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Практическая работа – небольшой научный отчет, обобщающий 

проведенную студентом работу, которую представляют для 

защиты  преподавателю. К практическим работам предъявляется ряд 

требований, основным из которых является полное, исчерпывающее 

описание всей проделанной работы, позволяющее судить о полученных 

результатах, степени выполнения заданий и профессиональной подготовке 

студентов. 

По всем вопросам, связанным с изучением дисциплины (включая 

самостоятельную работу), консультироваться с преподавателем в 

соответствии с установленным графиком текущих консультаций. 

Практическая работа считается полностью выполненной после ее 

защиты. 

Отчет по практической работе должен быть оформлен на основании МР и 

состоять из следующих структурных элементов: 

1. титульный лист; 

2. цель работы; 

3. описание задачи 

4. Теоретическая часть. 

5. Практическая часть. 

6. анализ результатов работы; 

7. выводы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Работа с историческими документами: экономический, 

внешнеполитический, культурный геополитический   анализ 

«Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР к началу 1980-х гг.» (2 ч.) 

Цель: 

• определить  особенности идеологии, национальной и социально-

экономической  политики; 

• охарактеризовать экономическое развитие, понять каковы причины 

надвигающегося экономического кризиса; 

• формирование умения ориентироваться в историческом прошлом 

России. 

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная 

литература, мультимедиапроектор. 

 



Задание 1: 

Исторический портрет: На основе приведенных материалов и 

собственных знаний дайте краткий политический портрет Л.И.Брежнева. 

- Как вы думаете, изменится ли политический режим при таком 

руководителе? 

- Подтвердятся или нет наши предположения? Ответ найдем в документах 

эпохи. 

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими 

личностными характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим 

деятелем. Он был человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата» 

(А.Бовин). 

«Брежнев пришел без своей программы развития страны. Это один из 

редких случаев в современной политической истории, когда человек 

принимает власть как таковую, без каких-либо определенных планов … 

Человек глубоко традиционный и консервативный по своему складу, он 

больше всего опасался резких движений, крутых поворотов, крутых перемен 

… не вернулся к сталинским репрессиям, но успешно расправлялся с 

инакомыслящими». (Ф.М.Бурлацкий)  

 «Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву с его 

смелостью, склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и 

перемен» (Ф.Бурлацкий). 

 «Брежнев хорошо постиг технологию власти, но был плохо 

подготовлен к той роли, которая выпала на его долю. Он имел репутацию 

человека ограниченного, не обладавшего собственными представлениями о 

многих сферах жизни общества и политических проблемах. Правда, другие 

его «соратники» - Кириленко, Подгорный, Полянский – были в этом 

отношении даже похуже» (мнение авторов монографии «Наше Отечество»). 

«Если же иметь в виду человеческие качества, то … Брежнев был, в 

общем-то, неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих 

привязанностях, радушным, хлебосольным хозяином. Любил охоту, домино, 

кино «про зверушек»,радовался доступным ему радостям жизни. 

В житейском плане был добрый человек. В политическом – вряд ли … 

Ему не хватало образования, культуры, интеллигенции, в общем, в 



тургеневские времена он был бы хорошим помещиком с большим 

хлебосольным домом» (А.Бовин). 

Задание 2: 

Прочитайте отрывок из постановления XXIV съезда КПСС о частичных 

изменениях в уставе КПСС (1971 г.) Какие решения были приняты на съезде?  

Из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изменениях в 

уставе КПСС (1971 г.): 

«В целях дальнейшего повышения ответственности и активности 

первичных парторганизаций в осуществлении политики партии, усиления их 

организаторской и воспитательной работы в коллективах трудящихся: 

распространить положение Устава КПСС о праве контроля деятельности 

администрации на первичные парторганизации всех проектных организаций, 

конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, учебных 

заведений, культурно-просветительных, лечебных и других учреждений и 

организаций, функции администрации которых не выходят за рамки своих 

коллективов. Отношении партийных организаций министерств, 

государственных комитетов и других центральных и местных советских 

хозяйственных учреждений и ведомств определить, что они осуществляют 

контроль за работой аппарата по выполнению директив партии и 

правительства, соблюдению советских законов». 

Задание 3: 

Прочитайте отрывок из Конституции СССР (7 октября 1977г). 

- Какие противоречия содержались в ней? 

- Почему многие положения Конституции существовали только на словах? 

- Какой была роль КПСС в общественной жизни страны? 

I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР. 

Глава 1. Политическая система. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных 

депутатов, составляющие политическую основу СССР. 



Все другие органы подконтрольны и подотчетны Советам народных 

депутатов… 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром 

его политической системы, Государственных и общественных организаций 

является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует 

для народа и служит народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммунистическая 

партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию 

внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной 

деятельностью советского народа, придает планомерный, научно 

обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.Все партийный 

организации действуют в рамках Конституции СССР… 

Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-

экономических, политических и личных прав и свобод, провозглашенных и 

гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами. 

Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, 

непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения 

программ социально-экономического и культурного развития. 

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб 

интересам общества и государства, правам других граждан… 

Задание 4: 

Проанализируйте данные аналитического обзора. 

…Устойчивый рост национального дохода и опережающее увеличение 

фонда потребления позволили в течение полутора—двух десятилетий 

добиться кардинальных перемен. Средняя заработная плата рабочих и 

служащих с 97 руб. в 1965 г. увеличилась до 190 руб. в 1985 г., а с учётом 

выплат льгот из общественных фондов потребления — до 269 руб. в месяц. 

Еще быстрее росла оплата труда колхозников: с 51 руб. в 1965 г. она 

увеличилась до 153 руб. в 1985 г., а с учетом выплат льгот из общественных 

фондов потребления — до 223 руб. в месяц. Помимо зарплат на протяжении 

всего рассматриваемого периода шло увеличение пенсий, выплат женщинам-

матерям, размеров льгот и скидок различным категориям населения. В целом 

реальные доходы населения за 1970-е гг. возросли на 46%, сумма вкладов 

населения в сберкассы только в одной девятой пятилетки увеличилась в 2,6 

раза и продолжала расти. 

В отличие от стран Запада, важной особенностью социального 

развития СССР стали более высокие темпы роста доходов в менее 



обеспеченных семьях. Если в 1965 г. только 4% граждан имели доход свыше 

100 руб. в месяц на члена семьи, то в 1975 г. — уже 37%, а ещё через десять 

лет, в 1985 г. — более 60%. Результатом этого стало выравнивание уровня 

жизни различных слоёв советского общество. Условно говоря, ощутимое 

большинство советских трудящихся составляли своеобразный средний класс, 

уровень потребления которого всё ещё не дотягивал до уровня потребления 

среднего класса на Западе, но имел отчётливую тенденцию к сближению с 

ним. Вместе с тем проводившаяся в Советском Союзе линия на механическое 

повышение денежных доходов населения вела к некоторым негативным 

последствиям. В частности, имевшая место уравниловка в оплате 

девальвировала материальные стимулы к повышению квалификации и 

производительности труда. Так, если в 1950-е гг. квалифицированный 

рабочий в день зарплаты получал в 3—4 больше неквалифицированного, то 

через три десятилетия разница в оплате во многом нивелировалась и могла 

составлять 1,5—2 раза и даже меньше. Чтобы хоть как-то заинтересовать 

рабочих повышать свой профессиональный уровень, более активно 

участвовать в производственном процессе совершенствовалась система 

поощрений. Проблему пытались решить за счёт введения районных 

коэффициентов, новых тарифных ставок и должностных окладов, усиления 

действенности премирования, поощрительных доплат и надбавок. 

Следует учесть, что увеличение доходов в 1970-е — начале 1980-х гг. 

шло на фоне относительной стабилизации цен. Ощутимо росли только цены 

на “товары повышенного спроса” (к которым относились ковры, мебель, 

бытовая техника, автомобили, ювелирные издания и т.д.), а так же на 

некоторые импортные товары. Так, болезненно население реагировало на 

многократное повышение цен, на кофе, которое объяснялось «неурожаем в 

Африке на кофе и какао-бобы». Подорожание товаров повышенного спроса 

вызывало цепную реакцию изменения цен и на некоторые другие товары, а 

так же цен на чёрном рынке, но в целом цены росли крайне медленно, а на 

некоторые виды товаров и услуг они поддерживались на неизменном уровне. 

Очень дёшево обходились населению лекарства, в том числе многие 

импортные препараты. Особенно щадящими цены в СССР сохранялись на 

продовольствие, которые были ниже мировых 2—3 и более раз. Плата за 

жильё и коммунальные услуги так же была относительно невелика — на них 

в среднем шло около 3% месячного бюджета семьи. Тем самым, средняя 

семья из трёх человек, чтоб иметь крышу над головой и нормально питаться, 

вполне могла уложиться в 150 руб. в месяц. 

Повышение доходов и относительная стабильность цен объективно 

способствовали изменению структуры потребительского спроса населения, 

что некоторыми авторами было названо «потребительской революцией». 

Этот термин представляется не вполне корректным, правильнее говорить о 

революции потребления, для которой был характерен растущий спрос на 

товары длительного пользования. Если в середине 1960-х гг. цветных 

телевизоров в СССР практически не производилось, то в середине 1980-х гг. 

их продавалось в среднем более 4 млн. штук в год. За тот же период продажа 



населению магнитофонов увеличилась в 10 раз, холодильников в три раза, 

пылесосов в 5 раз, мотоциклов почти в 2 раза. Особенно резко возрос спрос 

на легковые автомобили — за двадцать лет их продажа увеличилась в 25 раз. 

(Чураков Д.О. Социальная политика при Брежневе. www.portal-

slovo.ru/history/41346.php) 

Ответьте на вопросы: 

• Какими были планы социального обеспечения советского народа? 

• Сравните уровень жизни советских людей с другими странами. 

• Какие факты говорят об улучшении жизни советских людей? 

Сделайте вывод. 

Задание 5:  

Работа с терминами. Раскрыть суть понятий: номенклатура, «теневая 

экономика», коррупция, экстенсивная экономика. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Работа с историческими документами: экономический, 

внешнеполитический, культурный, геополитический   анализ 

«Внутренняя политика в РФ: экономические реформы 1990-х гг.» (2 ч.) 

Цель:  

- определить причины и особенности  осуществления социально-

экономических реформ 1990-х годов в Российской Федерации; 

- выявить последствия проведения реформ; 

- формирование умения ориентироваться в историческом прошлом России. 

 

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная 

литература, портреты политических лидеров периода; мультимедиапроектор. 

Задание № 1: 

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? 

4.Какая из этих моделей развития, по мнению автора, является наиболее 

предпочтительной? Как считаете лично Вы? 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». 

Форма представления результата: ответы на вопросы могут быть 

представлены в виде тезисного письменного ответа, либо в устном виде на 

занятии. 

Критерии оценивания выполнения задания: 

«5» - развернутые и точные ответы, данные на все поставленные вопросы. 

«4» - ответы даны на вопрос № 3 и 1 (или 2), или в аргументации ответа на 

вопрос № 3 есть неточности в рассуждениях (несоответствие исторической 

действительности) 



«3» - ответ, данный на только третий вопрос (имеются доказательства и 

обоснования введения экономических систем), или даны только фактические 

ответы на все 3 вопроса. 

«2» - неверные ответы, отсутствие ответов на все три вопроса, или 

фактические ответы на 2 из 3 вопросов. 

Задание № 2 

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 ответить: какие именно произошли изменения в Конституции 

РФ (в экономической, политической социальной сферах). 

3) Сформируйте из список тезисов по рубрикам: социальные изменения, 

политические изменения, экономические изменения (письменно). 

Форма представления результата: письменно оформленный список тезисов 

важнейших изменений по Конституции РФ по рубрикам: социальные 

изменения, политические изменения, экономические изменения. 

Критерии оценивания выполнения творческого задания: 

«5» - максимально раскрытый спектр социальных, политических и 

экономических изменений, произошедших в государстве от Конституции 

1977 г. до Конституции 1993 г. 

«4» - перечень событий, явлений и процессов периода перестройки с оценкой 

политических лидеров, экономистов, свидетелей эпохи;  

«3» - список социальных, политических и экономических изменений, 

произошедших в государстве от Конституции 1977 г. до Конституции 1993 г. 

(по пять изменений на каждую указанную сферу) 

«2» - задание не выполнено 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 3: 

Работа с историческими документами и историческими картами: 

внешняя политика России в условиях геополитических вызовов 

современного мира  «Расширение Евросоюза, формирование мирового 

«рынка труда», глобальная программа НАТО и политические 

ориентиры России» (2 ч.) 

 

Цель: 

• формирование умения ориентироваться в историческом прошлом 

России; 

• охарактеризовать деятельность президента В.В.Путина в контексте 

мировой и российской политики; 

• определить сферы деятельности Евросоюза, условия вступления в него 

стран мира; 

• перечислить и охарактеризовать современные международные рынки 

труда, определить трудности их существования; 

• оценить деятельность России и НАТО в программе «Партнерство во 

имя мира», дать характеристику политическим ориентирам России. 

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная 

литература, мультимедиа проектор. 

 

Темы для обсуждения: 

1. Расширение Евросоюза. 

2. Формирование мирового «рынка труда», единого образовательного 

и культурного пространства. 

3. Глобальная программа НАТО. 

4. Программа: «Партнерство во имя мира». 

5. Политические ориентиры России. 

 

Задание 1.  

Просмотр и обсуждение документального фильма: «Путин: Россия и Запад» 

(фильм 1). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие качества Путина-политика выделены в фильме? 

2. Перечислите мероприятия, проведенные президентом в 2000-2004гг., 

которые, по мнению авторов фильма, способствовали укреплению 

российской государственности. 

3. Охарактеризуйте дальнейшие перспективы развития РФ. 

 

Задание 2.  

Работа с текстом  

 



1. Расширение Европейского союза (Европейская интеграция) — это процесс 

укрупнения Европейского союза  (ЕС) посредством вступления в него новых 

государств-членов. 

 До 2013г. в Европейский союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, 

Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 

Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 

Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, 

Чехия, Швеция и Эстония.  

 В теории любая европейская страна может присоединиться к 

Евросоюзу. Чтобы получить одобрение заявки, страна должна 

соответствовать Копенгагенским критериям 1993г.: 

• стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство 

закона, человеческие права, уважение и защиту меньшинств; 

• существование функциональной рыночной экономики, так же, как и 

способности справиться с конкурентным давлением и рыночными 

ценами в пределах Союза; 

• способность принять обязательства членства, включая приверженность 

политическим, экономическим и денежно-кредитным целям союза. 

 Совет ЕС консультируется с Еврокомиссией и Европарламентом и 

выносит решение о начале переговоров по вступлению.   Если Совет 

решает открыть переговоры, начинается процесс проверки соответствия 

Копенгагенским критериям. 

 В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата: Исландия  

(подала заявку в 2009 году), Македония  (в 2004 году), Сербия  (в 2009 году), 

Турция  (в 1987 году) и Черногория  (в 2008 году), при этом Македония и 

Сербия ещё не начали переговоров по присоединению. Остальные 

государства Западных Балкан -  Албания,  Босния и Герцеговина, входят в 

официальную программу расширения.  Косово  также входит в эту 

программу, но Европейская комиссия не относит его к независимым 

государствам, т. к. независимость страны от Сербии признана не всеми 

членами союза.  

 Хорватия  присоединилась к Евросоюзу 1 июля 2013 года, став 28 

участником организации. Черногория является второй после Хорватии по 

уровню соответствия Копенгагенским критериям, и, согласно 

предположениям экспертов, её вступление может произойти до 2014 года. 

 Три государства Западной Европы, которые предпочли не 

присоединяться к союзу, частично участвуют в союзной экономике и 

следуют некоторым директивам: Лихтенштейн  и Норвегия  входят в Общий 

рынок  через Европейскую экономическую зону, Швейцария  имеет сходные 

отношения, заключив двусторонние договоры. Карликовые государства  

Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино используют евро и поддерживают 

отношения с союзом через различные договоры о кооперации. 

 2. Международный рынок рабочей силы является важной частью 

международной хозяйственной жизни. Трудовой потенциал, будучи 

важнейшим фактором производства, ищет своё наиболее эффективное 



применение не только в рамках национального хозяйства, но и в масштабах 

международной экономики. Поэтому международный рынок труда 

охватывает разнонаправленные потоки трудовых ресурсов, пересекающих 

национальные границы. Появляются покупатели и продавцы рабочей силы, 

которые на более или менее постоянной основе заняты поиском и продажей 

рабочей силы за границей.  

 Таким образом, международный рынок труда можно определить как 

наднациональное образование, где на постоянной основе выступают 

покупатели и продавцы заграничной рабочей силы  в рамках 

межгосударственного регулирования спроса-предложения рабочей силы. 

 Формирование международного рынка труда – свидетельство того, что 

процессы мировой интеграции идут не только в экономической и 

технологической областях, но и начинают затрагивать сложную область 

социальных и трудовых отношений, которые приобретают теперь 

глобальный характер. В непосредственное соприкосновение приходит 

социальная политика различных стран, обладающих неодинаковым 

социальным опытом и непохожими национальными традициями. Точками 

такого соприкосновения являются, прежде всего, совместные 

межнациональные предприятия, которые во множестве возникают в разных 

частях мира. Соприкосновение происходит и в рамках отдельных 

транснациональных корпораций, при передвижении через границы рабочей 

силы и капитала.  

 Во многих случаях при этом возникает проблема совмещения 

различных социальных структур. Это совмещение прежде всего в области: 

• увольнений работников, условий труда, способа найма; 

• оплаты труда, включающей системы дополнительных выплат; 

• предоставления отпусков, свободных от работы дней; 

• продолжительность рабочего времени; 

• предоставления различных льгот, в том числе по линии материального 

снабжения, отдыха и т.д. 

 Немалые трудности возникают также при согласовании неодинаковой 

социальной практики и во многих других областях (профсоюзной 

деятельности, разрешения трудовых конфликтов и т.д.). 

  Образование международного рынка труда осуществляется 

двояко: 

1. через миграцию (физическое перемещение) капитала и труда; 

2. путем постепенного слияния рынков труда (образование «общего 

рынка труда»), когда окончательно устраняются юридические, 

национально-этнические, культурные и иные перегородки между ними. 

 На сегодняшний день можно выделить пять крупных международных 

рынков труда: западноевропейский, ближневосточный, азиатский, 

латиноамериканский, африканский.  

 В настоящее время произошло юридическое конструирование рынка 

труда в рамках Европейского сообщества. Интеграционные процессы, 

происходящие в Европейском сообществе, ведут к ускоренному 



экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Эти изменения 

оказывают существенное влияние на миграцию трудовых сил в мире, но при 

этом страны ЕС неохотно привлекают работников из стран – не членов ЕС. 

 Движение рабочей силы на международном рынке труда 

осуществляется в виде трудовой миграции, типологию которой можно 

представить следующим образом: 

• по продолжительности: регулярная (возвратная), нерегулярная 

(безвозвратная); 

• по ограничениям на жительство и работу: контрактная и деловая; 

• по юридическому статусу мигрантов: легальная и нелегальная; 

• по уровню квалификации: миграция квалифицированной рабочей силы 

и миграция неквалифицированной рабочей силы. 

 Миллионы людей покидают родные края и устремляются  в другие 

страны, дальние и близкие, в поисках материального достатка и избавления 

от неравенства. Сейчас невозможно делить страны на три четких категории: 

эмиграции, иммиграции и транзита. Все большее количество стран сочетают 

характеристики двух или даже трех категорий. Так, примерами стран в 

Европе, которые потеряли статус страны эмиграции, являются Греция, 

Италия, Португалия и Испания. В Азии — это Южная Корея, Малайзия, 

Тайвань, Таиланд. Даже Мексика и Тунис столкнулись с наплывом 

иностранных работников, которые видят там больше перспектив, чем в своих 

родных странах. Существует и контрпоток, протекающий с Запада на Восток 

— в Польшу, Чехию, Венгрию как страны с новым экономическим 

горизонтом. Эти три страны вместе с Болгарией, Россией, Беларусью, 

Украиной, помимо всего прочего, становятся загруженным перекрестком 

транзитных путей мигрантов из Африки, Азии и Среднего Востока.  

 В начале XXI века  на международном рынке труда, в силу обострения 

конкуренции, внедрения в производство современного оборудования, 

наукоемких технологий, международных требований к качеству, имеет место  

безработица, а вместе с тем наблюдается существенный рост дефицита 

квалифицированных работников, особенно в промышленности, сельском 

хозяйстве, секторе услуг и др. Дефицит персонала нужной квалификации 

покрывается за счет найма специалистов на временной основе из других 

стран, активизации территориальной мобильности квалифицированной 

рабочей силы, организации труда этих категорий работников. Европейские 

эксперты прогнозируют, что работники самой высокой квалификации станут 

наиболее мобильной частью рабочей силы, и их процент будет увеличиваться 

в общем миграционном потоке, состоящем в основном  из низко- и 

полуквалифицированных работников. На смену “утечке мозгов” приходит 

циркуляция: представители профессиональной элиты из промышленно 

развитых стран едут на временную работу в развивающиеся страны. 

 В составе международной рабочей силы формируется особый слой 

работников неквалифицированного труда, который становится объектом 

эксплуатации со стороны различных международных структур. Западные 

страны с их растущим богатством как магнит притягивают малоимущие слои 



из Африки, Азии, Латинской Америки, из стран СНГ, ибо в развитых странах 

у этих людей могут быть лучшие экономические перспективы, чем дома. В 

то же время использование иностранной рабочей силы - важное условие 

развития экономики западных стран. Развитые страны поощряют приток 

иностранных работников, чтобы поддержать свой экономический рост, 

компенсировать низкий уровень рождаемости. Вместе с тем они 

встревожены усилением нестабильности социального климата в их странах 

из-за конфликтов, связанных с расовыми и религиозными различиями 

пришлых работников и местного населения. 

 К основным тенденциям развития современного международного 

рынка труда можно отнести следующие процессы: 

• рынок международной рабочей силы сужается из-за наплыва 

работников из стран Восточной Европы и республик бывшего СССР; 

• повышаются входные барьеры проникновения на международный 

рынок рабочей силы; 

• усиливается конкуренция между продавцами рабочей силы; 

• продолжает существовать дискриминация мигрантов; 

• активизируется деятельность профсоюзов, стремящихся отстоять 

интересы отечественной рабочей силы. 

 Россия стала участником международного рынка труда только в начале 

1990-х годов. До этого население СССР принимало минимальное участие в 

процессах международной трудовой миграции. Выезд за границу и въезд из-

за границы были строго регламентированы государством. Советские 

специалисты выезжали на работу по трудовым контрактам в основном в 

страны третьего мира, которые провозглашали стремление идти по 

социалистическому пути развития. 

 В период перестройки процессы международной трудовой миграции 

значительно интенсифицировались. Немалую роль здесь сыграл и распад 

СССР. Если раньше приезд на работу в Российскую Федерацию из Армении, 

Грузии или других республик являлся внутренней миграцией, то теперь 

аналогичные процессы относятся к международной трудовой миграции. 

 Немало российских граждан выезжает в развитые страны с целью 

заработка. Причем не всегда речь идет о работе по специальности: люди 

нередко соглашаются выполнять низкоквалифицированную работу, так как 

получают за это, по их мнению, относительно высокую заработную плату. 

 В то же время, в Россию устремился поток трудовых мигрантов из 

республик ближнего зарубежья, так как уровень жизни в РФ относительно 

выше, чем уровень жизни на Украине, в Беларуси и других республиках 

СНГ. 

 Характерной чертой участия России в процессах международной 

трудовой миграции является слабая роль государства в регулировании 

данных процессов. В результате этого большое число иностранных 

работников используются на нелегальных условиях. С другой стороны, не 

созданы механизмы использования положительных сторон эмиграции 



работников по трудовым контрактам, что не позволяет обеспечить должный 

приток валютных средств в экономику России как от фирм-посредников, так 

и от официальных переводов самих мигрантов на родину. 

3. На протяжении большей части послевоенной истории деятельность 

НАТО касалась обеспечения стабильности на Европейском континенте 

путем сдерживания противостоящей ей Организации Варшавского 

Договора. Однако после окончания «холодной войны» ее роль начала в 

корне меняться. 

 Руководство НАТО осознало, что события начала 1990-х гг. приведут к 

коренному изменению баланса сил как на европейском континенте, так и на 

глобальном уровне. В настоящее время система международных отношений, 

прежде всего, характеризуется преобладанием одной державы - 

Соединенных Штатов Америки, которые используют НАТО в качестве 

инструмента достижения той роли, которую они должны играть исходя из 

объективного соотношения сил. Именно поэтому США и другие западные 

страны взяли курс на расширение НАТО, что означает фактический 

пересмотр послевоенной структуры системы международной безопасности - 

той структуры, которая была создана при существовании биполярного мира. 

 Основная идея новой стратегии – создание «глобального НАТО» — 

такого военного союза, который бы расширил сферу своей ответственности 

на весь мир. В Вашингтоне и Брюсселе эти планы называют «глобализацией 

структур евроатлантической безопасности». В военном плане речь идет о 

пересмотре сфер влияния от Атлантики до Среднего Востока, освоении 

новых сухопутных и морских театров военных действий. При этом делается 

ставка на самостоятельное применение силы без предварительных санкций 

Совета Безопасности ООН либо ОБСЕ. При этом принятие новой стратегии 

альянса оправдывается появлением многочисленных локальных конфликтов, 

новых ракетных и ядерных держав, а также государств потенциально 

опасных в плане разработки и применения химического и 

бактериологического оружия. 

 Главный принцип, которым руководствуется Североатлантический 

союз, - это совместные обязательства и сотрудничество между суверенными 

государствами, что обеспечивает неделимую безопасность всех членов 

НАТО. Солидарность и единство в Североатлантическом союзе опираются 

на повседневное сотрудничество в политической и военной сфере и 

гарантируют государствам-членам, что им не придется в одиночку, полагаясь 

только на собственные силы, решать основные проблемы своей 

безопасности.  

4. В 1994г. главы государств и правительств стран-членов НАТО на 

сессии Североатлантического совета в Брюсселе выступили с 

предложением учредить программу "Партнерство ради мира".  

 Суть программы "Партнерство ради мира"- это партнерство между 

отдельной страной и НАТО, создаваемое на индивидуальной основе, в 

соответствии с особыми потребностями этой страны, причем каждое из 



участвующих правительств выбирает, на каком уровне и в каком темпе это 

партнерство будет реализовано совместно с НАТО. 

 За время существования программы к ней присоединились 30 стран: 

Австрия, Албания, Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Болгария, 

Грузия, Ирландия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, 

Республика Македония, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Швейцария, 

Швеция, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, 

Хорватия, Чехия и Эстония. Десять из этих государств-партнеров затем стали 

членами НАТО. 

 Основные цели включают в себя: 

• повышение уровня открытости относительно национального военного 

планирования и формирования военного бюджета; 

• обеспечение демократического контроля над национальными 

вооруженными силами; 

• создание в отдаленной перспективе в государствах-партнерах сил с 

повышенными возможностями взаимодействия с силами государств - 

членов НАТО. 

 В 1994г. Россия присоединилась к программе «Партнёрство ради 

мира», в 1995 г.  стартовала Программа индивидуального партнёрства России 

и НАТО.  

 В 1997г. в Париже президент Борис Ельцин, генеральный секретарь 

НАТО Хавьер Солана и представители 16 стран-членов НАТО подписали 

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и 

безопасности между РФ и НАТО, в котором, в частности, было 

гарантировано, что на территории новых членов альянса не будет 

размещаться ядерное оружие. Кроме того, был учреждён Совместный 

постоянный совет (СПС) Россия-НАТО и постоянный совместный военный 

комитет НАТО-Россия. В 1998 г. Россия учредила своё официально 

постоянное представительство в НАТО, на которое были возложены 

функции обеспечения российских интересов в отношениях с 

Североатлантическим блоком.  

 В марте 1999 года, после начала сопровождавшейся бомбёжками и 

жертвами среди мирного населения военной операции НАТО в Югославии, 

Россия прервала контакты с альянсом, однако уже в июне того же года 

возобновились заседания СПС Россия-НАТО по вопросам, связанным с 

миротворчеством в Косове, в феврале 2000 года контакты были 

восстановлены в полном объёме, а месяцем позже и. о. президента России 

Владимир Путин заявил, что не исключает возможности присоединения 

России к блоку в будущем. 

 В 2001г. в Москве открылось Информбюро НАТО, в 2002г. — Военная 

миссия связи НАТО и была подписана Римская  декларация «Отношения 

Россия-НАТО: новое качество», заменившую СПС Россия-НАТО, в котором 

отношения имели двусторонний формат консультаций «НАТО + 1», на Совет 

Россия-НАТО (СРН) — в формате «двадцатки». 



 В 2008г. отношения между Россией и НАТО осложнились в результате 

югоосетинского вооружённого конфликта в августе 2008 года. Ещё за три 

месяца до конфликта Россия резко критиковала страны НАТО за поставку 

оружия в Грузию, а сразу после самого конфликта НАТО обвинило Россию в 

непропорциональном применении силы и приостановило заседания Совета 

Россия-НАТО на всех уровнях. Россия, в свою очередь, заявила о намерении 

пересмотреть отношения с НАТО,  отозвала из Брюсселя своего постпреда и 

приостановила  все двусторонние контакты.  

 Политические контакты между Россией и НАТО были восстановлены 

только в апреле 2009 года — тогда в Брюсселе состоялось заседание Совета 

Россия-НАТО на уровне послов. Окончательное восстановление отношений 

произошло в ноябре 2010 года на третьем саммите Совета Россия-НАТО в 

Лиссабоне. Стороны договорились о взаимодействии по ряду конкретных 

программ, имеющих отношение, главным образом, к Афганистану; тогда же 

была принята новая стратегическая концепция блока, согласно которой он не 

является угрозой для России. Стороны зафиксировали основные угрозы 

миру, по которым их позиции совпадают: 

• международный терроризм;  

• Афганистан;  

• пиратство;  

• угрозы жизненно важной инфраструктуре;  

• распространение оружия массового уничтожения, в том числе 

ракетных технологий.  

 В настоящее время в промежутках между регулярными заседаниями 

СРН работа ведётся в трех комитетах — Подготовительный, Военный 

подготовительный и «Наука ради мира и безопасности» — и восьми рабочих 

группах. 

 С 2002 года регулярно проходят совместные учения России и НАТО по 

борьбе с терроризмом, по противоракетной обороне театра военных 

действий,  по эвакуации и спасанию экипажей подводных лодок в реальных 

условиях. Совместные учения России и НАТО проводят силы российского 

МЧС, военно-транспортной авиации и многие другие.  

 Одним из главных пунктов расхождений между Россией и НАТО 

является расширение блока, которое, по мнению многих экспертов, «лишает 

Россию голоса в решении многих проблем европейской безопасности».  

 Другой пункт принципиальных разногласий — создаваемая НАТО 

система европейской противоракетной обороны (ЕвроПРО): руководство 

НАТО утверждает, что она не будет направлена против России и не 

представляет угрозы для неё, а руководство РФ настаивает на юридических 

гарантиях и подчёркивает решающую роль США в создании этой 

европейской системы.  

 Беспокоит Россию и рост активности НАТО в Арктике. В январе 2009 

года генсек НАТО заявил, что блок будет наращивать своё военное 

присутствие в этом регионе.  



 «Концепция внешней политики РФ» подчёркивает:  «Реально оценивая 

роль НАТО, Россия исходит из важности поступательного развития 

взаимодействия в формате Совета Россия - НАТО в интересах обеспечения 

предсказуемости и стабильности в Евроатлантическом регионе, 

максимального использования потенциала политического диалога и 

практического сотрудничества при решении вопросов, касающихся 

реагирования на общие угрозы, - терроризм, распространение оружия 

массового уничтожения, региональные кризисы, наркотрафик, природные и 

техногенные катастрофы. 

4. Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени 

готовности альянса к равноправному партнерству, неукоснительному 

соблюдению принципов и норм международного права, выполнению всеми 

его членами взятого на себя в рамках Совета Россия - НАТО обязательства не 

обеспечивать свою безопасность за счет безопасности Российской 

Федерации, а также обязательств по военной сдержанности. Россия 

сохраняет отрицательное отношение к расширению НАТО, в частности к 

планам приема в члены альянса Украины и Грузии, а также к приближению 

военной инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, что 

нарушает принцип равной безопасности, ведет к появлению новых 

разъединительных линий в Европе и противоречит задачам повышения 

эффективности совместной работы по поиску ответов на реальные вызовы 

современности.». 

Ответьте на вопросы: 

1. Что понимается под «расширением Европейского союза»? 

2. Какие государства входят в эту организацию? 

3. Каковы условия вступления в Евросоюз? 

4. Перечислите страны-кандидаты на вступление в Евросоюз. Какие из 

Европейских государств предпочли не присоединяться к Евросоюзу? 

Есть ли у них точки соприкосновения с этой организацией? 

2.  

1. Что такое «международный рынок труда»? 

2. Как связаны между собой, формирование международного рынка труда 

и процессы мировой интеграции? Перечислите области, в которых 

происходит взаимодействие стран в современном мире. 

3. Как осуществляется образование международного рынка труда? 

4. Перечислите, какие международные рынки труда существуют в 

современном мире? (не менее трех) 

5. Какие выгоды влечет за собой участие в интеграционном процессе 

(Евросоюзе)? 

6. Что такое «трудовая миграция», каковы ее типы? 

7. Каковы плюсы и минусы «трудовой миграции»? 

8. Какова основная тенденция развития современного международного 

рынка труда? 

9. Назовите и охарактеризуйте главную характерную черту участия России в 

процессах международной трудовой миграции. 



10. Определите причины и суть изменения курса НАТО с начала 1990-х 

годов. 

11. Что такое «глобальное НАТО»? Каковы его цели и принципы? 

12. Когда и кем была принята программа «Партнерство во имя мира»? С 

какими целями? 

13. Каковы цели программы «Партнерство ради мира»?  

14. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества России  и НАТО 

посредством программы «Партнерство ради мира»? Аргументируйте свой 

ответ. 

Заполните таблицу «Россия и НАТО: перспективы и разногласия». 

 

Сферы взаимодействия Сферы разногласия 

1. 

……. 

5. 

1. 

…….. 

3. 

 

Критерии оценки результатов: 

1. Ответ на вопрос несёт значимую информацию. 

2. Ответ на вопрос чётко и понятно сформулирован. 

3. Ответ поддаётся оцениванию. 

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата. 

5. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на 

поставленный вопрос и в полном объёме. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Балл (отметка) 

81-100 5 (отлично) 

66-80 4 (хорошо) 

51-65 3 (удовлетворительно) 

Менее 50 2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 



Контроль и оценка результатов 

Оценка за выполнение практической работы выставляется в форме «зачтено-

незачтено», по пятибалльной системе и учитывается как показатель текущей 

успеваемости студента. 

Оценивание ответа на «зачтено-незачтено» осуществляется следующим 

образом: 

Оценка зачтено выставляется, если ответ логически и лексически 

грамотно изложен, содержателен и аргументирован, подкреплен знанием 

литературы и источников по теме задания, умением отвечать на 

дополнительно заданные вопросы; незначительное нарушение логики 

изложения материала, периодическое использование разговорной лексики, 

допущение не более трех ошибок в содержании задания, а также не более 

трех неточностей при аргументации своей позиции, неполные или 

неточные ответы на дополнительно заданные вопросы. 

Оценка незачтено выставляется, если в ответе допущено существенное 

нарушение логики изложения материала, систематическое использование 

разговорной лексики, допущение более трех ошибок в содержании 

задания, а также более трех неточностей при аргументировании своей 

позиции, неправильные ответы на дополнительно заданные вопросы; 

существенное нарушение логики изложения материала, полное незнание 

литературы и источников по теме вопроса. 

По пятибалльной системе: 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Критерии оценки результата 

балл (оценка) вербальный аналог 

5 

отлично Представленные работы высокого качества, 

уровень выполнения отвечает всем  

требованиям,  теоретическое  содержание  

курса  освоено  полностью,  без  пробелов,  

необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы,  

выполнены все предусмотренные 

практической работой задания. 

4 

хорошо Уровень  выполнения  работы  отвечает  всем  

требованиям,  теоретическое  содержание  

курса  освоено  полностью  без  пробелов,  

некоторые  практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 

недостаточно,  все  предусмотренные  

практической работой  задания  выполнены,  

некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

3 

удовлетворительно Уровень выполнения работы отвечает 

большинству  основных  требований,  

теоретическое  содержание   курса  освоено  



частично,  но  пробелы  не  носят  

существенного  характера,  необходимые  

практические  навыки  работы  с  освоенным  

материалом  в  основном  сформированы,    

большинство  предусмотренных  

практической работой  заданий  выполнено,  

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками.   

2 

не 

удовлетворительно 

Теоретическое  содержание курса освоено 

частично, необходимые практические 

навыки работы не  сформированы, 

большинство предусмотренных 

практической работой заданий  не  

выполнено. 
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