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Введение 
 
По своему характеру регионоведение, оставаясь междисциплинаной 

отраслью знания, сильнее всего тяготеет к географии и часто рассматривается в 
качестве ее субдисциплины (т. е. вспомогательной дисциплины), хотя некоторые 
виды отраслевого регионоведения (например, геологическое) могут заметно 
дистанцироваться от географии. При этом внутри регионоведения можно 
выделить, во-первых, теоретическое регионоведение, занимающееся анализом 
пространственной дифференциации объективно существующих регионов (как 
правило, не конкретных, а на примере их типов и моделей); во-вторых, 
конструктивное регионоведение, применяющее теоретические положения к 
проектированию искусственных территориальных систем, имеющих четкие 
границы, и, в-третьих, учебное, познавательное регионоведение, изучающее 
регионализацию пространства как инструмент познания, как средство 
обыкновенной географической характеристики.  

Растущее в мире внимание к регионоведению вытекает из самого принципа 
территориальной дифференциации природных, людских и материальных 
ресурсов, учет и тщательное изучение которой создает условия для 
рационального «упорядочения» этих ресурсов.  

Главная задача познавательного регионоведения состоит в создании 
целостных, комплексных характеристик регионов различного ранга. В таких 
характеристиках методами географии и смежных наук (истории, экономики, 
социологии, этнологии, статистики и др.), а также литературы, искусства 
формируется запоминающийся образ региона, его своеобразие.  
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1 Практическая работа № 1. Соотношение глобализации  
и регионализации в современном мире 

 

Цель работы: усвоить понятия «глобализация» и «регионализация»  
на примерах современных международных отношений между странами. 

 
Теоретическая часть 
 
Для современности стали доминирующими два процесса, касающиеся 

структурирования мирового социального пространства, которые на первый 
взгляд отрицают друг друга, – глобализация и регионализация. В мировом 
масштабе формируются новые институты, структуры и культурные феномены. 
Сложилась особая социальная группа – транснациональная буржуазия. Такие 
организации, как транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные 
банки (ТНБ), часто оказываются мощнее многих национальных государств. 
Кроме них, на мировую политику оказывают влияние большое количество 
международных организаций (начиная с ООН). Все это радикально меняет поле 
политики, ведя к разрушению Вестфальской системы мира.  

В современном мире, где политически господствуют США, действует 
механизм экономической инфраструктуры, перераспределяющий мировое бо-
гатство в пользу Севера. Однако рост благосостояния стран Севера происходит 
в мире, где 5/6 населения планеты живет в развивающихся странах и на них же 
приходится 97 % прогнозируемого прироста народонаселения мира. Это  
не может не порождать в развитых странах определенной неуверенности  
в их будущем.  

Социальное расслоение в условиях рыночных преобразований усугубилось 
территориальным расслоением. Глобализация порождает новые процессы 
самоорганизации. Следует отметить объединения наднационального уровня, 
наиболее успешным среди которых стал Европейский союз. Движение от 
Европейского объединения угля и стали (1951 г.) через Европейское экономи-
ческое сообщество (1957 г.) к Европейскому союзу (1992 г.) было обусловлено 
прежде всего экономическими мотивами. Процесс этот не только стимулировал 
экономическое развитие старого континента, но и делал его экономическую 
систему все менее проницаемой для агентов извне.  

С одной стороны, объединение и расширение Европы может превратить ее 
в самый мощный центр силы в современном мире, но, с другой стороны, 
расширение ЕС грозит возникновением «многослойной» и конфликтной 
Европы. Все чаще обсуждается проблема «демократического дефицита» в ЕС, 
 а его преодоление связывается с увеличением роли регионов в жизни 
объединенной Европы. Регионализация – еще один ответ сил общественной 
самоорганизации на вызовы глобализации. Она смогла развиться параллельно с 
ослаблением национальных государств.  

Первоначальный всплеск регионализации в любой части мира 
воспринимается центральными правительствами и значительной частью 
интеллектуалов достаточно болезненно. Одна из причин этого состоит в том, что 
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само движение регионализации первоначально является то в обличье 
сепаратизма, то в облике регионального этнокультурного национализма. 
Неадекватные действия центральных властей способны только усугубить эти 
проявления регионализации. Достаточно вспомнить проблемы Страны Басков, 
Корсики, Северной Ирландии.  

При Еврокомиссии с 1992 г. как совещательный орган действует Комитет 
регионов (COR), куда сейчас входят 189 членов. В Совете Европы 
зарегистрированы 235 регионов, сотрудничающих между собой. Деятельность 
региональных представителей в ЕС порой порождает тревогу центральных 
правительств, т. к. они, минуя национальные правительства, могут обра- 
щаться в Брюссель. 

  
Практическое задание 
 
1 Используя интернет-ресурсы, найти краткое описание следующих меж-

дународных организаций: ААНЗФТА, АЛБА, АНЗЮК, АНЗЮС, АОСИС, 
АПТА,  АСЕАН,  АСН, АТЭС, АФТА, БАЗСТ, БРИКС, ВАС,  ВБ, ВКВС, ВМО, 
ВОИС, ВТО, ГАТТ, ЕАСТ, ЕАЭС, ЕврАзЭС, ЕМФТА, ЕС, ЕЭЗ, ЗАВЗ,  ЗАЭВС, 
ЗСТ СНГ, ИКАО, ИМО, ИСО, КОМЕСА, ЛАГ, ЛАИ,  МАГАТЭ, МВФ, МОК, 
МОТ, НАТО, ОАПЕК, ОБСЕ, ОДКБ, ООН, ОПЕК, ПАСЕ, СААРК, САФТА, 
САЭЕ, СЕЛАК, СЕМАК, СНГ, ТТИП, ТТП, УНАСУР, ФАО, ЦАОР, ШОС, 
ЭКОВАС, ЭКОЦАС, ЮАТС, ЮНВТО, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНИСЭФ.  

2 Отметить, какие из этих организаций отражают процессы регионализации, 
а какие – глобализации. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 С какими процессами связано явление глобализации? 
2 Какие процессы порождает глобализация? 
3 Какими причинами вызваны процессы регионализации? 
4 В какой форме проявляется регионализация на начальном этапе? 
5 Приведите примеры конфликтов, связанных с процессами регионализации. 
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2 Практическая работа № 2. Региональная политика 
ключевых стран Европейского союза 
 

Цель работы: ознакомиться с характерными особенностями ключевых 
стран Евросоюза. 

 
Теоретическая часть 
 
В Зарубежной Европе в целом региональная политика во всех ее формах и 

проявлениях проводится, пожалуй, наиболее последовательно и активно.  
В первую очередь это относится к интеграционной группировке 15 «старых» 
государств Европейского союза. 

Эти государства подразделяют на две большие группы: «богатый» Север 
(Великобритания, Германия, Франция, страны Бенилюкса, Швеция, Австрия, 
северная часть Италии) и «бедный» Юг (Испания, Португалия, Греция, южная 
часть Италии), а также выделяют занимающие как бы промежуточное положение 
между ними Ирландию и Финляндию.  

В самом ЕС обычно оперируют гораздо более дробной сеткой регионов 
(районов), что уже само по себе свидетельствует о переходе к высшей форме 
политической и экономической интеграции – созданию Европы регионов. 
Именно это понятие лучше всего отражает эволюционный переход 15 стран к 
созданию единого политического, экономического, финансового, социального 
пространства. Если исходить из существующего ныне административно-
территориального деления стран ЕС, то всего в 15 странах насчитыва- 
ется 200 административных единиц, имеющих статус региона. Больше всего их 
в Великобритании (34), во Франции (26), в Швеции (24) и Италии (20), меньше 
всего в Бельгии (3), Дании (4) и Португалии (7). Однако для своих учетных целей 
Статистическое бюро ЕС (Евростат) использует еще более дробную сетку 
территориального членения. 

Сетка Евростата выделяет пять уровней территориальных единиц, которые 
именуются НАТС. K категории НАТС-I относят самые крупные регионы общим 
числом 77. В среднем население такого региона составляет 4,2 млн чел. Более 
всего регионов НАТС-1 в таких странах, как Германия (16), Великобритания и 
Италия (по 11), Франция (9), тогда как Дания, Швеция, Ирландия, Люксембург 
фигурируют каждая в виде одного такого региона.  

K категории НАТС-II относят преимущественно административные 
провинции, департаменты, округа общим числом 200. В среднем население 
такого региона составляет 1,8 млн чел. Больше всего их в Германии (38), 
Великобритании (35), во Франции (26), в Италии (20) и Испании (17).  

В категорию НАТС-III входит 1031 регион со средним населением  
по 41 тыс. чел. Это преимущественно ранг графств и префектур. К катего- 
рии НАТС-IV Евростат относит 1074 региона, а к категории НАТС-V –  
98 тыс. (это главным образом коммуны, округа и муниципии). 

Несмотря на подобную чрезвычайную территориальную дробность, 
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основная цель региональной политики Евросоюза фактически едина для всех 
категорий НАТС. Она заключается в объединении национальных экономик 
путем сокращения разрыва в уровнях развития между отдельными регионами.  
В Едином европейском акте есть специальный раздел V под названием «Эко-
номическое и социальное сплочение». В нем говорится о том, что «сообщество 
особенно стремится сократить разрыв между различными регионами и 
отставание регионов, находящихся в наименее благоприятных условиях». 

В соответствии с этой основной целью в документах Евросоюза сформу-
лированы и более конкретные цели региональной политики ЕС: 

 содействие структурной перестройке и развитию отсталых районов 
(относится прежде всего к более крупным регионам, отстающим в развитии и 
имеющим душевой ВВП менее 75 % от среднего показателя по Евросоюзу); 

 содействие перестройке и развитию промышленных депрессивных 
районов с высокой безработицей и сниженным уровнем производства (имеет 
отношение главным образом к старопромышленным районам, многие из 
которых в эпоху НТР превратились в настоящие зоны бедствия и нуждаются в 
серьезной структурной перестройке экономики); 

 борьба с долговременной безработицей; 
 содействие включению молодежи в трудовую жизнь; 
 содействие аграрной политике, включая развитие как сельско-

хозяйственных районов, так и обслуживающих сельское хозяйство производств 
(относится к отсталым аграрным районам стран ЕС); 

 развитие регионов Европейского союза с очень низкой плотностью 
населения (добавлена к общему реестру целей позднее других, после вступления 
в ЕС Швеции и Финляндии). 

Для реализации всех перечисленных выше целей в системе Евросоюза 
созданы наднациональные органы, прежде всего Генеральная дирекция по 
региональной политике в системе Комиссии европейских сообществ (КЕС)  
и соответствующая комиссия в Европарламенте. В 1993 г. был сформирован 
Комитет регионов, в который входят более 200 представителей региональных и 
местных администраций. Позднее возникла еще Ассоциация европей- 
ских регионов.  

Очень большое значение имеют также финансовые институты ЕС, главный 
из которых был создан еще в 1975 г. под названием Европейский фонд 
регионального развития. Средства на такое развитие выделяет также 
Европейский инвестиционный банк. В результате в конце 1990-х гг. на 
осуществление региональной политики приходилось уже более 1/3 всего 
бюджета ЕС. 

Для конкретной реализации региональной политики разрабатываются 
целевые программы, подпрограммы и проекты. К числу главных из них 
относятся программы реконструкции отдельных городских районов, программы 
развития угледобывающих, металлургических, судостроительных, текстильных, 
аграрных районов, программы содействия конверсии оборонных предприятий. 
Существуют также специальные программы производственного обучения и 
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переквалификации женщин, молодежи, развития мелкого и среднего бизнеса и др. 
Примером такого рода может служить программа «Интеррег», имеющая 

целью объединение усилий приграничных территорий некоторых стран ЕС и 
соседних с ними государств при помощи межрегионального территориального 
планирования.  

Несмотря на наличие единых целей и, соответственно, программ для всех 
стран Евросоюза, каждая из них может иметь и свои «ударные направления» 
региональной политики. Так, для Великобритании наиболее важны проблемы 
безработицы, жилья, перенаселенности крупных городских конурбаций  
и – в особенности – подъема депрессивных и так называемых промежуточных 
старопромышленных районов. Это в первую очередь Западный Мидленд, 
Ланкашир, Южный Уэльс, Северо-Восток, Север. Для Германии это также 
проблемы подъема депрессивных в недавнем прошлом старопромышленных 
районов (Рурский, Саарский и др.), а с 1990 г. – выравнивание уровней 
социально-экономического развития западных и восточных земель страны: ведь 
после их объединения уровень ВВП на душу населения в бывшей ГДР оказался 
самым низким во всем Евросоюзе (меньше 45 % от среднего по ЕС).  

Во Франции приоритетными направлениями региональной политики 
служат уменьшение гипертрофированного перевеса столичного Парижского 
района при помощи создания региональных центров развития, подъем срав-
нительно отсталого аграрного Юго-Запада, в Италии – сглаживание социально-
экономических диспропорций между Севером и Югом, в Испании – ускоренное 
развитие центральной части Кастилии, Галисии, Астурии, Эстремадуры,  
в Нидерландах – реконструкция Южного Лимбурга, поддержка северных 
районов, упорядочение развития агломерации Рандстад. В Португалии основные 
усилия региональной политики направлены на подъем Юга, в Австрии – земли 
Бургенланд, в Швеции и Финляндии – северных территорий этих стран. 

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, дать характеристику одной из ключевых 

стран Евросоюза (по выбору) по плану. 
1 Название, флаг, герб, государственный язык, религия, положение на карте. 
2 История государства:  

а) в какое время страна стала суверенным государством; 
б) в состав каких государств входила её территория; 
в) когда определились современные границы государства. 

3 Современные границы, государства-соседи, отношения с соседями. 
4 Система управления государством и политическая система:  

а) парламентская система, политические партии, их краткая программа; 
б) руководители государства, их должности, порядок вступления в 

должность, полномочия; 
в) правительство, его состав. 

5 Международные отношения, в какие блоки и объединения входит 
государство. 
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6 Международная торговля, экспорт, импорт, зависимость от импорта. 
7 Природа, климат, почвы, развитие сельского хозяйства. 
8 Перспективы для туризма. 
9 Особенности культуры и обычаев, которые необходимо учитывать при 

ведении бизнеса. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Охарактеризуйте интеграционную группировку «старых государств» 

Евросоюза. 
2 Какие цели региональной политики сформулированы в документах 

Евросоюза? 
3 Какие программы разработаны для реализации этих целей? 
4 Какие наднациональные органы созданы для реализации этих целей? 
5 Назовите направления региональной политики для стран Евросоюза. 
 
 
3 Практическая работа № 3. Социально-экономическое 

положение стран Западной Европы 
 

Цель работы: ознакомиться с социально-экономическим положением 
западноевропейских стран. 

 
Теоретическая часть 
 
Западная Европа – один из наиболее освоенных регионов мира. Как его 

политическая карта, так и территориальная структура хозяйства отличаются 
большой сложностью, разнообразием, мозаичностью, насыщенностью и узло-
выми и линейными элементами опорного каркаса территории. Здесь есть страны 
с относительно невысоким уровнем «зрелости» территориальной структуры 
хозяйства, но их немного – Португалия, Греция, Ирландия. Есть несколько стран 
со средним ее уровнем, например, Испания, Финляндия, Дания. Но большинство 
стран региона достигло уже высокого уровня «зрелости» территориальной 
структуры. Именно они оказали наибольшее воздействие на формирование 
макротерриториальной структуры всего западноевропейского региона, главной 
отличительной чертой которой можно считать наличие «Центральной оси 
развития». Так принято называть ту часть Западной Европы, которая образует 
главное ядро ее территориальной структуры расселения и хозяйства. Она 
ограничена условной линией Манчестер – Гамбург – Венеция – Марсель – 
Манчестер, в ее пределах оказывается большая часть Англии, западная часть 
ФРГ, северная и восточная части Франции, Швейцария, Северная Италия.  

Плотность населения на территории «оси» достигает 300 чел. на 1 км2, что 
в шесть раз больше, чем вне ее. Здесь же находятся оба западноевропейских 
мегалополиса – Английский и Рейнско-Рурский, многие другие крупные 
городские агломерации. Здесь сконцентрированы 2/3 всего промышленного 
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потенциала Западной Европы, расположены ее основные промышлен- 
ные центры.  

Под влиянием природно-ресурсного фактора и ориентации на каменно-
угольные и железорудные бассейны или их сочетания еще в XIX в. сложились 
такие крупные угольно-металлургические районы, как Мидленд и Северо-
Восточный в Великобритании, Рурский и Саарский в Германии, Северный и 
Лотарингский во Франции, Южный в Бельгии. С ориентацией на трудовые 
ресурсы возникли районы текстильной промышленности: Ланкашир и Западный 
Йоркшир в Великобритании, Мюнстерланд, Пфальц и Верхняя Франкония в 
Германии, Лионский район и Эльзас во Франции, Западная Фландрия в Бельгии. 
К началу НТР все они оказались в числе депрессивных и стали объектами 
региональной политики. 

В первой половине XX в. в пределах «оси» возникли промышленные 
районы с ориентацией на новые отрасли промышленности – общее машино-
строение, автомобилетроение, производство пластмасс, синтетических волокон 
и др. Природно-ресурсный фактор при этом отошел на второй план, уступив 
место факторам рабочей силы, потребительскому, транспортному. Примерами 
таких районов могут служить Ганноверский, Средне-Рейнский, Ронский, 
Швейцарский, Северо-Итальянский, Лондонский и Парижский. 

В 50–60-х гг. XX в., когда происходил сдвиг промышленности к морю, 
сложился хозяйственный профиль таких районов, как Роттердамский, Гам-
бургский, Нижняя Сена, Марсельский. Ядрами их стали портово-промышлен-
ные комплексы.  

Но одновременно началось формирование динамичных высокоразвитых 
районов, концентрирующих новейшие наукоемкие производства, НИОКР, 
наиболее квалифицированную рабочую силу. Среди этих районов можно 
выделить многофункциональные столичные, в первую очередь Лондонский и 
Парижский, а также высокоурбанизированные, имеющие современную струк-
туру экономики районы, возникшие в последние десятилетия.  

Очень большое воздействие на географический рисунок «оси» оказывают 
интеграционные процессы в рамках Евросоюза. Они усиливают 
интернационализацию производства, капитала и информационной 
инфраструктуры, ослабляя тем самым барьерную и усиливая контактную 
функцию государственных границ.  

В результате в пределах «оси» возникли уже типичные трансграничные 
районы, где формируется единое экономическое пространство в миниатюре, 
выражающееся во взаимосвязях хозяйства, инфраструктуры, трудовых и 
культурно-бытовых поездках жителей.  

Такие трансграничные районы ныне существуют на границах между 
Бельгией, Нидерландами и ФРГ, Нидерландами и ФРГ, Францией, ФРГ и 
Люксембургом, Францией и Швейцарией. Одно из наиболее типичных явлений 
для них – ежедневные трансграничные перетоки фронтальеров, т. е. лиц, которые 
живут в одних, а работают в других соседних странах.   
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Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 1. 
 
Таблица 1 – Социально-экономическое положение стран Западной Европы 
 

Полное 
название 

государства 
Площадь Население ВВП

ВВП на душу 
населения 

Внешний 
долг 

Размер 
импорта 

Размер 
экспорта

        

 
Контрольные вопросы 
 
1 Что называют «Центральной осью развития» Западной Европы? 
2 Как изменялся хозяйственный профиль регионов Западной Европы? 
3 Какое влияние оказывают интеграционные процессы на развитие со-

циально-экономического положения стран Западной Европы? 
4 Какую роль в формировании единого экономического пространства 

играют трансграничные районы? 
 
 
4 Практическая работа № 4. Региональная политика стран 

Центральной и Восточной Европы 
 

Цель работы: ознакомиться с особенностями региональной политики стран 
Центральной и Восточной Европы. 

 
Теоретическая часть 
 
К Центральной и Восточной Европе относят 19 стран, образовавшихся 

после распада Советского Союза и реформирования бывшего социалистического 
лагеря. Национальное законодательство, которое создалось в странах Восточной 
Европы, предусматривало четкое определение принципов внешнеэкономиче-
ской деятельности и основывалось на: 

– демонополизации внешнеэкономических предприятий и организаций; 
– утверждении права внешнеэкономической деятельности юридическим и 

физическим лицам; 
– разработке принципов стимулирования создания коммерческих посредни-

ческих внешнеэкономических фирм;  
– отказе от ответственности государства за операции любых участников 

внешнеэкономической деятельности. 
Второй характерной чертой внешнеэкономических отношений стран 

региона на современном этапе является переход от планово-административных 
форм протекционизма к либерализации внешнеэкономической деятельности. 
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Такой переход предполагает: 
 отмены или существенное уменьшение количественных ограничений во 

внешней торговле и переход к преимущественно экономическим методам 
регулирования внешнеэкономической деятельности; 

 сближение структур и уровней внутренних и мировых цен на основе 
свободного ценообразования почти на все виды продукции и услуг; 

 последовательное снижение ставок экспортного тарифа и внедрение 
унифицированного импортного тарифа; 

 переход к конвертируемости национальных валют для резидентов и 
нерезидентов сначала по текущим, а впоследствии и по капитальным операциям, 
установление единого курса национальной валюты; 

 поддержка экспорта и расширение рынков сбыта отечествен- 
ной продукции; 

 поощрение импорта капитала, создание совместных предприятий, 
участие иностранного капитала в процессе приватизации. 

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 2. 
 
Таблица 2 – Региональная политика стран Центральной и Восточной Европы 
 

Полное название 
государства 

Участие в региональных 
международных организациях 

Участие  
в военных 

блоках

Участие 
 в экономических 

союзах
  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие этапы развития прошли страны Центральной и Восточной Европы? 
2 Какие социально-экономические изменения произошли после 1990 г.? 
3 Назовите современные принципы внешнеэкономической политики стран 

Центральной и Восточной Европы. 
4 Что означает переход к либерализации внешнеэкономической 

деятельности? 
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5 Практическая работа № 5. Социально-экономическое 
положение стран Центральной и Восточной Европы  
 

Цель работы: ознакомиться с социально-экономическим положением 
стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). 

 
Теоретическая часть 
 
Страны Центральной и Восточной Европы прошли короткий, но сложный 

путь в своем становлении. Как часть Европейской экономической системы эти 
страны имеют определенные отличия от стран Западной Европы. Для их 
развития характерны несколько этапов. 

Первый этап (1945–1980 гг.) – это этап социалистического развития, 
важными особенностями которого были господство общественных форм 
собственности на основные средства производства и планово-административное 
регулирование экономики. Экономические формы и методы регулирования 
экономических отношений были для этих стран второстепенными, вспомо-
гательными, непосредственные производители имели ограниченную самостоя-
тельность в решении экономических вопросов. В течение почти 30 лет восточ-
ноевропейские страны уверенно занимали ведущие места по темпам экономи-
ческого роста в мировом хозяйстве. В 1951–1983 гг. национальный доход в этих 
странах вырос на 6,7 % в год, промышленное производство – на 8,3 %. 

Второй этап социально-экономического развития начался с конца 1980-х – 
начала 1990-х гг. Для этого этапа характерно формирование рыночной 
экономики, определение ее структуры и совершенствование инфраструктурных 
элементов рынка. В постсоциалистических странах и странах бывшего Совет-
ского Союза были разработаны национальные программы рыночных преобра-
зований. Главным направлением программ и практики рыночных реформ в 
восточноевропейских странах был процесс разгосударствления и приватизации.  

Основными элементами этих реформ были следующие. 
1 Макроэкономическая стабилизация (контроль денежной массы и сниже-

ние инфляции; новая налоговая политика с целью увеличения доходов бюджета; 
реструктуризация и списание внешней задолженности (в обмен на продолжение 
рыночных реформ)). 

2 Либерализация цен и внешнеэкономической деятельности. 
3 Пересмотр роли государства в экономике, отказ от директивного плани-

рования и административно-командной распределительной системы. 
4 Приватизация и акционирование государственных предприятий, развитие 

частного сектора. 
Последовательность экономических преобразований в странах ЦВЕ:  
– макроэкономическая стабилизация – предварительное условие начала 

реформ: остановка спада производства, решение проблемы внешнего и 
внутреннего долга; 
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– реформа цен и торговли, вводилась конвертируемость национальной 
валюты, цены приводились в соответствие с издержками производства и 
уровнем мировых цен; 

– реформа налоговой и социальной системы. 
Основными формами приватизации являлись выкуп, акционирование, 

бесплатная передачи собственности с применением чеков, ваучеров, специаль-
ных приватизационных счетов граждан и др. Важной частью национальных 
программ преобразований была политика либерализации цен.  

Однако последствия проводимых реформ в первые годы оказались хуже, 
чем это предполагалось. Спад производства был весьма существенным (до 30 % 
дореформенного уровня), свобода ценообразования вызвала значительный рост 
цен при одновременном снижении доходов населения, возникла массовая 
безработица, рухнули все прежние связи в рамках СЭВ, и пришлось в крат-
чайшие сроки приспосабливаться к новым условиям хозяйствования. Факти-
чески реформы оказались не постепенным, эволюционным путем вхождения в 
рыночные отношения, а шоковой терапией. Существенно изменилась и 
социальная политика. Государство гарантирует лишь минимальный уровень 
социальной защиты и все чаще – на адресной основе (семьи с детьми, инвалиды, 
молодежь, пенсионеры, малообеспеченные). Важной особенностью хозяйствен-
ного развития региона являлась высокая инфляция. В 1992 г. в странах 
Восточной Европы она составляла 769,4 %, в бывших республиках Советского 
Союза – 1296 %, в том числе в России – 2560 %, в Украине – 10500 %. 

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и запол-

нить таблицу 3.  
 
Таблица 3 – Социально-экономическое положение стран Центральной и Восточной 

Европы 
 
Полное 

название 
государства 

Пло- 
щадь 

Насе-
ление 

ВВП 
ВВП  

на душу 
населения

Внешний 
долг 

Размер 
импорта 

Размер 
экспорта 

    

 
Контрольные вопросы 
 
1 Опишите социально-экономическое положение стран ЦВЕ во второй 

половине ХХ в. 
2 Какие изменения в странах ЦВЕ произошли в конце ХХ в.? 
3 В чем заключались рыночные реформы в странах ЦВЕ? 
4 Какие экономические преобразования произошли в странах ЦВЕ? 
5 Опишите последствия рыночных реформ в странах ЦВЕ. 
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6 Практическая работа № 6. Развитие Евразийской 
интеграции 
 

Цель работы: получить представление об этапах развития Евразийской 
интеграции. 

 
Теоретическая часть 
 
Департамент евразийской интеграции совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти формирует позицию Россий-
ской Федерации по актуальным вопросам евразийской экономической интегра-
ции в соответствии с учредительным Договором о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. 

В соответствии с Договором основной задачей функционирования Союза 
является повышение благосостояния граждан государств-членов ЕАЭС. С этой 
целью пять государств проводят работу по формированию общего рынка Союза, 
который призван обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы на всём пространстве Союза. Полноправными членами Союза 
являются пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. 
Государствами-наблюдателями при ЕАЭС являются Молдова, Узбекис- 
тан и Куба.  

11 декабря 2020 г. главами государств Союза были приняты Стратегические 
направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. 
Реализация Стратегии позволит сформировать условия и инструменты цифровой 
трансформации Союза, обеспечить единство таможенного администрирования 
на таможенной территории ЕАЭС, повысить эффективность деятельности 
наднациональных органов Союза, укрепить статус Евразийской экономической 
комиссии, расширить полномочия Суда ЕАЭС как гаранта исполнения права 
Союза, включить в спектр интеграционных процессов сотрудничества новые 
направления – образование, науку, здравоохранение, туризм и спорт. 

В рамках Союза принимаются совместные меры по предотвращению 
распространения пандемии, противодействию ее последствиям для экономик 
государств-членов и стабилизации макроэкономической ситуации в странах 
ЕАЭС. Реализован механизм оперативного принятия решений в условиях 
пандемии (проводятся внеочередные консультации и заседания органов Союза, 
обеспечивается оперативное подписание актов ЕАЭС). Приняты своевременные 
решения по упрощению ввоза товаров критического импорта (обнулены ввозные 
пошлины, применяется «зеленый коридор»), введены ограничения на вывоз 
социально-значимых товаров. 

Разработан и 10 апреля 2020 г. утвержден на заседании Евразийского 
межправительственного совета комплекс антикризисных и стабилизационных 
мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Разработан и 17 июля 2020 г. утвержден на заседании Евразийского 
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межправительственного совета Комплексный план мероприятий в области 
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных 
инфекционных заболеваний на территориях государств-членов Евразийского 
экономического союза. 

План предусматривает реализацию 11 мероприятий, основными из которых 
являются следующие. 

1 Разработка методических подходов к проведению лабораторных исследо-
ваний на коронавирусную инфекцию COVID-19. 

2 Разработка системы оперативного мониторинга за инфекционными забо-
леваниями. 

3 Проведение совместных учений с целью отработки мер реагирования на 
вспышки актуальных и неизвестных (новых) инфекционных заболеваний и иные 
мероприятия. 

Сформированы стартовые механизмы для проработки цифровых инициатив 
и реализации проектов в ЕАЭС. Принято в разработку более 50 инициатив, 
начата реализация трех инициатив: 

1) цифровые транспортные коридоры в ЕАЭС – призваны интегрировать 
информацию о транспортных средствах, экипажах, грузах, разрешительных и 
сопроводительных документах на всех этапах перевозки на всем пространстве 
ЕАЭС (распоряжением ЕМПС от 31 января 2020 г. № 4 утвержден 
верхнеуровневый план проекта); 

2) унифицированная система поиска «Работа без границ» позволит соиска-
телям вакансий и работодателям осуществить поиск работы или подбор 
персонала на территории нескольких государств-членов; 

3) евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и транс-
фера технологий – евразийская сеть предназначена для вовлечения малых и 
средних предприятий в производственные цепочки крупных производителей, 
продвижения продукции субъектов промышленности с использованием 
международных цифровых систем государств-членов и третьих стран. 

Департамент евразийской интеграции Минэкономразвития России коор-
динирует работу по формированию на пространстве ЕАЭС безбарьерной среды 
для развития бизнеса стран Союза. 

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 4. 
 
Таблица 4 – Международные соглашения стран ЕАЭС 
 

Полное название международного 
соглашения 

Дата 
принятия

Страны-
участники

Цели и задачи 
соглашения
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Контрольные вопросы 
 
1 Какие государства ходят в состав Евразийского экономического союза?  
2 Какой документ зафиксировал создание ЕАЭС? 
3 Какая задача была поставлена при создании ЕАЭС? 
4 На что нацелены Стратегические направления развития евразийской эко-

номической интеграции до 2025 года «Стратегические направления развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года»? 

5 Какие мероприятия запланированы в области здравоохранения? 
6 Какие цифровые инициативы реализуются в настоящее время? 
 
 
7 Практическая работа № 7. Россия как центр силы  

на мировой политической арене 
 

Цель работы: ознакомиться с ролью Российской Федерации в мире. 
 
Теоретическая часть 
 
Влияние России на положение дел в мире определяется следующими 

обстоятельствами: Россия является самым крупным по территории и седьмым по 
численности населения государством мира; занимает благоприятную геопо-
литическую позицию в центре Евразии; располагает гигантскими природными 
ресурсами; имеет высокий научно-технический потенциал; занимает лидирую-
щие позиции в добыче и транспортировке углеводородного сырья; является 
постоянным членом Совета Безопасности ООН; обладает стратегическим 
ракетно-ядерным потенциалом; играет роль транспортного моста между 
Европой и Азией; отношения России практически со всеми государствами носят 
мирный характер. 

В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации внешнеполитическая дея-
тельность государства направлена на выполнение следующих основных задач: 

– обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной це-
лостности, укрепление правового государства и демократических институтов; 

– создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и повы-
шения конкурентоспособности экономики России, ее технологического 
обновления, повышения уровня и качества жизни населения; 

– упрочение позиций Российской Федерации как одного из влиятельных 
центров современного мира; 

– укрепление позиций России в системе мирохозяйственных связей, недо-
пущение дискриминации российских товаров, услуг, инвестиций, использование 
возможностей международных и региональных экономических и финансовых 
организаций в этих целях; 
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– дальнейшее продвижение курса на укрепление международного мира, 
обеспечение всеобщей безопасности и стабильности; 

– формирование отношений добрососедства с сопредельными государст-
вами, содействие устранению имеющихся очагов напряженности и конфликтов 
на их территориях и предотвращению возникновения таких очагов и 
конфликтов; 

– развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и 
равноправного партнерства с иностранными государствами, межгосударст-
венными объединениями, международными организациями; 

– всесторонняя эффективная защита прав и законных интересов российских 
граждан и проживающих за рубежом соотечественников; 

– усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве; 
– укрепление позиций российских средств массовой информации и массо-

вых коммуникаций в глобальном информационном пространстве; 
– содействие развитию конструктивного диалога и партнерства в интересах 

укрепления согласия и взаимообогащения различных культур и цивилизаций. 
 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 5. 
 
Таблица 5 – Участие России в международных соглашениях 
 

Международные соглашения, 
в которых участвует РФ 

Дата 
заключения 
соглашения

Страны-
участники

Цели  
и задачи 

соглашения 

Инициативы РФ 
в рамках 

соглашения
  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Чем определяется влияние России в мировом пространстве? 
2 В чём заключается концепция внешней политики Российской Федерации? 
3 Назовите основные задачи внешнеполитической деятельности России. 
4 В каких международных соглашениях участвует Россия? 
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8 Практическая работа № 8. Современные подходы 
Соединенных Штатов Америки к ключевым торгово-
экономическим инициативам 
 

Цель работы: охарактеризовать современные подходы США к торгово-
экономическим инициативам. 

 
Теоретическая часть 
 
Соединенные Штаты Америки как мировой экономический лидер занимают 

ведущие позиции и в международных экономических связях. На эту страну 
приходится 1/10 мирового внешнеторгового оборота, 1/4 всего объема прямых 
инвестиций, вложенных в экономику других стран. 

Монополиям США приходится вести борьбу со своими конкурентами не 
только на международном, но и на внутреннем рынке. На рубеже XX и XXI вв. 
США удовлетворяли путем импорта 12 % своего внутреннего спроса на товары 
и услуги, но во многих отраслях эта доля была гораздо большей. 

Товарная структура внешней торговли США за последние два-три десяти-
летия подверглась довольно существенным изменениям, которые отражают как 
структурные сдвиги во всей экономике страны, так и изменение ее позиций в 
международном географическом разделении труда. 

В структуре экспорта США еще более возросла доля машин и обору-
дования. Главными статьями экспортной специализации международных 
корпораций США были и остаются нефтедобывающее, горнодобывающее, 
строительное оборудование, промышленные двигатели, сельскохозяйственные 
машины, автомобили, самолеты. Но к ним добавились компьютеры и полупро-
водники, телекоммуникационное оборудование, научные и медицинские при-
боры, аэрокосмическая и лазерная техника. Выросла также доля потреби-
тельских непродовольственных товаров, включая бытовые, офисные и фарма-
цевтические. Наряду с этим, несколько сократилась доля промышленного сырья 
и материалов (металлов и химикатов) и в особенности продовольственных 
товаров. Но при этом США по-прежнему остаются крупнейшим в мире 
экспортером кукурузы и соевых бобов (70 % мирового экспорта), пшеницы  
(35 %), а также риса, хлопка-волокна и табака. Еще быстрее, чем экспорт товаров, 
растет экспорт разного рода услуг; по его размерам (340 млрд долл. в год) США 
занимают первое место в мире. 

Мексика и Малайзия направляют в США 90 % своего экспорта, Канада –    
80 %, Филиппины – 40 %, Бразилия – более 30 %, Япония – около 20 %. Для всех 
этих стран доступ на рынок США стал одним из важнейших условий экономи-
ческого развития.  

Еще большую роль, чем международная торговля, во внешних экономи-
ческих связях США играет экспорт капитала. Раньше он осуществлялся 
преимущественно в форме портфельных инвестиций (прежде всего займов), но 
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затем, по мере увеличения масштабов «второй экономики» США, стало 
возрастать и значение прямых иностранных инвестиций.  

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 6. 
 
Таблица 6 – Участие США в международной торговле 
 

Международные торгово-
экономические инициа-

тивы и соглашения,  
в которых участвует США 

Дата 
заключения 
соглашения

Страны- 
участники 

Цели и задачи 
соглашения 

Инициативы 
США в рамках 

соглашения 

   

 
Контрольные вопросы 
 
1 Каково значение США в мировой экономике? 
2 Как изменяется товарная структура внешней торговли США? 
3 Охарактеризуйте структуру экспорта США. 
4 В каких международных торгово-экономических соглашениях участ- 

вуют США? 
 
 
9 Практическая работа № 9. Политический фактор  

в современном развитии интеграционных процессов в Латинской 
Америке 
 

Цель работы: охарактеризовать роль политического фактора в развитии 
интеграционных процессов в Латинской Америке. 

 
Теоретическая часть 
 
Большинство стран Латинской Америки (ЛА) отличается сложным этни-

ческим составом. Без учета мелких индейских племен в Бразилии насчитывается 
более 80, в Мексике и Аргентине – более 50, в Боливии, Венесуэле, Перу, 
Колумбии, Чили – более 25 различных народов. Эти народы консолидировались 
в единые крупные нации, охватывающие подавляющую часть населения 
соответствующих стран.  

Языковой состав населения Латинской Америки гораздо более однородный. 
Со времени начала европейских завоеваний сюда были привнесены испанский, 
португальский и другие европейские языки. Религиозный состав населения 
Латинской Америки во многом определяется ее этническим составом и тесно 
связан с историей ее колонизации. Примерно 9/10 ее населения исповедуют 
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католицизм, есть также протестанты и православные, а из приверженцев 
нехристианских религий – индуисты и мусульмане (в среде выходцев из Азии).  

Латинскую Америку рассматривают обычно в качестве единого 
культурного региона. Но это не исключает и попыток подразделения ее на 
культурные (культурно-географические) субрегионы: 

– Андский пояс (метисы, индейцы, официальные языки – испанский, ин-
дейские, преобладающая религия – католицизм);  

– Вест-Индию (мулаты, негры, официальные языки – английский и фран-
цузский, религии – католицизм, протестантизм);  

– «Гвианский треугольник» (потомки выходцев из Южной Азии, негры, 
официальные языки – английский и голландский,  религии – индуизм, ислам, 
католицизм, протестантизм);  

– Юго-Восток (потомки европейских переселенцев, официальные языки – 
испанский и португальский, религия – католицизм). 

Многие страны региона, особенно самые крупные, после Второй мировой 
войны начали более активно проводить региональную политику, направленную 
на преодоление ярко выраженной приморской ориентации производительных 
сил и освоение глубинных районов, на децентрализацию экономических 
функций. В Мексике это сдвиг в северные, приграничные с США и в южные 
районы. В Бразилии – выход за пределы «промышленного треугольника».  
В Аргентине – сдвиг на юг, в малоосвоенную, но богатую природными 
ресурсами Патагонию. На Кубе уже длительное время осуществляется 
территориальное планирование, направленное на отход от прежней 
моноцентрической ТСХ промышленности с гипертрофированной ролью 
Большой Гаваны и превращение ее в полицентрическую – прежде всего путем 
общего сдвига производительных сил на восток. 

В последнее время на формирование территориальной структуры хозяйства 
латиноамериканских стран заметное влияние начинают оказывать и процессы 
экономической интеграции, которые происходят как на региональном, так и на 
субрегиональном уровнях. 

В качестве примера важной региональной интеграционной группировки 
уже приводилась созданная в 1981 г. Латиноамериканская ассоциация 
интеграции (ЛАИ) в составе 11 стран. Она заменила существовавшую с 1960 г. 
Латиноамериканскую ассоциацию свободной торговли (ЛАСТ). Можно назвать 
также Латиноамериканскую экономическую систему (ЛАЭС), созданную  
в 1975 г. и включающую в себя 26 стран. Задача ЛАЭС заключается в 
координации планов развития, содействии интеграционным процессам и 
осуществлению экономических проектов и исследований, налаживании 
консультаций и обмена информацией между странами. 

Примерами субрегиональных экономических группировок могут служить 
следующие. В Средней Америке это Центральноамериканский общий рынок 
(ЦАОР) в составе Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Сальвадора и Коста-Рики, 
созданный в 1960 г. Это также Сообщество карибских государств (КАРИКОМ), 
созданное в 1973 г., объединяющее 14 англоязычных стран и находящиеся на 
этапе общего рынка. В Южной Америке из таких субрегиональных экономи-
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ческих союзов наиболее известен Общий рынок Южного конуса (МЕРКОСУР), 
договор о создании которого был подписан в 1991 г., а начало деятельности 
относится к 1995 г. Основателями этой группировки были Аргентина, Бразилия, 
Уругвай и Парагвай, к которым затем присоединилась Венесуэла, а на правах 
ассоциированных членов еще пять стран. Эти страны с общим населением  
более 370 млн человек дают более 2/3 суммарного ВВП Латинской Америки. 

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу  7. 
 
Таблица 7 – Участие стран Латинской Америки в процессах интеграции 
 

Международные организации и 
соглашения связанные с 
процессами интеграции 

Латинской Америки 

Страны-
участники 

Цели и задачи 
интеграции 

Политические 
факторы, обусловли-

вающие процесс 
интеграции

  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Охарактеризуйте этнический состав стран Латинской Америки. 
2 Охарактеризуйте языковой состав населения ЛА. 
3 Назовите культурно-географические регионы ЛА. 
4 Опишите территориальную организацию хозяйства в ЛА. 
5 Приведите примеры региональной интеграции в ЛА. 
 
 
10 Практическая работа № 10. Современные проблемы 

региональной безопасности в Восточной Азии 
 

Цель работы: ознакомиться с причинами возникновения проблем 
безопасности в Восточной Азии. 

 
Теоретическая часть 
 
В состав субрегиона Северо-Восточной Азии (СВА) обычно включают 

Китай, Тайвань, Японию, КНДР, Республику Корею, Монголию. Рост потен-
циала и активизация поведения Китая особенно значимы для СВА. Сегодня 
российско-китайские отношения в сфере безопасности имеют комплексные 
глобальные и межрегиональные измерения. Особое значение в этих отношениях 
имеют следующие области: решение пограничной проблемы, военно-
техническое сотрудничество, взаимодействие в рамках ШОС и укрепление 
общеполитического стратегического сотрудничества по основным вопросам 
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международной безопасности. Китайская политическая элита по-прежнему 
считает, что часть китайских территорий была в прошлом насильственно 
отторгнута Российской империей. При этом указывают на то, что на огромных 
территориях восточнее Байкала, богатых ископаемыми и запасами пресной 
воды, проживает около 6 млн россиян, а в сопредельных районах Китая – 
несколько сот миллионов человек. По мнению этих специалистов, такая 
диспропорция может в будущем снова обострить территориальную проблему. 

Важнейшей проблемой является проблема Тайваня. Пекину приходится 
учитывать не только довольно мощный оборонительный потенциал Тайваня, но 
и возможную военную помощь ему со стороны Соединенных Штатов. 
Пристальное внимание Пекина по-прежнему привлекает военно-политическое 
сотрудничество между США и Японией. Направленное в годы холодной войны 
главным образом против СССР, сегодня оно объективно имеет потенциал 
сдерживания Китая. Существенный конфликтный потенциал сохраняется в 
отношениях между КНР и рядом стран АТР из-за взаимных претензий по 
вопросам принадлежности ряда островов и разграничения водных пространств в 
Южно-Китайском море. На Парасельские острова претендуют Китай и Вьетнам, 
на острова Спратли и прилегающие воды – КНР, Тайвань, Вьетнам, Филиппины 
и Малайзия. Не решен вопрос о разграничении водных пространств между 
Китаем и Вьетнамом в Тонкинском заливе. 

Значимой для КНР остается проблема конфликта на Корейском полу-
острове, в первую очередь его ядерный аспект. Потенциальная конфликтность 
сохраняется между Китаем и Индией. Она объясняется не только наличием 
пограничного спора, замороженного после вооруженных столкновений между 
этими странами в 1959 и 1962 гг., но и общим стратегическим соперничеством 
между Пекином и Дели за лидерство в азиатской части мира. Ощутимой 
потенциальной угрозой для Китая являются американские планы по созданию 
противоракетной обороны территории США в увязке с развертыванием 
совместно с японцами системы ПРО ТВД для обороны территории Японии.  

В конституции Японии закреплены положения о неядерном статусе страны, 
о том, что силы самообороны могут быть использованы лишь для отражения 
прямого военного вторжения на территорию страны и не должны применяться 
за рубежом. Япония делегировала большую часть обязанностей по ее защите 
Соединенным Штатам. В качестве компенсации Вашингтон получил право 
размещения своих баз в Японии. России и Японии не удается урегулировать 
спорную проблему принадлежности островов Малой Курильской гряды 
(Итуруп, Кунашир, Шикотан и острова группы Хабомаи), которая теоретически 
сохраняет потенциал вооруженной конфликтности.  

КНДР располагает многочисленной армией, высокой политической 
мотивацией. Руководство страны никогда не снимало задачу воссоединения 
корейской нации, в том числе с применением военной силы. Позицию Южной 
Кореи в области безопасности уже на протяжении многих лет определяет 
сотрудничество с Соединенными Штатами. Вашингтон неоднократно заявлял о 
своей решимости дать сокрушительный отпор агрессии со стороны Северной 
Кореи, в том числе и в случае применения ею ядерного оружия. 
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В состав субрегиона Юго-Восточной Азии (ЮВА) обычно включают 
Малайзию, Сингапур, Филиппины, Индонезию, Таиланд, Бруней, Вьетнам, 
Камбоджу, Лаос, Мьянму. Послевоенные структуры безопасности перво-
начально создавались при участии США в качестве своеобразной гарантии про-
тив возрождения японского милитаризма, а затем использовались как 
инструменты в холодной войне. Процесс становления государственности часто 
проходил в борьбе с внутренней оппозицией и внешними угрозами. В этих 
условиях формировавшиеся вооруженные силы стран субрегиона имели 
большой вес во внутриполитической жизни этих государств и нередко брали на 
себя общеполитическое руководство. Часто это сопровождалось кровопролит-
ной внутренней борьбой между прокоммунистическими повстанцами и 
национально-буржуазными движениями.  

В последнее время отмечается повышение военно-политической актив-
ности в субрегионе со стороны Австралии, которая по мандату ООН возглавила 
международные силы по урегулированию конфликтов в Камбодже и на 
Восточном Тиморе. 

Постепенно развивается процесс консолидации между странами ЮВА. Его 
организационной структурой стала созданная в 1967 г. Ассоциация стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), основной философией этой консолидации стала идея 
«азиатского нейтрализма». У отдельных стран АСЕАН остаются нерешенные 
территориальные проблемы с Китаем и между собой в Южно-Китайском море.  

В последние годы намечается тенденция возвращения России в ЮВА. 
Восстанавливаются экономические связи и военно-техническое сотрудничество 
с Вьетнамом, Индонезией. Укрепляется военно-техническое сотрудничество с 
Малайзией. Ограничителем более динамичного продвижения позиций 
Российской Федерации в ЮВА является невысокий по сравнению со многими 
другими внешними державами уровень взаимной торговли и инвести- 
ций в регионе. 

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 8. 
 
Таблица 8 – Конфликты в Юго-Восточной Азии 
 

Дата 
конфликта 

Стороны 
конфликта

Причина 
конфликта 

Государства, 
выступающие на 

стороне участников 
конфликта

Последствия 
конфликта 

Завершение 
конфликта 

(дата, документ 
о соглашении)
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Контрольные вопросы 
 
1 Какие страны входят в субрегион Северо-Восточная Азия? 
2 Какие проблемы безопасности характерны для Северо-Восточной Азии? 
3 Какие страны входят в субрегион Юго-Восточная Азия? 
4 Какие проблемы безопасности характерны для Юго-Восточной Азии? 
5 Какие пути решения конфликтов найдены в настоящее время? 
 
 
11 Практическая работа № 11. Китай – действующий центр 

силы на политической арене 
 

Цель работы: ознакомиться с ролью Китая в современных международных 
отношениях. 

 
Теоретическая часть 
 
По объему экспорта Китай, обогнав США и Германию, в 2008 г. вышел на 

первое место в мире, а по объему импорта уступает только США.  
Индустриализация и модернизация китайской экономики обусловили и 

характер ее импорта, в котором преобладают машины, оборудование, 
транспортные средства (автомобили, самолеты), промышленная электроника.  

Китай использует различные каналы привлечения средств из-за границы. 
Большое значение имеют займы и кредиты, которые страна получает от 
иностранных правительств и международных финансовых организаций, среди 
которых – Всемирный банк и Международный валютный фонд. Однако еще 
более важными для Китая стали прямые инвестиции, по объему привлечения 
которых он уступает только США. Более 4/5 инвестиций оседали в Восточной 
экономической зоне Китая и были связаны со свободными экономическими 
зонами разных типов.  

Между США и КНР существуют серьёзные различия по широкому кругу 
проблем, что, в свою очередь, делает двусторонние отношения нестабильными, 
ситуативными и непредсказуемыми. Пекин выступает против военного 
присутствия США в регионе. КНР заявила о том, что мир и стабильность в Азии 
должны поддерживаться самими азиатскими странами. Многие китайские 
эксперты подчёркивают, что страны Восточной Азии не желают связывать свою 
безопасность и судьбу с Соединёнными Штатами – страной, которая привержена 
силовой политике и утверждает себя в качестве мирового жандарма. 

Руководство Китая занимает резко негативную позицию по поводу рефор-
мирования японо-американского военного альянса, идея которого зафикси-
рована и успешно реализуется в настоящее время. В Пекине с настороженностью 
относятся к предложениям о формировании различного рода коллективных 
организаций в сфере обеспечения безопасности.  

В настоящее время (вплоть до 2050 г.) вооружённые силы Китая должны 
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быть способны обеспечить защиту государственных интересов Китая, в том 
числе путём успешного проведения локальных войн малого и среднего 
масштабов по всему периметру своих границ. С 2020 г. вооружённые силы 
должны обладать возможностями расширять «стратегические границы и 
жизненное пространство» посредством применения или угрозы применения 
силы в отношении других держав, а также быть способны одержать победу в 
войне любого масштаба и продолжительности с использованием любых средств 
и способов ведения вооружённой борьбы. 

В целях наиболее эффективного обеспечения национальной безопасности 
были переосмыслены прежние концепции и разработаны новые, в наибольшей 
степени соответствующие сложившимся военно-политическим условиям. Они в 
полном объёме учитывают политические цели КНР, уровень развития 
экономики, науки и техники вероятных противников и возможных союзников, 
физико-географические условия и особенности ТВД. 

Главным же военным фактором сдерживания противника от нападения на 
страну и обеспечения национальной безопасности, согласно ещё мао-цзеду-
новской военной теории, остаются пока концепции «народной войны», 
«активной обороны» и «триединой системы вооружённых сил». Концепция 
«народной войны в современных условиях» является переходной, как бы 
компромиссом между требованиями ведения современной войны и современ-
ными возможностями Китая, ограниченными техническим уровнем вооружения 
НОАК. Вместе с тем она уже сегодня ориентируется на модернизацию оружия и 
военной техники, оборону на приграничных рубежах, а когда необходимо – и на 
ограниченную агрессию (оборонительный удар в целях самозащиты). 
Концепция «активной обороны» предполагает, что Китай не начнёт боевые 
действия против технически превосходящего противника. Предусматривается, 
что с началом агрессии всё население будет мобилизовано для ведения 
решительной самообороны и отражения агрессии. Китайское военно-
политическое руководство, следуя этой концепции, учитывает постоянные 
изменения в соотношении сил и важность сохранения военного потенциала 
страны. Характерной особенностью концепции «активной обороны» явилось то, 
что она обосновывает необходимость для Китая иметь тактическое ядерное 
оружие, которое, по мнению китайских теоретиков, устраняет имеющийся 
дисбаланс в силах общего назначения. Применение НОАК тактического 
ядерного оружия на своей территории, как предполагалось, удержит потен-
циального противника от развязывания военного конфликта любого уровня, за 
исключением всеобщей ядерной войны. 

Поэтому ещё одним важным аспектом указанной концепции стало 
требование такого развития стратегических ядерных сил, которое в любой 
обстановке обеспечило бы нанесение со стороны Китая ответного достаточно 
мощного удара, чтобы удержать США и Россию от использования в конфликте 
своих стратегических ядерных сил. 
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Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 9. 
 
Таблица 9 – Участие Китая в международных соглашениях 
 
Международные 

соглашения, в которых 
участвует КНР 

Дата 
заключения 
соглашения

Страны-
участники 

Цели и 
задачи 

соглашения

Инициативы КНР  
в рамках 

соглашения
   

 
Контрольные вопросы 
 
1 Охарактеризуйте современные внешнеэкономические связи Китая. 
2 Какие проблемы существуют в китайско-американских отношениях? 
3 Какой политики Китай придерживается в отношении России? 
4 Какова политика Китая в отношении Японии и Индии? 
5 Какими возможностями располагает армия Китая? 
6 Какие военные концепции разработаны в Китае?  
 
 
12 Практическая работа № 12. Роль Индии в качестве нового 

центра силы 
 

Цель работы: ознакомиться с ролью Индии в современных международных 
отношениях 

 
Теоретическая часть 
 
В 1947 г. при представлении Великобританией независимости колониаль-

ному Индостану пограничный штат Кашмир, большая часть населения которого 
составляли мусульмане, был присоединен к Индии. Пакистан в 1947–1948 гг. 
попытался присоединить его с применением вооруженной силы. В результате 
этого конфликта Кашмир был разделен между Индией и Пакистаном, хотя обе 
стороны не признали этого раздела и претендовали на полный контроль над 
территорией штата. 

В 1962 г. между Индией и КНР вспыхнул открытый вооруженный конфликт 
из-за взаимных территориальных претензий на индо-китайской границе.  
В результате сформировалась стратегическая ось между Исламабадом и 
Пекином. С конца 1980-х гг. ситуация в Южной Азии отягощалась фактором 
исламского радикализма. Другим важнейшим фактором, придавшим конфликту 
вокруг Кашмира качественно новое измерение, стало появление у Индии и 
Пакистана в 1998 г. ядерного оружия (средствами его доставки они располагали 
и ранее). Крупный террористический акт был произведен в ноябре 2008 г. 
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группой пакистанских террористов, которые захватили несколько крупных 
гостиниц и торговых центров в центре города Мумбаи.  

Многие специалисты склонны рассматривать индийский ядерный 
потенциал как политическое оружие, позволяющее Индии претендовать на роль 
великой державы, соразмерной по статусу другой азиатской великой державе – 
Китаю. Для Пакистана ядерное оружие явилось важным компенсатором 
отставания в силах общего назначения. Кроме того, ядерный статус значительно 
повышал престиж Исламабада в исламском мире как обладателя первой 
«исламской бомбы». 

После некоторого спада в отношениях на рубеже 1980–1990-х гг. 
позитивную динамику приобрели российско-индийские отношения, особенно 
сотрудничество в военно-технической области. Индия занимает первое место 
среди покупателей российских вооружений. Индийские вооруженные силы  
на 60 %...70 % оснащены оружием российского производства. В 2005 г. в Индии 
были проведены первые в истории совместные российско-индийские учения,  
в которых участвовала рота российских десантников. Российская сторона 
возлагает надежды на развитие сотрудничества с Индией по вопросам 
безопасности и в рамках Шанхайской организации сотрудничества. 

Периодически в отношениях Индии с ее соседями, например, со Шри-
Ланкой, Бангладеш, возникает напряженность. Соседи Индии попытались 
компенсировать свою одностороннюю зависимость от Дели и дистанцироваться 
от индийско-пакистанского конфликта путем создания публичного много-
стороннего форума. С 1985 г. функционирует Ассоциация регионального 
сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) в составе всех семи государств 
субрегиона. Однако существующие противоречия, особенно между Индией и 
Пакистаном, ограничивают эффективность этой организационной структуры. 

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 10. 
 
Таблица 10 – Участие Индии в международных соглашениях 
 
Международные 

соглашения, в которых 
участвует Индия 

Дата 
заключения 
соглашения

Страны-
участники 

Цели и задачи 
соглашения 

Инициативы 
Индии в рамках 

соглашения
   

 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие конфликты оказали влияние на отношения Индии с соседни- 

ми странами? 
2 Охарактеризуйте особенности территориальной структуры хозяйст- 

ва Индии. 
3 В каких международных соглашениях принимает участие Индия? 
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13 Практическая работа № 13. Социально-экономическое  
и политическое положение стран Австралии и Океании 
 

Цель работы: ознакомиться с социально-экономическим и политическим 
положением стран Австралии и Океании. 

 
Теоретическая часть 
 
Происшедшая в 1960-х гг. переориентация австралийской политики и 

экономики с Великобритании на США способствовала привлечению крупных 
американских инвестиций. Затем повышенный интерес к минеральным ресурсам 
Австралии начала проявлять бедная собственным сырьем Япония. Так в стране 
начался сырьевой бум, который привел к созданию мощной, технически высоко 
оснащенной горнодобывающей промышленности и превращению Австралии в 
одну из ведущих горнодобывающих держав мира.  

Австралия занимает первое место в мире по добыче бокситов, золота, 
титаномагнетитовых руд, второе – по добыче урана, марганца, свинца, третье – 
по добыче железной руды, никеля, кобальта, четвертое – по добыче серебра, 
пятое – по добыче меди. Австралия занимает также первое место в мире по 
разработке прибрежных россыпей, которая ведется вдоль ее восточного 
побережья и на крайнем Юго-Западе. Добываются главным образом титановые 
руды – ильменит и рутил, но также циркон и монацит. Добыча нефти и 
природного газа в целом обеспечивает внутренние потребности страны. 

Основной профиль юго-западного района в течение многих десятилетий 
определялся добычей золота. Здесь же в середине 1960-х гг. были открыты 
значительные месторождения никелевых руд, а затем возник крупный горно-
заводской центр Камбалда. Черновой никель выплавляется в Калгурли,  
а рафинированный – в новом промышленном городе Куинана под Пертом.  
В Куинане же построен металлургический комбинат полного цикла, 
работающий на каменном угле и железной руде этого района.  

В северо-западном районе на окраине Австралийской платформы,  
в пределах горного хребта Хамерсли после Второй мировой войны был открыт 
крупнейший железорудный бассейн с запасами как высококачественных 
гематитов, так и железистых кварцитов. Руда вывозится в Японию, Китай, 
Республику Корея, на о. Тайвань, в некоторые другие страны. 

Шельф играет главную роль в добыче нефти и природного газа. Первый 
район, открытый в середине 1960-х гг., находится в Бассовом проливе, второй – 
у о. Барроу на северо-западе. Основные перспективы развития этого второго 
бассейна связаны с природным газом.  

Океания представляет собой островной мир, рассеянный на просторах, 
занимающих примерно 1/3 всей акватории Тихого океана. Острова Океании 
простираются с севера на юг от 28° с. ш. (атолл Куре в группе Гавайских 
островов) до 52° ю. ш. (о. Кэмпбелл к югу от Новой Зеландии). С запада на восток 
они протягиваются между 130° в. д. (о. Мисоол у западного побережья Новой 
Гвинеи) и 105° з. д. (о. Сала-и-Гомес). Расстояния между островами нередко 
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превышают многие тысячи километров. Более крупные гористые острова 
находятся преимущественно в юго-западной части Океании, а мелкие и 
мельчайшие острова-атоллы образуют архипелаги, имеющие конфигурацию 
островных дуг или островных гряд. Самые большие страны Океании – Папуа-
Новая Гвинея (5,7 млн) и Новая Зеландия (4,1 млн). Более 900 тыс. жителей 
имеют Фиджи, свыше 500 тыс. – Соломоновы Острова, от 100 до 300 тыс. – 
Самоа, Новая Каледония и Французская Полинезия.  

Меланезия расположена в юго-западной части акватории Тихого океана.  
В состав Меланезии входит большинство наиболее крупных островов Океании, 
площадь островной суши составляет около 1 млн км2. Микронезия расположена 
в западной части акватории Тихого океана. Общее число островов Микронезии 
достигает 1,5 тыс., их общая площадь равна всего 2,6 тыс. км2. Полинезия 
находится в центральной части акватории Тихого океана.  

В годы холодной войны Австралия и Новая Зеландия были активными 
союзниками США и Великобритании. Заключенный в 1951 г. Договор о безопас-
ности между Австралией, Новой Зеландией и США (АНЗЮС) первоначально 
разрабатывался как гарантирующий безопасность первых двух государств от 
возможности возрождения японского милитаризма. Австралия и Новая Зеландия 
активно участвовали в создании структуры безопасности с Великобританией и 
некоторыми странами Британского Содружества в АТР. С начала 1970-х гг. 
работает система оборонных мероприятий пяти держав – Великобритании, 
Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Малайзии. 

В конце 1980-х гг. началось изменение ориентации экономики и политики 
Австралии и Новой Зеландии с американо-британского направления на 
азиатское. Австралия выступила инициатором создания АТЭС, одной из первых 
наладила тесные отношения с АСЕАН. Окончание холодной войны 
сопровождалось процессом некоторого дистанцирования стран региона от своих 
западных союзников. 

Австралия выступила инициатором создания в субрегионе зоны, свободной 
от ядерного оружия. Договор о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана 
(Договор Раротонга) был подписан в 1985 г. Новая Зеландия заявила о запрете 
захода военных кораблей и подводных лодок с ядерным оружием на борту в свои 
порты. В ответ Соединенные Штаты разорвали прямые военно-политические 
отношения с Новой Зеландией. Договор АНЗЮС был трансформирован в две 
подсистемы двустороннего сотрудничества – между США и Австралией и между 
Австралией и Новой Зеландией. 

В последние годы Австралия все чаще берет на себя лидерскую роль в 
решении некоторых проблем безопасности в АТР. Канберра возглавила 
международные силы ООН по урегулированию конфликтов и миротворчеству в 
Камбодже и на Восточном Тиморе. Кроме того, австралийские и новозеландские 
военнослужащие принимали участие в урегулировании ситуации в Афганистане 
и Ираке. Австралия занимает активную позицию на переговорах по многим 
вопросам контроля над вооружениями. 
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Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 11. 
 
Таблица 11 – Социально-экономическое положение государств Австралии и Океании 
 

Полное 
название 

государства 
Площадь Население ВВП

ВВП на 
душу 

населения

Внешний 
долг 

Размер 
импорта 

Размер 
экспорта

    

 
Контрольные вопросы 
 
1 Какими природными ресурсами располагает Австралия? 
2 Какие международные экономические связи поддерживает Австралия? 
3 Какие государства входят в состав Океании? 
4 Охарактеризуйте международное положение основных субрегио- 

нов Океании. 
 
 
14 Практическая работа № 14. Роль внешних сил  

в обеспечении безопасности в регионе Среднего Востока  
 
Цель работы: ознакомиться с проблемами обеспечения безопасности в 

странах Среднего Востока. 
 
Теоретическая часть 
 
В наши дни центр тяжести угроз международной безопасности сместился из 

Европы в регион Ближнего и Среднего Востока. Это регион, который называют 
Большим Ближним Востоком, простирается от Афганистана на востоке до 
Марокко на западе и от Ирана на севере до Йемена на юге. С точки зрения 
безопасности его объединяют угрозы, общие как для стран региона, так и для 
всего мира. Сегодня это терроризм, угроза распространения оружия массового 
уничтожения, внутренние и межгосударственные конфликты.  

Этот регион стал местом трех крупнейших международных вооруженных 
вмешательств, осуществленных под руководством США (в Афганистане и 
дважды в Ираке). Регион является основным поставщиком нефти для мировой 
экономики, что влечет за собой специфический комплекс проблем безопасности 
регионального и глобального масштаба.  

Причинами жестких столкновений являются территориальные претензии и 
борьба за нефть между Ираном, Ираком, Саудовской Аравией и другими 
государствами Персидского залива.  
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В последние годы этот регион превратился в эпицентр транснационального 
терроризма. Осуществление ядерной программы Ирана стало одной из самых 
острых глобальных проблем в области нераспространения ядерного оружия.  

Арабо-израильский конфликт. 
Пять арабо-израильских крупномасштабных войн (1948, 1956, 1967, 1973, 

1982 гг.), подготовка к ним, восстановление понесенного ущерба определяли 
основную военно-политическую парадигму существования региона. 

Эта длительная конфронтация в значительной степени формировала и 
устойчивый антизападный вектор внешней политики арабских стран региона. 
Само укоренение иудаизма, сионистское движение переселенцев из Европы и 
Америки, наконец, образование Государства Израиль на Ближнем Востоке 
рассматривались как агрессия западной цивилизации в зону традиционно 
исламской и арабской цивилизации, продолжение западного колониализма, 
только в новом формате. Ситуация усугублялась тем, что на стороне Израиля 
находились западные государства. 

Советский Союз, в свою очередь, рассматривал арабские страны как 
полезного стратегически союзника в борьбе с Западом. Соединенные Штаты 
первоначально пытались сохранить равноудаленность в отношениях с Израилем 
и арабскими странами. Вашингтону удалось сохранить рабочие отношения с 
рядом стран региона, в первую очередь с Саудовской Аравией и другими 
странами Персидского залива. 

Существенное влияние на развитие событий в этом субрегионе оказал 
конфликт в Ливане. Вспыхнувший в 1975 г. кровавый конфликт между 
христианами и мусульманами на долгие годы превратил Ливан в одну из самых 
горячих точек в регионе. В той или иной мере в него оказались втянутыми 
большинство арабских стран. Со временем в этот процесс оказался втянутым и 
Иран, поддерживавший шиитскую часть мусульманского населения, в част-
ности, военизированную организацию «Хезболла». В 1982 г. Ливан стал полем 
боя последней крупной межгосударственной арабо-израильской войны. Израиль 
вторгся на территорию Ливана, ведя крупномасштабные бои с находившимися 
там сирийскими войсками, разгромил отряды ООП, вынудив их покинуть Ливан. 
Безрезультатными оказались попытки США и Франции положить конец 
гражданской войне путем направления в Ливан в качестве миротворцев своих 
вооруженных сил. После крупной террористической атаки, в ходе которой в 
октябре 1983 г. в Бейруте было убито 239 американских и 58 французских 
солдат, Вашингтон и Париж отказались от попыток принуждения воюющих 
сторон к миру. Объективно стабилизирующую роль на том этапе сыграло 
присутствие в Ливане контингента сирийских войск, выступавших в качест- 
ве миротворцев. 

Попытки комплексного урегулирования проблемы противостояния араб-
ских государств и палестинцев с Израилем, предпринятые в конце 1990 г. на 
мирной конференции в Мадриде под председателством СССР и США, задали 
общее направление на поиск компромиссных, а не конфронтационных решений. 
Принципиально новым было соглашение сторон о формуле «земля в обмен на 
мир», по которой израильская сторона соглашалась на возвращение оккупи-
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рованных палестинских территорий, а арабы признавали право Израиля на 
безопасное существование. В октябре 1994 г. был подписан мирный договор и 
установлены дипломатические отношения между Израилем и Иорданией. 

Но осенью 2000 г. палестинская сторона объявила о начале второго этапа 
интифады. В ходе операции «Оборонительный щит» Израиль вновь ввел войска 
во все крупные города Западного берега, усилил карательные операции против 
палестинских боевиков. Во время второй интифады существенно возросло 
влияние радикальных исламских организаций. Наиболее активными из них 
являлись ХАМАС, «Исламский Джихад», «Бригады мучеников Аль-Акса». 
Большая часть мусульманских стран поддерживала вооруженную борьбу 
палестинцев, в том числе и акты терроризма. 

В 2002 г. сначала США, а затем и правительство Израиля признали идею 
создания палестинского государства, а не только расширенной автономии,  
в качестве конечной цели палестинско-израильского урегулирования. «Чет-
верка» международных посредников – США, Россия, ООН, ЕС – предложила 
новый поэтапный план урегулирования, получивший название «Дорож- 
ная карта».  

8 февраля 2005 г. на встрече в Шарм-эль-Шейхе премьер-министра Израиля 
А. Шарона и главы Палестинской автономии М. Аббаса при посредничестве 
короля Иордании и президента Египта было достигнуто соглашение о 
прекращении огня. Палестинцы обязались не допускать осуществления 
террористических актов и ракетных обстрелов, а израильтяне выводили войска 
из ряда городов Западного берега и отказывались от проведения операций 
возмездия в Газе. В сентябре 2005 г. Израиль полностью передал сектор Газа под 
контроль палестинцев, переселив проживавшее на этой территории еврейское 
население и выведя оттуда свои войска. 

Но уже в 2007 г. произошел раскол в палестинском руководстве. 
Палестинское исламистское движение ХАМАС взяло под контроль территорию 
сектора Газы и изгнало сторонников М. Аббаса на территорию Западного берега 
реки Иордан. ХАМАС отказался признать ранее достигнутые соглашения с 
Израилем, заявил о планах создания исламистского государства и продолжил 
вооруженные вылазки против израильтян. В конце 2008 г. после серии ракетных 
обстрелов с территории сектора Газа вооруженные силы Израиля провели 
крупномасштабную военную операцию возмездия, которая получила название 
«Литой свинец».  

Напряженная ситуация сохранялась и на северных границах Израиля. 
Шиитская организация «Хезболла», поддерживаемая Сирией и Ираном и 
провозгласившая одной из задач борьбу с сионизмом, создала на севере Ливана 
образование, в значительной степени автономное от центрального правительства 
в Бейруте. Летом 2006 г. она произвела пуски ракет по территории Израиля и 
захватила в заложники двух израильских военнослужащих. Израиль провел 
крупномасштабную интервенцию с целью уничтожения разветвленной военной 
инфраструктуры, созданной «Хезболлой» на контролируемой ею территории. 
Этот конфликт получил название Второй ливанской войны.  
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Свержение египетского президента X. Мубарака в начале 2011 г., 
неопределенность путей развития внутриполитической ситуации в Египте 
дополнительно дестабилизировали перспективы возможного арабо-
израильского урегулирования. 

Процессы в районе Персидского залива. 
В 1971 г. Великобритания вывела свои вооруженные силы из района залива. 

За этим последовал процесс усиления противоречий в треугольнике между 
Ираком, Ираном и малыми арабскими странами этого района во главе с 
Саудовской Аравией. Это противоборство дополнялось соперничеством между 
Саудовской Аравией и Йеменом, а также противостоянием между севером и 
югом в самом Йемене.  

Существенными факторами явились падение режима шаха М. Реза Пехлеви 
и исламская революция 1979 г. в Иране, имевшая антиамериканский заряд. 
Обострилась идеологическая борьба между Ираном и Саудовской Аравией, 
которые претендовали на роль лидера в деле толкования, защиты и продвижения 
ислама.  

Еще одним фактором становится борьба Ирака во главе с С. Хусейном за 
лидерство в регионе в целом и особенно в районе Персидского залива, которая в 
конечном счете привела к затяжной и кровопролитной ирако-иранской войне 
1980–1988 гг. Багдад не скрывал патерналистского подхода к Саудовской 
Аравии, малым странам Персидского залива. Район Персидского залива выдви-
нулся на одно из первых мест повестки дня международных отношений в сфере 
безопасности, в связи с эмбарго на поставки нефти ряду западных стран, а затем 
резким повышением странами ОПЕК цены на нефть в 1971–1973 гг.  

Для гарантирования беспрепятственного поступления нефти на мировые,  
в том числе и американский, рынки Соединенные Штаты начинают 
строительство военно-политической союзнической структуры с Саудовской 
Аравией и другими арабскими странами региона. Задачу нейтрализации револю-
ционного Ирана американцы попытались решить путем поддержки Ирака в его 
войне с Тегераном. Вместе с тем Вашингтон стремился ограничить влияние 
ирано-иракской войны, грозившей блокировать Персидский залив в районе 
Ормузского пролива, на поставки нефти из региона. Значительную военную 
помощь Ираку оказывала Франция. Советский Союз стал одним из основных 
поставщиков вооружений Ираку. 

С течением времени иракский фактор приобретал все большую значимость 
для развития военно-политических процессов в регионе. Так и не добившись 
победы над Ираном, на рубеже 1980–1990-х гг. Багдад предпринял стратеги-
ческий разворот, сделав целью своей экспансии малые арабские страны района 
Персидского залива и Саудовскую Аравию. Первым шагом в этом направлении 
стала оккупация Кувейта в августе 1990 г. Это привело к изоляции Ирака со 
стороны арабских государств и означало неизбежное столкновение с 
Соединенными Штатами.  

Иракский фактор. 
Американо-британское вторжение в Ирак в 2003 г. и результаты длитель-

ного и кровопролитного вооруженного конфликта в стране существенно 
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изменили геополитическую расстановку сил в регионе. Если до этого Ирак играл 
одну из главных ролей в региональной безопасности на Ближнем Востоке в силу 
своего военно-политического потенциала и активной внешней и военной 
политики, то сегодня влияние этой страны определяется слабостью и неопреде-
ленностью перспектив ее дальнейшего внутреннего развития.  

В стабилизации Ирака заинтересованы ведущие страны мира, независимо 
от их первоначального отношения к вторжению в Ирак коалиции во главе с 
США. Мирное развитие Ирака и в целом стабилизация ситуации в районе 
Персидского залива гарантируют бесперебойный доступ нефти в Индию, Китай, 
Японию, Западную Европу, которые более чем на 50 % зависят от поставок 
энергоносителей именно из этого района.  

Иранский фактор. 
С момента революции 1979 г., свергнувшей проамериканский шахский 

режим, определяющим во внешнеполитическом поведении установившегося 
теократического иранского государства стал идеологический антагонизм по 
отношению к «Большому сатане» (США), всемерное противодействие 
американской политике.  

Десятилетняя кровопролитная война с Ираком выдвигала на первый план 
задачи выживания страны. Это дополнялось императивами модернизации эконо-
мики, пострадавшей от войны и несущей бремя обеспечения провозглашенной 
революцией социальной защиты населения и неэффективности государст-
венного капитализма исламского толка. Несмотря на жесткие санкции со 
стороны США и сохранявшуюся враждебность с обеих сторон, даже во время 
войны с Ираком Тегеран заключал сделки на поставку некоторых видов 
вооружений через Соединенные Штаты.  

Поворот к более активной наступательной политике, в том числе и в 
регионе, приходится на начало первого десятилетия XXI в. Именно тогда 
принимается во многом стратегическое решение по активному развитию 
ядерных и ракетных программ Ирана. В первую очередь это вызвало обеспо-
коенность Израиля и Соединенных Штатов. Но по мере продвижения этих 
программ росла озабоченность и арабских государств, которые не могли не 
учитывать возможные опасности и для себя. Постепенно Иран становится 
главным спонсором радикальных группировок «Хезболла» и ХАМАС. 

Сирийский фактор. 
Сирия по-прежнему остается одним из самых значимых и активных игроков 

на поле региональной безопасности. Дамаск сегодня – это один из главных 
оппонентов Израиля. В 1976 г. Сирия ввела на территорию Ливана вооруженные 
силы, которые были призваны положить конец многолетнему и ожесточенному 
внутреннему конфликту в Ливане. В 2004 г. Совет Безопасности ООН принял 
Резолюцию 1559, в которой содержалось требование о выводе сирийских войск 
из Ливана.  

Поддержка Сирией и Ираном шиитской общины, в частности группировки 
«Хезболла», позволяла им осуществлять военное давление на Израиль из южных 
районов Ливана. Одновременно активная антиизраильская позиция и 
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противостояние с США объективно способствовали сближению позиций 
Дамаска и Тегерана.  

Антиправительственные выступления весны-лета 2011 г., охватившие 
Сирию вслед за рядом других стран региона, еще больше дестабилизировали 
весь комплекс региональной безопасности. Наметились и расхождения среди 
постоянных членов Совета Безопасности ООН относительно возможных мер, 
которые следовало бы предпринять против режима Б. Асада. В настоящее время 
обстановка в Сирии значительно стабилизировалась при участии Вооруженных 
сил России, приглашенных Б. Асадом. 

Проблемы безопасности в районе Магриба. 
Одним из наиболее энергичных активистов антиизраильской и 

антизападной панарабской солидарности в регионе была Ливия. Такая политика, 
в том числе активная поддержка террористических организаций и прямое 
участие в террористической деятельности, приводили к открытым конфликтам в 
этом районе. Самое серьезное обострение возникло после организации 
ливийскими агентами взрыва на борту американского пассажирского самолета в 
небе над Великобританией 21 декабря 1988 г. и нанесения воздушных ударов 
возмездия ВВС США по Ливии. 

Аннексия марокканцами территории Западной Сахары в 1975 г. привела к 
серьезным трениям с Алжиром и Ливией. В свою очередь, Марокко оказывало 
помощь Чаду в его противостоянии с Ливией. После победы в войне за 
независимость от Франции Алжир был вынужден концентрировать внимание на 
разрешении нарастающих внутренних конфликтов между правительством и 
оппозиционным исламистским движением в стране. 

В начале XXI в. в районе Магриба произошли существенные изменения. 
Ливийский лидер М. Каддафи, признал ответственность за прошлые 
террористические акты, отказавшись от программ создания оружия массового 
уничтожения и передав на Запад документацию об этих программах, в том числе 
и о сотрудничестве с пакистанскими ядерщиками. Это привело к отмене 
международных санкций против Ливии. Ливии, Тунису, Алжиру и Марокко 
удалось в определенной степени преодолеть взаимные разногласия, ранее 
грозившие открытыми вооруженными столкновениями, и наладить процесс 
поиска компромиссных решений в рамках Союза Арабского Магриба. 

Одним из важнейших факторов являлось развитие взаимодействия стран 
Магриба с Европейским союзом. Одновременно между ЕС и рядом стран 
Магриба стали возникать конфликтные ситуации, вызванные в первую очередь 
нелегальной иммиграцией из Африки в Европу и действием террористических 
организаций, пытавшихся проецировать свою активность на европейские 
страны. Растущее взаимодействие со странами Магриба позволяло 
Европейскому союзу более эффективно проводить собственную линию в других 
частях региона Ближнего и Среднего Востока.  

В январе 2011 г. в результате масштабных антиправительственных 
выступлений в Тунисе был свергнут режим президента этой страны Бен Али.  
В феврале того же года под давлением народных масс вынужден был покинуть 
свой пост президент Египта X. Мубарак.  
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Восстание в Ливии против М. Каддафи переросло в крупномасштабную 
гражданскую войну, в ходе которой правящая верхушка применила против 
восставших всю мощь вооруженных сил, включая авиацию и бронетан- 
ковую технику.  

26 февраля 2011 г. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолю-
цию, одобрившую введение жестких санкций против Ливии и ее руководства. 
Резолюция запрещала поставки всех видов оружия, боеприпасов и военной 
техники, вводила запрет на выезд за границу для самого М. Каддафи и его 
ближайшего окружения.  

18 марта Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1973, закрывающую 
воздушное пространство над Ливией и не исключающую нанесение точечных 
ударов с воздуха и моря по вооруженным силам Каддафи. Но в ней же содер-
жался запрет на проведение наземной операции силами государств ООН.  
19 марта 2011 г. международная коалиция во главе с Францией и Вели-
кобританией и при помощи США нанесла удары с воздуха и крылатыми 
ракетами с подводных лодок по целям в Ливии для нейтрализации ее сил 
противовоздушной обороны, а также по войскам Каддафи, продолжавшим 
наступление на оплот повстанцев – город Бенгази. 

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 12. 
 
Таблица 12 – Конфликты в регионе Среднего  Востока 
 

Дата 
конфликта 

Стороны 
конфликта 

Причина 
конфликта 

Государства, 
выступающие 

на стороне 
участников 
конфликта

Последствия 
конфликта 

Завершение 
конфликта 

(дата, документ 
о соглашении) 

   

 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите страны, находящиеся в средневосточном регионе. 
2 Охарактеризуйте очаги напряженности в регионе.  
3 Назовите причины и источники внутренних военных конфликтов  

в регионе. 
4 Какую роль в возникновении и развитии военных конфликтов сыграло 

внешнее вмешательство? 
5 Каким образом внешнее вмешательство способствовало нормализации 

обстановки в регионе? 
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15 Практическая работа № 15. Социально-экономическое  
и политическое положение стран Африки южнее Сахары 
 

Цель работы: ознакомиться с социальным и экономическим положением 
центральноафриканских и южноафриканских государств. 

 
Теоретическая часть 
 
Среди всех крупных географических регионов мира именно Африка 

выделяется сильным преобладанием традиционных видов природопользования. 
Наибольшее воздействие на общую хозяйственную освоенность ее территории 
оказывает сельское хозяйство, которое отличается значительным разнообразием. 
Ученые выделяют в Африке по крайней мере три системы сельского хозяйства:  

1) экстенсивно-скотоводческую;  
2) земледельческую, основанную на естественном плодородии почвы  

(с подразделением ее на подсечно-огневое, залежное и беззалежное земледелие); 
3) земледельческую, основанную на искусственном поддержании плодоро-

дия почвы (плантационное земледелие и скотоводческо-земледельческое 
хозяйство). 

По данным ФАО, на рубеже XX и XXI вв. в Африке обрабатывается 
около200 млн га земель (32 % территории, годной для распашки), а 900 млн га 
используются в качестве постоянных пастбищ. Но при этом в большинстве 
субрегионов континента доля обрабатываемых земель в структуре земельного 
фонда ниже среднемирового показателя (11 %). В Северной и Центральной 
Африке она составляет всего 4 %...5 %, в Южной Африке – около 6 %, в Восточ- 
ной – 8,5 % и только в Западной – 11 %. Доля пастбищ в структуре земельного 
фонда превышает среднемировой уровень, в Южной и Восточной Африке она 
достигает 40 %...50 %. 

Однако в последние десятилетия, наряду с сельским хозяйством, все 
большее воздействие на хозяйственное освоение континента стали оказывать 
развитие промышленности, особенно горнодобывающей, и «городской взрыв». 

В результате совокупного влияния этих факторов (да еще на фоне крайней 
экономической отсталости большинства стран Тропической Африки) эконо-
мико-экологическая ситуация на континенте заметно ухудшилась. 

В наибольшей мере ухудшение проявилось в деградации земель. Среди 
видов такой деградации первое место принадлежит водной и ветровой эрозии, 
хотя и химическая деградация тоже начинает сказываться. Из факторов 
деградации особо выделяется опустынивание, которое, по данным ФАО, затро-
нуло уже 46 % территории континента, за ним следуют обезлесение, 
нерациональное земледелие, сверхэксплуатация земель.  

В субтропической зоне Северной Африки природная среда вследствие 
давнего сельскохозяйственного освоения подверглась сильным изменениям. 
Большинство лесов здесь уже сведено, а заменили их сельскохозяйственные 
угодья или кустарниковые заросли. В отдельных местах очаги сильного 
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изменения природной среды связаны с промышленно-городскими 
агломерациями. 

В обширной зоне тропических пустынь и полупустынь природная среда 
либо не изменена, либо изменена пока слабо. Но на этом фоне выделяются 
отдельные места с очень сильно и сильно измененной средой. В большинстве 
своем они совпадают с крупными нефтяными и газовыми промыслами в 
пределах Сахары, а также с полосой орошаемого земледелия в долине Нила. 

В зоне саванн и редколесий природная среда оказалась измененной сильно 
и очень сильно. Прежде всего это относится к той ее части, которая протя-
гивается вдоль южного края Сахары (Сахель). Здесь на качестве природной 
среды особенно сильно сказывается перевыпас скота. Но немалое отрицательное 
воздействие оказывает и традиционная подсечно-огневая система земледелия. 

В зоне тропических и экваториальных лесов сельское хозяйство значи-
тельно более разнообразно. Здесь возделывают зерновые культуры (кукурузу, 
просо, сорго), клубнеплоды (ямс, маниок, батат), занимаются разведением 
крупного и мелкого рогатого скота. Поэтому в некоторых районах этой зоны 
природная среда изменена сильно, а в местах сосредоточения плантаций 
тропических культур – очень сильно. Надо учитывать, что в этой зоне часть 
жителей также занимается подсечно-огневым земледелием, и то, что 
тропические леса подвергаются все более интенсивной вырубке, превращающей 
их в редколесья. 

Зона сухих лесов, редколесий и саванн в Центральной и Восточной Африке 
пока испытала относительно умеренные изменения природной среды. Но и здесь 
выделяются отдельные районы, где она подверглась более сильным изменениям. 
В основном они совпадают с районами развития горнодобывающей 
промышленности в Конго, Замбии, Ботсване. 

Пустыни Юго-Западной Африки по характеру изменения природной среды 
напоминают Сахару, а субтропики Южной Африки – полосу вдоль побережья 
Средиземного моря в Магрибе. В субтропиках главное воздействие на природ-
ную среду оказывают плантационное сельское хозяйство, промышленность и 
крупные города. 

В итоге изучения состояния природной среды в Африке ученые-географы 
пришли к выводу, что «слабозаселенная и сельскохозяйственная» Африка 
фактически оказывается весьма обжитым континентом, а ее природные ланд-
шафты даже в слабозаселенных районах подверглись активному преобра-
зованию и уже трудновосстановимы. В этом свете особенно важно упомянуть о 
том, что в последнее время страны Африки, расположенные к югу от Сахары, 
разработали программу охраны земельных ресурсов. Начато также 
осуществление ряда планов по борьбе с опустыниванием. 

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 13. 
 



41 
 

Таблица 13 – Социально-экономическое положение субрегионов Африки 
 

Полное 
название 

государства 
Площадь Население ВВП

ВВП  
на душу 

населения

Внешний 
долг 

Размер 
импорта 

Размер 
экспорта 

    

 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите субрегионы и страны Африки. 
2 Какие особенности природопользования оказывают влияние на социаль-

но-экономическое положение в странах Африки? 
3 Какое воздействие на природную среду оказывает ведение хозяйст- 

ва в Африке? 
4 Охарактеризуйте социально-экономическое положение стран к югу  

от Сахары. 
 
 
16 Практическая работа № 16. Роль региональных партий  

в политической системе стран Европейского союза 
 

Цель работы: ознакомиться с основными региональными партиями 
Евросоюза и их ролью в политических процессах. 

 
Теоретическая часть 
 
По территориальному признаку партии делятся на общенациональные, 

действующие на всей территории национального государства, и региональные, 
большинство из которых ограничивает свою деятельность пределами какой-либо 
префектуры, региона и т. п. Вместе с тем региональные партии тесно связаны с 
общенациональными партиями. Региональные партии, в отличие от нацио-
нальных или клерикальных, объединяют не представителей какой-то религии 
или этнической группы, а жителей отдельного региона, которые сознают свою 
некую особость, свой особый статус. 

В современной Европе региональные партии по большей части являются 
одновременно выразителями этнополитических интересов, что позволяет 
употреблять по отношению к ним термин «этнорегиональные партии». 

Роль региональных политических партий в Европе.  
В 1990-х – начале 2000-х гг. на пространстве от Северной Атлантики до 

Средиземноморья и Балтии активизировались партии, защищающие права 
национальных меньшинств. Только в странах Европейского союза насчи-
тывается около 50 национальных меньшинств со своими партиями, имеющими 
сложную историю взаимоотношений с коренной нацией.  
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В Западной Европе есть две страны с однородным национальным составом 
населения, где не существует национальных меньшинств, отстаивающих 
собственные интересы. К этим странам относятся Португалия и Исландия. 

Существуют различные подходы к типологизации партий регионального 
уровня. Например, к числу идентификационных признаков можно отнести  
национальный (этнический); региональный (территориальный); лингвисти-
ческий (языковой); конфессиональный (религиозный).  

В западноевропейских партиях регионального типа совокупность всех 
четырёх идентификационных признаков чаще всего не присутствует.  

Так, Шведская народная партия Финляндии подпадает под категорию 
этнолингвистической, поскольку ни особого района проживания, ни конфес-
сионального отличия от коренного населения шведы здесь не имеют. 

Партия Лига Севера в Италии может быть названа регионально-
лингвистической с учётом ареала функционирования и языковых особенностей 
этой части государства.  

Партии Шотландии, Уэльса, Корсики, Каталонии и Страны Басков 
обладают тремя из четырёх идентификационных признаков и могут быть 
названы региональными этнолингвистическими.  

Партии Северной Ирландии – юнионисты Ольстера, представляющие 
протестантов, и Шин Фейн, соответственно, католики – этноконфессиональные 
регионалисты.  

В двух странах Юго-Восточной Европы есть партии, которым присущи все 
четыре обозначенных признака. Это партии турецкого в Болгарии и венгерского 
в Румынии национальных меньшинств, которые отличаются от других партий 
этих стран этничностью, языком, районами проживания, конфессиональ- 
ной ориентацией. 

Многие из региональных партий появились в конце ХIХ в. Они возникли в 
крупных районах Испании, таких, как Каталония и Страна Басков, а также во 
Франции (Бретань, Корсика). В межвоенный период подобные партии появились 
в Шотландии и Уэльсе, на территории Югославии (в Хорватии и Словении) и т. д. 

Активизация этнорегиональных партий являет собой реакцию малых 
народов на процессы европейской интеграции и глобализации, боязнь утратить 
свой язык и традиции, лишиться своей самобытности. Эти тенденции 
стимулируются перестройкой Евросоюза в структуру федеративного типа. 
Сказывается происходящая во многих странах Европы (Великобритания, 
Испания, Италия, Бельгия) смена парадигмы государственного устройства – 
переход от централизма к деволюции (региональной автономии). Важное 
значение имеет также неравномерность экономического развития, усиление 
диспропорций между различными частями единого государства. Такие 
тенденции можно наблюдать в Бельгии, Италии. 

Заметную роль сыграли и сдвиги в геополитической ситуации, связанные с 
распадом СССР, Югославии, Чехословакии. 

Региональные и этнорегиональные партии широко представлены в 
политических системах европейских стран. Взяв за критерий их функции в 
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органах исполнительной и законодательной власти, можно выделить три 
основных типа их политического участия. 

Первый тип участия – этнорегиональные партии выступают как партнеры в 
правительственных коалициях (например, баварский Христианский социальный 
союз, Шведская народная партия Финляндии, итальянская Лига Севера  
в 1994–1996 и 2001–2006 гг.). Исключительно важную роль играют партии 
данного толка во многих странах Юго-Восточной Европы, например, в Болгарии, 
Македонии, Румынии, Словакии. Некоторые из этих партий зарекомендовали 
себя в качестве самостоятельной и зрелой политической силы, поднявшейся над 
этнической ограниченностью и над предубежденностью против тех, от кого они 
претерпели в прошлом. Одной из таких партий можно считать Движение за права 
и свободы (ДПС) турецко-мусульманского меньшинства Болгарии. В постсо-
циалистической Болгарии эта партия – непременный участник многих 
правительственных коалиций. Искусная партийная тактика и высокая 
договороспособность превращают лидеров партии в важнейших действующих 
лиц современной болгарской политики. 

Второй тип участия этнорегиональных партий в политической жизни своих 
стран – оппозиционная парламентская деятельность. Присутствие в националь-
ных парламентах Великобритании, Испании, Бельгии, Латвии, Литвы 
определенного количества депутатов, не имеющих реальных шансов войти в те 
или иные коалиции, дает им возможность быть услышанными и выдвигать 
законодательные инициативы. 

Наконец, третий и наиболее распространенный тип политического участия 
регионально-этнических партий – политика в местных органах власти 
(региональные парламенты, коммуны, общинные советы и т. п.). Здесь 
регионалы влияют на проблемы образования, здравоохранения, экологии и т. д. 

Европейский опыт свидетельствует, что немало региональных и этнорегио-
нальных партий вносит существенный вклад в укрепление государственности в 
своих странах. Так, Христианский социальный союз десятилетиями находится у 
власти в Баварии, некогда отсталой и аграрной, а ныне превратившейся в один 
из самых процветающих регионов Европы. Эту партию можно считать весьма 
эффективной и успешной силой, которая, отстаивая интересы своего региона,  
не только не проявляет сепаратистских тенденций, но и стремится повести за 
собой другие регионы Германии.  

Благодаря деятельности Шведской народной партии в Финляндии проблема 
шведского меньшинства в Финляндии решается успешнее по сравнению с 
решением проблем национальных меньшинств в других странах Европы. 
Несмотря на то, что шведов в Финляндии всего 6 %, эта группа населения 
пользуется широкой культурной автономией, сохраняет свой язык,  
политические права. 

Но региональные политические партии играют не только позитивную роль. 
Порой они прямо способствуют дестабилизации и разрушению государства. Это 
такие региональные партии, как ИРА в Ирландии, ЭТА в испанской Стране 
Басков, Фламандский интерес в Бельгии, террористические организа- 
ции на Корсике. 
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Современное положение многонациональных государств обнаруживает 
столкновение двух принципов международного права: с одной стороны, права 
каждого народа на самоопределение, с другой – принципа территориальной 
целостности государства. Это соотношение может развиваться по-разному и 
приводить к диаметрально противоположным результатам. Многое в данном 
случае зависит как раз от позиции региональных и этнорегиональных 
политических объединений. Степень конфликтности в их отношениях с 
коренным населением определяется множеством факторов – исторических, 
политических, социально-экономических. 

Некоторые этнорегиональные партии способны менять свои идейно-
политические требования, причем в весьма широком диапазоне. Характерный 
пример – Лига Севера в Италии. Требования этой партии эволюционировали в 
диапазоне: федерализм – радикальный сепаратизм – расширение автономии.  

Можно наблюдать существенные сдвиги в политике Шотландской 
национальной партии, со времени ее образования в 1934 г. выступавшей за 
восстановление суверенитета Шотландии. 

Некоторые региональные партии выполняют важную функцию посредника 
между террористическими организациями сепаратистов и центральным 
правительством. В наибольшей степени это удалось Шин Фейн – политическому 
крылу общеирландской экстремистской организации ИРА. Шин Фейн 
первоначально стремилась покончить с властью Великобритании над Ирландией 
и воссоединить остров, используя все средства борьбы, в том числе терро-
ристические, но в дальнейшем приняла решение приступить к разоружению ИРА 
и участию в переговорном процессе.  

Баскская Батасуна – политическое крыло террористической организации 
ЭТА – содействовала объявлению боевиками бессрочного прекращения 
вооруженной борьбы с центральным правительством в марте 2006 г. 
Перспективы сепаратистских и автономистских движений в Европе будут 
определяться многими факторами, в числе которых следует выделить будущий 
политико-территориальный статус самопровозглашённых государств – При-
днестровья, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха. Вне поля зрения 
европейских сепаратистов и автономистов вряд ли останется и судьба 
национальных регионов России, прежде всего на Северном Кавказе, где в 
ближайшие годы, скорее всего, определится – найдено ли долгосрочное решение 
местных этнорегиональных конфликтов. 

Противостояние сепаратизму превращается в проверку на прочность всей 
европейской политической системы. Власти соответствующих государств могут 
ослабить сепаратистское крыло этнорегионалов и укрепить позиции их 
умеренной части, лишь найдя решения, устраивающие большинство в регионах 
и в стране в целом, при согласии на общеевропейском уровне. Ряд авторов 
обращает внимание на появление в Европе в последние десятилетия новых 
национальных меньшинств в лице непрерывно нарастающего числа 
иммигрантов, прежде всего, из слаборазвитых стран. Последние нередко находят 
«политическую родину» в уже существующих партиях новой страны 
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пребывания. Однако в их среде всё очевиднее стремление к созданию своих 
специфических иммигрантских партий. 

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 14. 
 
Таблица 14 – Региональные партии Европы 
 

Госу-
дарство 

Политическая 
партия 

Чьи интересы 
представляет 

Лидер 
партии 

Основные принципы 
политической 

программы партии 

Представление 
в парламенте 

   

 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите различия общенациональных и региональных партий. 
2 Какие типы участия характерны для этнорегиональных партий? 
3 Какова роль этнорегиональных партий в развитии внутренних кофликтов 

и сепаратизма? 
4 Приведите примеры укрепления государственности благодаря 

деятельности региональных и этнорегиональных партий. 
 
 
17 Практическая работа № 17. Санкции как новый 

инструмент экономической и политической войны 
 

Цель работы:  проанализировать использование санкций для воздействия 
на внешнеполитические и внутриполитические процессы. 

 
Теоретическая часть 
 
Экономические санкции (включают торговые санкции и финансовые 

санкции) – экономические мероприятия запретительного характера, которые 
используются одним участником международной торговли (страной или 
группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью 
принудить последнего к изменению политического курса. Поскольку в реальном 
мире экономические санкции переплетены с другими экономическими мерами, 
а политические цели с чисто экономическими, Хафбауэр применил следующее 
определение экономических санкций: «преднамеренные, вызванные действиями 
правительства меры по прекращению (или угрозы прекращения) традиционных 
торговых или финансовых отношений» с политическими целями.  

Введение экономических санкций может пошатнуть национальную 
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экономику страны. Но важно помнить, что введение экономических санкций 
всегда касается как одной, так и другой стороны. Поэтому важно избежать 
экономических войн, важнейшим инструментом которых являются санкции.  

Существует несколько видов экономических санкций: 
– дипломатические санкции, которые выражают нежелание продолжать 

международные переговоры;  
– финансовые санкции характеризуют приостановление помощи в целях 

развития, возражения к кредитам международных организаций (Всемирный 
банк, МВФ), происходят инвестиционные запреты, замораживание активов;  

– торговые ограничения, т. е. ограничения импорта или экспорта, торговое 
эмбарго;  

– «умные» санкции. Включают в себя замораживание активов или запреты 
на поездки в отношении определенных лиц, компаний или групп людей.  

Стратегия применения торговых санкций против недружественных 
государств была впервые разработана и использована на практике Британской 
Империей в конце ХIХ в. Торговые санкции были одним из наиболее часто 
применяемых Великобританией инструментов для давления на другие 
государства.  

Мировая экономическая депрессия 1920-х и, особенно, 1930-х гг. привела к 
тому, что многие страны повысили таможенные тарифы и понизили квоты на 
ввоз импортных товаров.  

После Второй мировой войны страны Запада решили, что кооперация 
поможет всем участникам мировой экономики больше, чем изоляция.  
В 1940–1950-х гг. международная торговля начала снова набирать обороты, 
кроме того, были впервые созданы международные структуры, которые 
регулировали торговые отношения и боролись с изоляционизмом. Это 
кардинально изменило мировую экономику.  

20 октября 1973 г. арабские страны-экспортеры нефти ввели эмбарго на 
поставки нефтепродуктов в США. Этот шаг был предпринят в знак протеста 
против американской поддержки Израиля. В результате мировые цены на нефть 
выросли в несколько раз. В 1974–1975 гг. страны Северной Америки и Западной 
Европы вошли в период тяжелого экономического кризиса. Больше всего от 
этого пострадали сами арабские государства.  

После «нефтяной атаки» Запад кардинально изменил свою энергетическую 
политику: автомашины – главные потребители нефти – стали более 
экономичными, страны-импортеры начали активно искать альтернативные 
источники нефти, а исследовательские организации получили колоссальные 
средства на поиск иных источников энергии, способных заменить нефть. Кроме 
того, эмбарго 1973 г. надолго ухудшило отношения арабских государств с 
Западом и на несколько лет лишило их доступа к инвестициям и технологиям.  

Санкции становятся все более популярным инструментом внешней 
политики США. Соединенные Штаты стали гораздо чаще применять санкции 
после окончания «холодной войны». Так, в период с 1918 по 1992 г. (84 года) 
США применяли санкции 54 раза, а с 1993 г. по 2002 г. (9 лет) они пользовались 
этим инструментом 61 раз.  
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В настоящее время экономические санкции являются инструментом 
жесткой экономической конкуренции.  

Ситуация на Украине, приведшая к угрозам Запада о введении санкций 
против России, затронула важный вопрос: а насколько чувствительна Россия к 
экономическим санкциям, какой урон они могут нанести российской экономике 
и какова степень ее суверенизации?  

В условиях глобальной экономики представить себе государство, не 
встроенное в систему мировых хозяйственных связей, невозможно. Однако 
степень взаимосвязи может быть разной. В торговом балансе страны главными 
партнерами остаются страны ЕС (42,2 % импорта и 53,8 % всего экспорта), АТЭС 
(34,3 % импорта и 18,9 % экспорта) и СНГ(13 % импорта и 14 % экспорта). По 
мнению аналитиков, серьезные проблемы от введения санкций могут быть 
связаны с нехваткой ряда продовольственных товаров, лекарств, комплек-
тующих для производств. Доля импортной продукции превышает 70 % 
лекарственного российского рынка.  

Санкции на экспорт нефти и газа вводить невыгодно. Европа получает из 
России 67,5 % нефти, а найти новые пути энергоснабжения непросто. Такая же 
ситуация с российским природным газом, который является важнейшей статьей 
импорта европейский стран.  

Как известно, глобализация международной экономики проявляется во 
взаимовлиянии и взаимозависимости национальных государств. Поэтому, если 
речь идет о введении санкций против экономически мощных государств, следует 
ожидать ответных санкций, которые могут вылиться в торговые войны, либо 
быть готовыми к тому, что санкции будут иметь двусторонний эффект.  

Так, Россия ввела эмбарго на некоторые продукты и товары (мясо, молочная 
продукция, морепродукты, фрукты, рыба, овощи, корнеплоды, колбаса) 
поставляемые из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.  

Применение экономических санкций может осложнить экономическую 
ситуацию в целом. Введение ограничений может негативно повлиять не только 
на «страну-жертву», но и на «страну-санкционера».  

 
Практическое задание 
 
Используя интернет-ресурсы, найти необходимую информацию и 

заполнить таблицу 15. 
 
Таблица 15 – Санкции против Республики Беларусь 
 

Дата введения санкций против 
Республики Беларусь 

Повод для введения 
санкций

Содержание 
санкций 

Страны-
участники
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Контрольные вопросы 
 
1 Какие действия используются в качестве экономических санкций? 
2 С какой целью их применяют? 
3 Приведите примеры применения экономических и политических санкций. 
4 Какие экономические и политические санкции применялись или приме-

няются в отношении Российской Федерации? 
5 Какие экономические и политические санкции применялись или приме-

няются в отношении Республики Беларусь? 
6 К каким последствиям в конечном счете привели санкции против России 

и Беларуси? 
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