этот 

разрушительный процесс в период небъявленной войны Запада нашей стране. Дают уже 

плоды принятые меры по импортозамещению. Но это всё реакция на экономическую и 

политическую агрессию Запада. Восстанавливать же Россию после антисоветского 

ельцинского кровавого переворота в начале октября 1993 года всячески препятствуют 

проельцинские силы, оставшиеся при власти и руководящих постах с тех позорных для 

России времён. Не осилит их команда Путина - распад России станет неминуем. В начале 

18-го века европейские страны делили испанское наследство. Подобное повторение 

истории может коснуться и российского наследства, на которое у англосаксов просто 

слюнки текут от предвкушения вкусненького. 

        И в заключение добавлю ещё одну мысль. Пассионарным народ делают не только 

идеи, но и природные условия, география. Вот Япония, с почти равным России 

населением и территорией в 377 915 км² (Только Украина имеет 576,604 кв. км.), является 

третьей экономикой в мире, фактически не располагая никакими природными ресурсами. 

Японцы завидуют России, мол, нам бы такие богатства, мы бы стали первой державой 

мира. Японцы только работают, всё покупая и продавая производимое. Но они не 

понимают, что пересели их в Россию, а русских в Японию, как японцы через некоторое 

время стнут русскими, а русские японцами. Сыграет фактор географии. По этой же 

причине шимпанзе в Африке так и не превратились в людей, потому что для поддержания 

жизни природа им давала достаточно средств. Зачем трудится и напрягать мозги, если 

достаточно протянуть руку и сорвать с ветки вкусный плод? Это и есть халявный доход, 

который останавливает развитие. 

Богатство недр России действует развращающе на страну, если руководство решило 

пойти по самому лёгкому пути для достижения прибылей. Чтобы из нефти произвести 

продукт и с большей выгодой продать его, нужно потрудиться. Так проще увеличить 

добычу нефти и получить тот же доход. А когда она закончится, что тогда? Или 

превращаться в производительную нацию заблаговременно или вымирать. Третьего не 

дано! 

 

Контрольные вопросы к семинару. 

1. География исламского мира в средние века. Арабский халифат. Османская 

Империя. 

2. Экономическое развитие. Формы собственности. 



2. Город, его специфика и роль. 

3. Социальный строй. 

4. Исламская государственность как цивилизационное явление средневековья. 

5. Основы исламского вероучения. Причины быстрого распространения ислама. 

6. Влияние ислама на развитие науки, образования, искусства. 

7. Факторы устойчивости исламской цивилизации (роль уммы, улемов, шариата, 

суфиев). 

 

Практическое занятие №7. 

Тема 15. Россия в мире 

Тема 16. Понятие национальных задач 

 

Цель: закрепить  знания  по важнейшим  национальным  задачам  России и  решение  этих 

задач. 

       В  последнее  десятилетие ХХ в. в  условиях разрушенной  экономики и утерянных 

позиций на мировых рынках Россия была вынуждена одновременно восстанавливать  

государственность  и создавать  на новых, рыночных принципах народное хозяйство, 

защищать в борьбе с международным терроризмом и сепаратизмом целостность страны. В 

течение десятилетия была демонтирована прежняя плановая экономика, сломан  

привычный уклад жизни, пересмотрены прежние моральные и социальные ценности, 

политические и общественные институты. 

     Понятие национальных задач. Спектр национальных задач  России. Победа над 

бедностью, Установление справедливого общественного и морального порядка. 

Построение эффективной демократии. Обеспечение единства страны. Умножение 

человеческого капитала России. Реконструкция систем образования и здравоохранения. « 

Сбережение народа» решение демографической проблемы, культурная и иммиграционная 

политика. Переход от индустриальной – к информационной модели экономики. Поиск 

уникальных ниш для России в мировом разделении труда.  Модернизация Вооруженных 

сил. Надежное обеспечение национальной безопасности страны. Геополитическая и  

цивилизационная  миссия России в ХХ1 веке. 

 

Контрольные вопросы к семинару 

1. Понятие национальных задач. 

2..Какие национальные задачи в нашей  стране вы можете назвать? 

3. Каким образом можно решить проблему  бедности? 



4.Перераспределение  национального богатства. 

5.Является ли политическая система в ее нынешнем виде инструментом реального 

народовластия? 

6.Насколько продуктивен диалог власти и общества? 

7.Как решить проблему профессионализации армии? 

8.Для чего нужна  реконструкция систем образования и здравоохранения? 

9.Почему нужно превращать  геополитический капитал в ресурс безопасности? Обоснуйте 

свой ответ. 

10.Какой вы можете сделать общий вывод по национальным задачам России? 

 

Практическое занятие №8. 

Тема 17. Коррупция и проблемы противодействия ей в современном обществе. 

 

Цель: закрепить знания по проблемам продиводействия  коррупции в  современном 

обществе  

Мыслители всех времен искали социальные детерминанты, определяющие 

структуру общественных отношений. В ходе этих поисков сложилось несколько крупных 

подходов, первым из которых является идеалистический. Идеализм в понимании 

сущности общества безраздельно господствовал в философии вплоть до середины XIX 

века. Согласно взглядам сторонников этого подхода, решающее значение в общественной 

жизни принадлежит духовному фактору. Здесь сущность связей, объединяющих людей в 

единое целое, усматривается в комплексе тех или иных идей, верований, идеалов. 

Следующий крупный подход к пониманию сущности социальности может быть 

обозначен как натуралистический. Суть его состоит в том, что человеческое общество 

рассматривается как естественное продолжение закономерностей природы, мира 

животных и, в конечном счете, – космоса. С этих позиций общество предстает как 

своеобразный эпифеномен природы, высшее, но не всегда самое удачное образование. 

Наиболее полное выражение натуралистический подход получил в рамках 

концепции географического детерминизма, создателями которой был французский 

философ Ш. Монтескье и русский ученый Л.И. Мечников. Конечно, идеи о влиянии 

географической среды на общественно-политические процессы и нравы высказывались 

задолго до Монтескье и Мечникова еще в античности – такими мыслителями как 

Полибий, Геродот, Гиппократ. Но историческими предпосылками возникновения цельной 

концепции географического детерминизма послужили великие географические открытия, 

вызвавшие бурное экономическое, и соответственно, социально-политическое развитие 

Европы. 

В своей классической форме концепция географического детерминизма 

представлена в работе Ш. Монтескье «О духе законов». Исследование проблемы общества 



мыслитель начинает с постановки вопроса о природе человека, который решает с позиций 

натурализма. По его мнению, климатические условия определяют индивидуальные 

особенности человека, его телесную организацию, характер и склонности. Человек в его 

концепции выступает как часть природы, и поэтому объяснение исторических событий и 

процессов французский просветитель ищет в условиях природной среды. Но, в таком 

случае, сама история превращается в часть естественнонаучной истории человечества или 

антропологию. Значительный вклад в развитие идей географического детерминизма внес 

русский ученый Л.И. Мечников, хотя в целом его идейное наследие значительно богаче и 

выходит далеко за пределы данной концепции. Наибольший интерес представляют его 

идеи о возникновении цивилизаций. В составе сложнейшей общественной системы особое 

место занимает социальная структура. Социальная структура – это совокупность 

социальных групп, классов, слоев, каст и т.п., различающихся их положением и ролью в 

общественной жизни. Каждый человек имеет соответствующий статус, т.е. определенное 

место в обществе, поскольку относится к той или иной социальной группе. Другой 

теоретической моделью социальной структуры является стратификационная теория. Под 

социальной стратификацией понимается наличие образований, представители которых 

различаются между собой неравным объемом власти и материального богатства прав и 

обязанностей, привилегий и престижа. Такое иерархически выстроенное распределение 

социокультурных благ порождает социокультурное расслоение, посредством которого 

общество получает возможность стимулировать одни виды деятельности и 

взаимодействия, толерантно относиться к другим и подавлять третьи. 

 

Контрольные вопросы к семинару: 

1. Каковы границы мира социального? 

2. Хронологические рамки традиционного общества. 

3. Личная зависимость как характеристика отношений между людьми в 

традиционном обществе. 

4. Общинность и общественность. 

5. Общее благо в традиционном обществе. 

6. Массовая культура: "за" и "против". 

7. Свобода как базовая ценность индустриального общества. 

8. Плюрализм как социальное явление. 

9. Место социальной философии в системе философского знания и социально-

гуманитарных наук. 

10. Общество как объект философского анализа. Теоретические модели развития 

общества. 

11. Общество как система. Социальная структура общества. Современные концепции 

социальной стратификации. 



12. Политическая организация общества. Государство как важнейший компонент 

политической организации общества. 

13. Феномен идеологии в политической жизни общества. Идеология современного 

белорусского государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

Основная литература: 

1 Бакирова, А. М. История : учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. 

Томина. — Саратов : Профобразование, 2021. — 366 c. — ISBN 978-5-4488-0536-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91876.html. 
2. Алятина, А. Г. История : практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 236 c. — ISBN 978-5-4488-0614-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91875.html. 
3. Бабаев Г.А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. 

Бабаев, В.В. Иванушкина, Н.О. Трифонова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/91876.html
http://www.iprbookshop.ru/91875.html


Саратов: Научная книга, 2019. — 190 c. — 978-5-9758-1736-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80987.html. 
Дополнительная литература: 

1. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до конца XVII века : учебное 

пособие для СПО / С. В. Рыбаков. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-

4488-0499-1, 978-5-7996-2864-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87811.html. 
2. Баранникова, Н. В. История [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

для СПО / Н. В. Баранникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 123 c. — 978-5-4488-0313-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86137.html. 
3. История : практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. Т.А. 

Невская, Л.А. Зверева. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 67. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466981 

 

 

Интернет-ресурсы: 
Народы и религии мира - http:/www.book.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/80987.html
http://www.iprbookshop.ru/87811.html
http://www.iprbookshop.ru/86137.html

	Контрольные вопросы к семинару:

		2021-08-23T16:56:02+0300
	Шебзухова Татьяна Александровна




