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Тема 114 Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их 

последствия. Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и 

подъемы российской экономики, их причины и последствия для общества. Роль 

сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической системе.  

  

Задание. Ознакомьтесь с текстом, ответьте на вопрос: каковы перспективы развития 

российской экономики в мировой экономической системе? 

Чтобы определить роль и место России в экономике мира, необходимо знать, что 

хозяйство развивается не по прямой линии, а проходит взлеты и падения, похожие на 

волны. Эту периодичность или цикличность экономики обосновал русский ученый 

Николай Дмитриевич Кондратьев.( 1892 — погиб от репрессий в 1938 году). Суть теории 

больших циклов заключается в том, что каждый цикл имеет период подъема волны, когда 

формируется новый технологический уклад. Затем спад волны — спад производства, 

депрессия, кризис. Каждый цикл примерно 50 лет.  

В 70-80 годы в мире сформировались центры мирового хозяйства. Это США, страны 

Европейского союза, Япония. Эти страны к концу 80 годов прошли кризисы, осуществили 

переход к ресурсосберегающим технологиям. В настоящее время экономически развитые 

страны переходят к следующему циклу, который называют по- разному: «информационная 

экономика», «технотронная эра», а чаще всего -» постиндустриальная стадия». На 

постиндустриальной стадии движущей силой и в то же время ресурсом становятся знания, 

интеллект, а целью — не количество производимых товаров и благ, а их качество, 

улучшающее качество жизни. Сегодня центры мирового хозяйства — США, ведущие 

страны Европы, Япония ( показ по карте) определяют ход развития мировой экономики. 

Вокруг них огромная периферия — беднейшие страны. Для развития они используют 

внешние кредиты, у них остры экономические, социальные, экологические проблемы, 

часто возникают вооруженные конфликты. Это страны с высокими демографическими 

показателями. Таким образом, на периферию накладываются все трудности развития 

человечества. Россия находится в положении полупериферии. Она в целом прошла стадию 

индустриализации, за исключением окраин.( Калмыкия, Тыва, Чукотка)( показ по карте) . 

Она имеет большой научно-технический потенциал, значительные мощности военно- 

промышленного комплекса, в которых разработаны новейшие технологии. Этот потенциал 

может быть использован. У России богатейшие природные ресурсы. В России уже 

сформировались отдельные ядра, экономика которых вступает в постиндустриальную 

стадию развития. Это Московская, Санкт- Петербургская, Новосибирская( показ по карте) 

и ряд других агломераций , где формируются технопарки и технополисы. Вывод: Россия, 

находясь на полупериферии, имеет возможность войти в информационную цивилизацию с 

новым технологическим укладом. Пути: экспортная направленность сегодняшней 

экономики должна быть использована для накопления средств с целью коренной 

реконструкции экономики. Инновационная перестройка хозяйства. Особое внимание 

современным отраслям с наукоемкой продукцией.  
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Социально-экономические недостатки развития хозяйства страны: в настоящее 

время, к сожалению, Россия находится в глубоком кризисе, едва оправившись от кризиса 

2008-2009 годов. Наблюдается падение курса рубля, нет роста экономики, низкие цены на 

нефть, санкции западных стран. Развитию страны мешают такие факторы как теневая 

экономика, неконкурентноспособность некоторых товаров, не комплексное использование 

сырья, монополизация экономики, диспропорции в развитии по регионам, милитаризация 

хозяйства, слабое развитие малого и среднего бизнеса, коррупция. Все эти недостатки 

необходимо преодолеть в самое ближайшее время. 

Вопросы: В чем отличие доиндустриального, индустриального, 

постиндустриального этапов развития хозяйства? Одинаково ли разные этапы проходят в 

разных частях страны? Какие территории страны послужат локомотивом при переходе к 

постиндустриальной экономике всей страны?   

Тема 115. Основы функционирования информационной экономики.  

Д/з Ознакомьтесь  с текстом. Дайте определение информационной экономики.  

Становление экономики информационного типа. 

 В середине 20-го века произошла переориентация общественной деятельности на 

знание и информацию как ресурсы стратегического значения, а последующие процессы 

виртуализации и глобализации жизни общества привели к существенным переменам в 

большинстве общественных сфер (экономической, политической, социальной, 

производственной и др.). Процессы по внедрению в производственную структуру 

информационных технологий, совершенствованию мировых информационно-

коммуникационных систем, количественный рост высокотехнологичных товаров, т.е. 

инновационных, глобализация индустрии культуры следуют из перехода к экономике 

постиндустриального типа, к информационному обществу.  

Под информационным обществом понимается новый этап развития общества, при 

котором информационная сфера экономики играет решающую роль в развитии мирового 

сообщества и отдельных стран. 

 Информационное развитие неотделимо от развития научной сферы, наращивания 

инновационного потенциала. Инновационная деятельность в большинстве стран в 

большинстве случаев не отвечает ожиданиям, которые связаны с формированием 

информационной экономики, обеспечением устойчивого роста, увеличением уровня 

конкурентоспособности товаров и услуг, а также качества жизни общества. Во многих 

случаях бизнес воспринимает нововведения технологического характера на низком уровне. 

Глобальные процессы информатизации общества, быстрый темп развития 

информационной техники и информационных технологий, повышение общественных 

потребностей в информационных товарах и услугах, становление глобальных 

информационно-коммуникационных систем приводят к развитию нового экономического 

сектора – информационная экономика.  

Определение 1 Под информационной экономикой следует понимать новый 

экономический сектор, который включает производство информационных средств, 

производство информационных товаров и услуг, а также информационный рынок. 

Информационная экономика на современном этапе развития включает следующие 

основные компоненты: Производство информационной техники, в т.ч. средств связи и 

передачи информации; Производство продуктов информационного типа, к которым можно 



отнести базы данных и знаний, мультимедийные продукты, информационные технологии; 

Предоставление пользователям информационных услуг.  

Этапы развития информационной экономики  

Становление информационной экономики проходит в несколько этапов: Первый 

этап - вовлечение информационных технологий в производственные процессы. Для 

данного этапа характерно распространение новых информационных технологий в области 

связи и техники, однако, нельзя отметить их преобладание. Информационное производство 

и производство информационных технологий имеет незначительную долю в экономике 

государства. Также незначительно и число занятых в этой сфере. Система коммуникаций 

слабо развита, поэтому большую роль играет географический фактор. Не 

автоматизированы операции в органах государственной власти. На данном этапе 

государство осуществляет активную политику в области информационных технологий, при 

этом существуют и сдерживающие факторы, такие как: отсутствие необходимой 

инфраструктуры для развития в обществе информационной культуры. 

На втором этапе массово внедряются информационные технологии и преобладают 

стандартизированные системы. Информационная структура достаточно сформирована, а 

вся деятельность государства направлена на создание и внедрение стандартизированных 

ИС. Повышается доля информационного сектора в экономической системе, в 

себестоимости товаров растут затраты на информацию. Также повышается количество 

работников в информационной сфере, возникают потребности в 

высококвалифицированных кадрах наряду со снижением потребности в работниках с 

низкой квалификацией. Для данного этапа характерно возникновение угрозы большей 

разницы в информационных уровнях центров и периферии. 

 Особенностью третьего этапа является превышение производительности сферы 

информационных технологий над другими. Большое значение придается информационным 

технологиям. Увеличивается доля сектора информации в экономике, а также число в ней 

занятых, которое составляет более половины трудоспособного населения. Большинство 

транзакций осуществляются в электронном виде, что снижает актуальность вопросов 

географического расположения. Образуется электронное правительство. На четвертом 

этапе осуществляется переход к преобладающему информационному производству. 

Фундаментальные науки начинают играть наиболее значимую роль. Экономика 

характеризуется преобладанием информационного сектора, наукоемкостью производимой 

продукции. Подавляющим становится число работников информационной сферы, большая 

часть которых специализируется на удаленной работе. Электронное правительство 

приобретает всеобъемлющие масштабы.  

Для современного мира характерно приближение наиболее развитых стран к 

четвертому этапу, что влечет за собой некоторые проблемы, связанные с вмешательством 

в личную жизнь граждан, интернет-преступностью, возможностью воздействия с помощью 

информационных технологий на большие массы людей. Особенности информационной 

экономики Информационная экономика обладает рядом особенностей: Наукоемкость 

информационного производства, информационных продуктов и услуг. Качество таких 

продуктов и их конкурентоспособность напрямую зависят от уровня развития технологий 

в той или иной стране, а также от развития и использования инновационных технологий. 

Важнейшим фактором, влияющим на ускоренное развитие других областей 

(промышленность, строительство, транспорт, добывающие отрасли), являются продукты 

экономики информационного типа. Исключительно высокая динамичность перемены 



моделей продуктов отличает информационную экономику. Многие информационные 

продукты имеют двойное назначение: для гражданских и военных целей. 

 

 

Тема 116 Россия в мировых интеграционных процессах и формировании 

современной международно-правовой системы. Интеграция России в западное 

пространство. Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». 

Место России в международных отношениях. 

Д/з. Ознакомьтесь с текстом, дайте характеристику основным направлениям внешней 

политики России. Ответьте письменно на вопрос: Какова основная концепция 

внешней политики России? Ответ обоснуйте. 

 Основные направления внешней политики Российской Федерации с 1990-х гг.: 

1) проблемы европейской безопасности – отношения Россия и НАТО; 

2) отношения Россия - США; 

3) отношения Россия – страны СНГ; 

4) отношения с развивающимися странами – Азии, Африки и Латинской Америки; 

 

1-е направление: Россия – НАТО. 

В результате вступления в НАТО Польши, Чехии и Венгрии базы НАТО 

приблизились к российским границам. Поэтому вопрос сохранения мира в Европе стал 

важнейшим вопросом отечественной внешней политики. 

- в 1996 г. наша Россия вступила в Совет Европы – международную организацию, 

содействующая сотрудничеству между всеми странами Европы. 

- 1997 г. – встреча глав семи крупнейших промышленно развитых стран. Было 

принято решение о вступлении России в Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 

- 1998 г. – Россия вошла в «большую восьмерку»: Великобритания, Германия, 

Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония. 

- 2002 г. принята Декларация «Отношения Россия – НАТО: для проведения 

консультаций и выработки совместных решений и действий России и государств – членов 

НАТО по вопросам безопасности в Евроатлантическом регионе учреждался Совет Россия 

– НАТО. 

2-е направление: Российско-американские отношения всегда занимали важное место 

в международной деятельности обеих стран. Российское руководство предприняло ряд 

инициатив: с боевого дежурства снято около 600 стратегических ракет, в январе 1993 г. был 

подписан договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений 

(СНВ-2), согласно которому предусматривалось сокращение 2/3 числа ядерных боеголовок. 

Отношения с США продолжают динамично развиваться. Президент В.В.Путин был одним 

из первых, кто выразил поддержку США в борьбе с международным терроризмом. 

 

3-е направление: На равноправной основе развиваются отношения России и стран 

СНГ. Периодически проводятся встречи глав государств, на которых согласовываются 

многие экономические, политические, военные, миграционные и иные вопросы. 

- 1992 г. – договор о коллективной безопасности стран СНГ (Россия, Армения, 

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан); 

- 1995 г. был создан Таможенный союз между Россией, Белоруссией, Казахстаном и 

Киргизией (ЕврАзЭС). 



- 1997 г. начался политический проект союза Российской Федерации и Республики 

Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, 

таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, культурным пространством. 

- 1997 г. – договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и 

Украиной. 

- с помощью российских войск были погашены очаги вооруженных конфликтов в 

Таджикистане, Молдове, Грузии, Нагорном Карабахе. 

 

Сложно и трудно проходят процессы экономической интеграции: 

- 2003 г. президенты России, Украины, Белоруссии и Казахстана подписали общие 

соглашения о создании зоны единого экономического пространства (ЕЭП). Вместе с тем 

объективно Россия продолжает играть ведущую роль на постсоветском пространстве. 

4-е направление: Взаимовыгодно развиваются отношения России с азиатскими, 

африканскими и латиноамериканскими государствами. Ведущую роль здесь занимают 

отношения с Китаем, являющимся одним из крупнейших государств в мире. 

- 1993 г. подписан договор о дружбе и сотрудничестве с Индией, а также заключено 

соглашение о передаче ей криогенных ракетных двигателей. 

- 1994 г. Россия стала членом Международной организации стран Тихоокеанского 

региона, что создало благоприятные возможности для торговли с ними. 

- 2001 г. подписан российско-китайский договор о партнерстве сроком на 20 лет, в 

котором заложены основы для широкого сотрудничества; 

- 2003 г. во время визита В.В. Путина в Малайзию был заключен крупный контракт 

на поставку российских военных истребителей, что серьезно упрочило отношения двух 

стран; 

- развивается сотрудничество с Вьетнамом в области добычи нефти, 

 

- развивается сотрудничество с Ираном – по сооружению атомной электростанции, 

что вызывает резкое недовольство США. 

 

- отношения с Японией развиваются сложно, главным вопросом всех контактов с 

Россией была и остается проблема Курильских островов. 

 

- Индия - традиционный экономический и политический партнер ом продолжает 

оставаться Индия, с которой в январе 1993 г. был подписан договор о дружбе и 

сотрудничестве, а также заключено соглашение о передаче ей криогенных ракетных 

двигателей. 

Новый импульс отечественной внешней политике придала активная деятельность 

Президента В.В. Путина на международной арене. Им были установлены личные 

партнерские отношения с лидерами большинства государств. Заметно возрос в мире 

авторитет России. 

В 2000 г. в Москве Президентом была утверждена новая концепция внешней 

политики России, которая исходила из многополярной системы международных 

отношений, реально отражающей многоликость современного мира с многообразием его 

интересов. Место Россия в мире определялось как великой евразийской державы, несущей 

ответственность за поддержание безопасности на земном шаре. 

 

Таким образом, в своей международной политике России стремится: к прочному 

миру и установлению партнерских отношений со всеми странами, на равноправной основе. 
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Часть 1 



 

 

 

 

1. Что стало поводом к Первой мировой войне? 

          1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

          2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного 

конкурента 

    3) Стремление России стать колониальной державой 

    4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

 

2.     В каком году был подписан Версальский договор? 

           1) 1910       

2) 1917        

3) 1918      

 4) 1919 

 

3.      В этой стране к власти пришли фашисты во главе с Б.Муссолини 

           1) Германия      

2) Испания     

3) Италия      

 4) Франция 

 

4.    Мюнхенское соглашение подписано в 

                       1) 1938      2) 1937       3) 1935      4) 1936 

 

5. Каков был состав Тройственного союза накануне войны?  

1) Германия, Австро-Венгрия, Османская империя;     

2) Германия, Австро-Венгрия, Италия;   

            3) Германия, Австро-Венгрия, Болгария 

 

6. Когда началась вторая мировая война? 

           1) 3 августа 1939 года    2) 22 июня 1941 года       3) 1 сентября 1939 

года 

 

7. Мировой экономический кризис начался в:  

1) США     2)  Италии       3) Великобритании      4) Франции. 

 

8. План «Барбаросса» говорил о нападении Германии на:  

1) Францию     2) Великобританию      3) Польшу       4) СССР. 

 

 

9. Экономический кризис 1929- 1933 гг. вошел в историю как 

     1) «Черный вторник»                2) Национальная трагедия   

     3) Мировая депрессия               4) Великая депрессия 



 

10. План «молниеносной войны» на Востоке назывался:  

            1) «блицкриг»    2) «Барбаросса»     3) «Тайфун»     4) «Цитадель» 

 

11. В августе 1945 года СССР объявил войну:  

       1) Японии            2) Италии               3) Германии                 4) Финляндии 

 

 

12. Отторжение в свою пользу чужих территорий – это… 

     1) шовинизм      2) аннексия           3) репарация             4) оппортунизм 

 

13. Первое крупное поражение  во Второй мировой войне немцы 

потерпели… 

     1)  в декабре 1941 г. под Москвой       2) в ноябре 1942 г. под 

Сталинградом  

     3) в июле 1941 г. под Смоленском       4) летом 1942 г. на Волге 

 

 

  14.  Судьбу Карибского кризиса решали: 
1. Д.Кеннеди и Н.С.Хрущев 
2. Л.И.Брежнев и Д.Кеннеди 
3. Р.Никсон и Л.И.Брежнев 
4. Г.Трумэн и И.В.Сталин 

 
 15. Экономическую интеграцию европейских стран  осуществляет: 

1. Европарламент 
2. НАТО 
3.  Европейское сообщество 
4.  ЮНЕСКО.   

 
 

 

 
 

 

Часть 2 

Задание : выполнить тестовые задания. 

1. В 1949 г. странами Восточной Европы была создана организация под 

названием: 

а) СЭВ 

б) Общий рынок 

в) Варшавский договор 



г)     блок НАТО 

 

2. Первое после Второй мировой войны вооруженное столкновение, в 

котором участвовали военные СССР и США, произошло в: 

а) Югославии 

б) Корее 

в) Вьетнаме 

г)    Камбодже 

 

3.Смещение Н.С. Хрущева в 1964 г. произошло из-за: 

а) массовых антиправительственных выступлений рабочих и служащих 

Москвы 

б) недовольства партийной номенклатуры постоянными экспериментами 

своего лидера         

в) провала «кукурузной кампании» 

г) массового недовольства рабочих 

 

4.Смещение Н.С. Хрущева со всех постов произошло в: 

а) январе 1969 г. 

б) октябре 1964 г.            

в) декабре 1966 г. 

г)    январе 1967 г. 

 

 

 

5. Юрий Гагарин полетел в космос: 

а) 12 апреля 1961 г. 

б) 12 апреля 1960 г. 

в) 12 апреля 1962 г.                     

г)     12 апреля 1963 г. 

 

6. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в: 

а) 1987 г. 

б) 1985 г. 

в) 1986 г.                    

г)     1988 г. 

 

7. В ходе «перестройки» во второй половине 80-х годов предполагалось: 



а) провести коренную ломку советской хозяйственной системы и властных 

структур 

б) реанимировать с помощью хозрасчета советскую экономику при 

сохранении власти КПСС                          

в) совершить радикальный поворот к рынку и демократии 

г)   догнать и перегнать Америку 

 

8. Среди предметов экспорта из СССР в 70-е годы главное место занимали: 

а) зерно и сельхозпродукты 

б) космические технологии 

в) нефть и газ   

 г)  станки и машины 

9. «Самиздат» — это: 

а) привезенная с Запада запрещенная литература 

б) запрещенная литература, размноженная кустарным способом                    

в)  художественное произведение, изданное за счет автора 

г)    размещение заказа в типографии на основе хозрасчета 

 

10. Освоение целинных земель в 50-е годы происходило в: 

а)  Узбекистане и Западной Белоруссии 

б)  Таджикистане и на Украине 

в)  Казахстане и Сибири          

г)     Нечернозёмье 

 

11. Б.Н. Ельцин первый раз был избран президентом России:  

а) всенародным голосованием               

б) Съездом народных депутатов РСФСР 

в) Верховным Советом РСФСР 

г)    Съездом народных депутатов СССР 

 

12. Вывод советских войск из Афганистана начался: 

а) в 1989 г. 

б) весной 1990 г. 

в) весной 1988 г.                  

г)     летом 1991 г.  

 

13. М.С. Горбачев был избран президентом СССР в 1990 г.: 



а) всенародным голосованием 

б) на III Съезде народных депутатов СССР                           

в) на Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР 

г) на съезде представителей от регионов 

 

14. Россия провозгласила свой суверенитет: 

а) 12 июня 1989 г. 

б) 12 июня 1990 г.               

в) 12 июня 1992 г. 

г)       12 июня 1991 г. 

 

15. Термином «перестройка» принято обозначать: 

а) 1985-1991 гг. 

б) 1987-1990 гг.                                    

в) 1990 г. — по настоящее время 

г)       с избранием президента РФ В.В. Путина 

 

16. Договор об образовании СНГ был подписан в 1991 г.: 

а) Россией и Казахстаном 

б) Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном           

в) всеми республиками СССР, кроме Прибалтики 

г)    Россией и Белоруссией  

 

 

 

 


