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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – дать системное знание о развитии стран ближнего зарубежья, об их 

взаимосвязях и взаимовлияниях и о закономерностях их развития. 

 

Задачи курса: 
– показать развитие типов и видов исторических источников; 
– выработать навыки источниковедческого анализа и синтеза; 
– показать основные закономерности политического и экономического развития стран 
ближнего зарубежья; 
– подготовить профессиональных историков-исследователей. 

 

Дисциплина «История ближнего зарубежья» относится к базовой части профессио-
нального цикла дисциплин. 

Курс имеет связь с другими историческими и гуманитарными дисциплинами, по-
литологией, экономикой, историей международных отношений и внешней политики, Ис-
тория стран Запада и Востока. В процессе составления курса были учтены достижения за-
рубежной и отечественной науки. Лекционные и семинарские занятия дисциплины преду-
смотрены в 8-м семестре 4-го курса. Завершается дисциплина зачётом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-
ющие результаты образования: 
ПК – 5 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом про-
цессе, политической организации общества. 

 

1. знать:  

– основные тенденции и этапы развития стран ближнего зарубежья; 
–  основных политических и государственных деятелей; 
– тенденции развития международных отношений, интеграционных и дезинтеграционных 
процессов на территории бывшего СССР; 
– проблемы классификации исторических источников, дискуссионные точки зрения по  
этому вопросу; 
 – историографию и источниковедение проблемы; 
 –этнические и этнокультурные особенности, их влияние на политическое, экономическое, 
социально-культурное развитие стран и регионов; 

2. уметь:  
– владеть основными методами риторического  анализа; 
– самостоятельно находить необходимую информацию в ходе научной работы; 
– уметь классифицировать исторические источники и историографию; 
– анализировать, сравнивать и структурировать основную информацию по изучаемой 
проблеме; 

3. владеть: 
– основным понятийным аппаратом курса; 
– методикой исторического исследования предмета изучаемого курса. 
Дисциплина формирует овладение бакалавром следующих компетенций 

ПК – 5 – способностью понимать движущие силы и закономерности историче-
ского процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История ближнего зарубежья» относится к базовой части профессио-
нального цикла дисциплин. 

Курс имеет связь с другими историческими и гуманитарными дисциплинами, по-
литологией, экономикой, историей международных отношений и внешней политики, Ис-
тория стран Запада и Востока. В процессе составления курса были учтены достижения за-
рубежной и отечественной науки. 

Бакалавр, изучающий данный курс в состоянии и готов овладеть способностью ло-
гически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, способно-
стью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и 
отечественной истории. 

В содержание программ включены вопросы для самоподготовки, примерные темы 
рефератов, задания для самостоятельной работы.  

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

История ближнего зарубежья  
Виды учебных занятий Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 24 

Лекции 12 

Практические (лабораторные) занятия 12 

Самостоятельная работа в часах 84 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных 
единицах) ЗАЧЕТ 

ЗАЧЕТ 

 

 

 4.2. Объем контактной работы  

Виды учебных занятий Количество  часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Лекции 12 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятия  

Консультации  

Зачет/зачеты 3 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Контрольная работа  

Всего 108 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название 
раздела, темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

Лекции Практиче-
ские 

Лабора-
торные 

 Причины  и  по-
следствия  распа-
да СССР. 
Структура  и  
эволюция  СНГ 

 2 2   

2. Белоруссия и 
Украина: проти-
воположные мо-
дели развития 

 2 2  20 

3. Республики За-
кавказья: Грузия, 
Армения, Азер-
байджан 

 2 2  15 

4. Среднеазиатские 
республики: спе-
цифика построения 
собственной госу-
дарственности (Ка-
захстан, Узбеки-
стан, Кыргызстан, 
Туркмения и Та-
джикистан) 

 2 4  20 

5. Страны Балтии: 
реализация за-
падного вектора 
на постсоветском 
пространстве 

 2 2  10 

 Основные итоги 
развития стран 
ближнего зару-
бежья 

    9 

 Итого:     84 

 

 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Причины  и  последствия  распада СССР. 
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Структура  и  эволюция  СНГ 

Распад СССР: причины и последствия. Образование СНГ. Факторы стабиль-
ности и неустойчивости советского многонационального государства: экономиче-
ские, политико-идеологические. административно-правовые. Нарастание цен-

тробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989-1991 и. Возникновение оппози-
ционных политических партий и движений в союзных республиках. Политика «су-
веренизации»: планы и их реализация. Итоги и последствия политического проти-
востояния в центре и на местах. Проблема «обновления» СССР: позиции Центра и 

республик. Новоогаревский процесс. 
События августа 1991 г. и их влияние на центробежные тенденции в СССР. 

Реорганизация высших органов власти. Беловежская встреча руководителей 

РСФСР. Белоруссии и Украины  (8 декабря   1991   года).  Алма-атинская   встреча 
(21 декабря 1991 года) Образование Содружества Независимых Государств. По-
следствия распада СССР.   Влияние распада ССCP па между народные отношения. 

Проблема правопреемства в отношении бывшего СССР, Институционально-

правовая структура СНГ. 
Проблемы и сложности правопреемства в отношении  бывшего СССР. 
Переговорный    процесс    и    международно-правовое  оформление право-

преемства в отношении международных договоров, архивов, собственности быв-
шего СССР. Россия как «государство-продолжатель» СССР  Феномен континуите-
та, правовой и политический аспекты. 

Основные учредительные документы Устав СНГ, Уставные и специализиро-
ванные органы Содружества. Полномочия и порядок работы Совета Глав Госу-
дарств. Совета; Глав Правительств. Межпарламентской Ассамблеи. Министров ино-
странных дел, министров обороны. Статус и деятельность Экономического суда. Ис-
полнительного Комитета СНГ. Институт представительства в СНГ. 

Проблема     эффективности     органов  структуры СНГ, ее эволюция. 
 

Тема 2. Белоруссия и Украина: противоположные модели развития 

Утверждение у власти президента А. Лукашенко. Этапы Российско-Белорусского 
сближения в 1991–1999 гг. Структура руководящих органов союзного государства. Отно-
шения власти и оппозиции в белорусском обществе. Договор о создании Союзного госу-
дарства России и Белоруссии: замысел и перспективы реализации. Политическая систе-
ма современной Белоруссии: новый авторитаризм и интеграционные тенденции на 

российском направлении. Специфика президентского управления А. Лукашенко. 
Политические институты и роль оппозиции - Российский интеграционный кон-
текст. Перспективы эволюции белорусскою политического режима. 

Становление государственности 1991–1999. Основные направления взаимодей-
ствия и проблемные узлы российско-украинских отношений в период руководства прези-
дента Л. Кравчука (1991–1994 гг.). Крымский сепаратизм и раздел Черноморского флота. 
Первый президентский срок Л. Кучмы (1994–1999 гг.). Особенности политического про-
цесса, политические партии и политические блоки Украины. Второе президентство Л. 
Кучмы: надежды и результаты. Президентская власть, регионы и парламентаризм в 

современной Украине. Этнорелигиозные факторы. Президентская компания 2004 г. и 

ее последствия. «Оранжевая революция». Президентство В. Ющенко и премьер-
ство Ю. Тимошенко. Политическая борьба в парламенте. Внешнеполитический 
курс Киева. Осложнение российко-украинских отношений. Социально-

экономическая ситуация в стране. Партия Регионв и президентов В. Януковича.  
Евромайдан 2014 и война на Юго-востоке Украины. 
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Тема 3. Республики Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан 

Страны Кавказского региона: общая характеристика региона; сходные черты стран 
региона и специфика. 

Политическое развитие Грузии: волнения периода перестройки, 3. Гамсахурдиа и 
«Тбилисская война», приход Э. Шеварднадзе: особенности его политики по отношению к 
России и Западу. Осетинский конфликт, война в Абхазии. Попытки урегулирования кон-
фликтов и миротворческие усилия России. Фактор России в политической жизни Грузии. 
«Революция Роз» и перегруппировка «молодых демократов». Дефекты современ-
ной грузинской государственности. Нерешенность этнических и региональных 

проблем. Война в «Южной Осетии». Внешнеполитический курс Тбилиси. Социальные, 
экономические и политические реформы М. Саакашвили.  

Армения. Политический процесс в Армении: от Л. Тер-Петросяна к Р. Кочаряну. 
Истоки Нагорно-Карабахской проблемы. Ориентация Армении на Россию. Особенности 
российско-армянского сотрудничества. Президент Р. Кочарян и оппозиция. Политиче-
ские институты армянского государства и общества. Проблемы включенности Ка-
рабаха: военно-политическне и международные отношения. Возможности и про-
блемы демократии в Армении. Президент С. Саргсян – внутренняя и внешняя по-
литика. 

Политический процесс в Азербайджане в 1990-е годы: Карабахский конфликт, А. 
Муталибов, А. Эльчибей. Г. Алиев. Политические партии. Власть и оппозиция. Азербай-
джан между Западом, Турцией и Россией. Политическое наследие эпохи Гейдара Али-
ева: основы и пределы политической стабильности. Оппозиционеры и противники 

клана Алиевых. Карабахский вопрос и политические реальности Азербайджана. 
Президент Ильхам Алиев и азербайджанская политическая система. 
 

Тема 4. Среднеазиатские республики: специфика построения собствен-
ной государственности (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмения 

и Таджикистан) 
Центрально-азиатский блок стран СНГ: общая характеристика региона; сходные 

черты стран региона и специфика. 
Политическая жизнь Казахстана: жузовые традиции, Д. А. Кунаев, Г. В. Колбин, 

возвышение Н. А. Назарбаева. Официальная власть и оппозиционные партии. Территори-
альные споры с Китаем, Узбекистаном и Россией. Положение русскоязычного населения 
Казахстана. Особенности российско-казахстанских отношений. Нурсултан Назарбаев и 

политическая система Казахстана. Политическая оппозиция в современном Ка-

захстане. Этнорелигиозные проблемы страны. Казахстанский вариант «евразийско-
го проекта». Политические перспективы режима Н. Назарбаева.  

Особенности руководства И. Каримова борьба с исламским экстремизмом. Курс на 
построение светского государства. Внешнеполитические приоритеты. Президент И. Ка-
римов и сохранение авторитарного режима. Соцальное и экономическое развитие 
страны. Восстание в Адижане. Внешнеполитическое маневрирование Ташкента. 

Киргизия. «Мягкий авторитаризм» А. Акаева. Территориальные споры с Узбеки-
станом и Таджикистаном. Исламский экстремизм и транзит наркотиков. Сотрудничество с 
Западом, вступление в ВТО. Сотрудничество с Россией. Киргизская модель демокра-
тии. Эволюция президентской власти А. Акаева. Способы смягчения этнических и 

религиозных противоречий. Тенденции к авторитаризму в современной Киргизии. 
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«Тюльпанованя революция» 2005 года и свержение Акаева, правление К. Бакиева.  
Восстание 2010 г. победа оппозиции. А. Атунбаева.  

Таджикистан. Партийное строительство в Таджикистане в годы перестройки, К. 
Махкамов. Приход к власти ПИВТ, начало гражданской войны. Роль российской армии в 
конфликте. Приход к власти Э. Рахмонова. «Межтаджикский диалог». Проблемы поли-
тической системы Таджикистана. Последствия гражданской войны. Президент Э. 
Рахмонов и его роль в становлении политической системы Таджикистана. Этноре-
лигиозные противоречия в Таджикистане. Исламский экстремизм и его проявления. 
Таджикистан в системе международных отношений. Перспективы независимой госу-
дарственности в современном Таджикистане. 

Туркмения. Авторитаризм и изоляционизм политики С. Ниязова. Культ личности 
Туркменбаши. Социально–экономическое развитие. Политика нейтралитета. Особенности 
российско-туркменских отношений. Политическая идеология и политическая практи-
ка президента С. Ниязова. Причины и следствия тенденции к туркменской исклю-
чительности и автаркии. Влияние зарубежных держав. Особенности туркменского 

авторитаризма. Правление Г. Бердимухамедов.  
 

 

Тема 5. Страны Балтии: реализация западного вектора на постсовет-
ском пространстве 

 Общая характеристика региона; сходные черты стран региона и специфика. 
Эстония. Политическое и экономическое развитие страны в 1990-е – 2000-е. внеш-

неполитический курс. Положение русскоязычного населения. 
Латвия. Политическое и экономическое развитие страны в 1990-е – 2000-е. внеш-

неполитический курс. Положение русскоязычного населения. 
Литва. Политическое и экономическое развитие страны в 1990-е – 2000-е. внешне-

политический курс. Положение русскоязычного населения. 
 

Тема 6. Основные итоги развития стран ближнего зарубежья 

 Постсоветское политическое пространство в начале XXI столетия: условия и воз-
можности   социально-политических трансформаций. Общая характеристика постсовет-
ского  политического пространства в начале XXI столетия. Три региональных группы гос-
ударств СНГ: общие закономерности и противоречия. Возможности и трудности стабили-
зации и совершенствования государств постсоветского ареала. Место государств СНГ 

общемировых и евразийских тенденциях развития. Глобализация и социально-

политическая эволюция новых независимых государств. Региональные и нацио-
нальные аспекты преобразований. Сравнительные перспективы политической эво-
люции государств СНГ. Международные отношения на постсоветском пространстве в 
начале XXI в. Тенденции социально-политической дезинтеграции на постсоветском про-
странстве: проблемы, условия и последствия. Социальное расслоение в постсоветских 

обществах и роль политических элит. Политические трансформации на постсоветском 

пространстве в контексте «цветных революций». Новые независимые государства Евра-
зии и процессы глобализации. Становление новых независимых государств: трудности, 
проблемы, результаты. Цивилизационные, этнорелигиозные и этнокультурные разломы 

на просторах Евразии. Россия и ближнее зарубежье в новом глобальном миропорядке. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения  

№ Раздел (тема) дисци-
плины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая ли-
тература 

Формы контроля 

1 Причины  и  послед-
ствия  распада СССР. 
Структура  и  эволю-
ция  СНГ 

Проанализируйте устав 
Содружества Независи-
мых Государств (СНГ) – 

выделите его основные 
органы; Найдите проти-
воречия и спорные по-
ложения в уставе СНГ; 
3. Попробуйте объяснить 
причину возникновения 
данных противоречий и 
спорных (двусмыслен-
ных) положений в уставе 
СНГ 

10 Подготовка докла-
дов и сообщений 

(2, 5, 6, 7) 

Источники = (7, 8, 

9) 

Устный опрос, защита сво-
ей письменной работы 

2 Белоруссия и Украи-
на: противоположные 
модели развития 

Охарактеризуйте внут-
реннюю и внешнюю по-
литическую линию бело-
русского президента А. 
Лукашенко с учетом раз-
ных точек зрения по 
данному вопросу; Про-
анализируйте общие за-
кономерности в полити-
ческом курсе приезиден-
тов Украины: Л. Кравчу-
ка, Л. Кучмы, В. Ющен-
ко и В. Януковича 

20 Подготовка докла-
дов и сообщений 

(2, 5, 6, 7) 

Источники = (2, 5, 

6) 

Устный опрос, защита сво-
ей письменной работы 

3 Республики Закавка-
зья: Грузия, Армения, 
Азербайджан 

Охарактеризовать итоги 
президентства М. Саа-
кашвили в Грузии путем 
сопоставления как гру-
зинской (на русском 
языке), так и российской 
литературы и источников 
по данной тематике; 

15 Подготовка докла-
дов и сообщений 

(5, 6, 7) 

Источники = (1, 7, 

9) 

Устный опрос, защита сво-
ей письменной работы 

4 Среднеазиатские рес-
публики: специфика 
построения собствен-
ной государственно-
сти (Казахстан, Узбе-
кистан, Кыргызстан, 
Туркмения и Таджи-
кистан) 

Проанализируйте влия-
ние этнонациональной 
ситуации в Казахстане на 
внутреннюю и внешнюю 
политику Н. Назарбаева 
в 1990-е – 2000-е гг.; 

20 Подготовка докла-
дов и сообщений 

(2, 4) 

Источники = (7, 9) 

Устный опрос, защита сво-
ей письменной работы 

5 Страны Балтии: реа-
лизация западного 
вектора на постсовет-
ском пространстве 

Особенности экономиче-
ского и политического 
развития Эстонии, Лат-
вии, Литвы 

10 Подготовка докла-
дов и сообщений 

(2, 6, 7) 

Источники = (1,  и 
доп. лит.) 

Устный опрос, защита сво-
ей письменной работы 

6 Основные итоги раз-
вития стран ближнего 
зарубежья 

Проанализируйте ход 
причины, событий, и 
последствия «цветных 
революций» на постсо-

5 Подготовка докла-
дов и сообщений 

(6, 7) 

Источники = (7, 8, 

Тестирование 
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ветском пространстве – 

сопоставьте и сравните 
их. 

9) 

7 Зачёт Подготовка к зачёту 4 (1,2,3,4,5,6,7)  

 ВСЕГО  84   

 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«История ближнего зарубежья» 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного ко-
личества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций. За 
пропущенные лекции студент должен отчитаться перед преподавателем, представив прак-
тическую работу с выполненным заданием.   

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
рекомендуемой литературы, подготовки  к практическим занятиям по вопросам и задани-
ям,  выданным преподавателям в конце лекции. За период обучения необходимо  овладеть 
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечение 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета. За период обучения необходимо  овладеть навыками применения методов 

комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фак-
тов. А также способностью использовать общенаучные принципы и методы познания 
при анализе конкретно-исторических проблем 

По итогам освоения дисциплины проводится собеседование, целью, которого явля-
ется проверка освоенности дисциплины и компетенций. 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Тема 1. Распад СССР: причины и последствия. Образование СНГ 

Вопросы: 
1. Процесс распада СССР: ход событий, причины; 
2. Последствия распада Советского Союза для России, для бывших союзных республик, 
для третьих стран (позитивные и негативные стороны); 
3. Оформление СНГ: основные структуры, причины создания, сильные и слабые стороны 
организации; 
4. Анализ устава СНГ. 
 

Литература: 
1. Арбатова Н. Станут ли страны СНГ «яблоком раздора» в отношениях России и ЕС? 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 6. – С. 15–20. 

2. Внешняя политика России. Сборник документов. 1990–1992 гг. – М., 1996. 
3. Всемирная история: В 24 т. Т. 11. Развитие государств Восточной Европы. - Минск: 

Современный литератор, 1999. 
4. Годин Ю. Квазиинтеграция в СНГ и национальная безопасность России // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2004. – № 12. 
5. Дахин А. Свежее дыхание имперской идеи // Полит. исследования. – 2004. – № 1. 
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6.  Дербишайр Д. А. Политические системы ми ра: В 2 тт.  Т. 1,  2. М.,  
2004. 

7. Европейский союз и европейские страны СНГ. – М., 2002. 
8. Информационно-аналитический бюллетень «Страны СНГ. Русские и русскоязыч-

ные в новом зарубежье» // Электронный ресурс: http://www.materik.ru. 

9. Исингарин Н. 10 лет в СНГ. Проблемы, поиски, решения. – СПб., 2001. 

10. Кертман Г. СНГ: между прошлым и настоящим // Полит. исследования. – 2005. – № 
6. – С. 110–125. 

11. Коржихина Т.П., Сенин А.С. История российской государственности. – М., 1995. – 

С. 313–332.  

12. Крылов А. Новые перспективы России на международной арене // Мировая эконо-
мика и международные отношения. – 2006. – № 7. – С. 91–96. 

13. Мальгин А. СНГ: итоги десятилетия / / Свободная мысль. 2002. № I .  С. 
62-71.  

14. Резникова О. Модернизация России и взаимодействие в СНГ // Мировая экономика 
и международные отношения. – 2000. – № 3. – С. 58–66. 

 

 

Тема 2. Белоруссия и Украина: противоположные модели развития  

Вопросы: 
1. Особенности политической жизни Белоруссии в период руководства С. Шушкевича 
(1991–1993); 

2. Приход к власти А. Лукашенко: специфика его политического и экономического курса; 
3. Внешнеполитический курс Белоруссии в 1990-е – 2000-е гг.; строительство союзного 
государства с Россией; 
4. Украина в 1990-е: политическое и экономическое развитие страны; 
5. «Оранжевая революция» 2004 г.: причины и последствия; 
6. Украина в период президентства В. Ющенко и В. Януковича: внутренняя и внешняя по-
литика; 
7. Украинский кризис 2014: причины, последствия, прогнозы. 

 

Литература по Белоруссии: 

1. Всемирная история: В 24 т. Т. 11. Развитие государств Восточной Европы. - Минск: 
Современный литератор, 1999. 

2. Годин Ю.Ф. Россия и Белоруссия: 10 лет интеграционной несовместимости // Ми-
ровая экономика и международные отношения. – 2006. – № 10. – С. 24–26. 

3. Годин Ю.Ф. Почему России выгоден союз с республикой Беларусь? // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2007. – № 11. – С. 85–91. 

4. Кизима С.А. Белорусский менталитет в российско-белорусских отношениях // Сво-
бодная мысль. – 2009. – № 2. – С. 47–60.  

5. Коктыш К. Постсоветская трансформация Белоруссии // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2004. – № 2. 

6. Никитенко П., Лученок А. Предпринимательство в белорусской институциональ-
ной модели // Общество и экономика. – 2005. – № 9. 
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7. Никитина Ю. Внешнеполитические ориентиры Белоруссии в сфере безопасности: 
между НАТО и ОДКБ // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. 

– № 6. – С. 77–80. 

8. Рябов Б. Введение единой валюты в Союзе России и Беларуси: проблемы и пер-
спективы // Вопросы экономики. – 2004. – № 10. 

9. Сакович В. О земельной реформе в Беларуси на рубеже XX–XXI вв. // Общество и 
экономика. – 2005. – № 5. 

10. Соколова Г. Социологическая экспертиза как инструмент анализа социальных по-
следствий экономических реформ в Беларуси // Общество и экономика. – 2004. – № 
7–8. 

11. Устав Союза Беларуси и России // Российская газета. 1997. 24 мая. 

12. Федосов В. Интеграция России и Белоруссии // Мировая экономика и международ-
ные отношения. – 2006. – № 6. – С. 70–76. 

 

Литература по Украине: 

1. Борсамов В. «Цветные революции»: теоретический и прикладной аспекты // Со-
циологич. исследования. – 2006. – № 8. – С. 57–66. 

2. Брагин М. Украинский марафон // Междунар. жизнь. – 2005. – № 12. – С. 103–114. 

3. Всемирная история: В 24 т. Т. 11. Развитие государств Восточной Европы. - Минск: 
Современный литератор, 1999. 

4. Гельман В. Уроки украинского // Полит. исследования. – 2005. – № 1. 
5. Дубинин Ю. Как Украина стала безъядерным государством // Междунар. жизнь. – 

2004. – № 1, № 2.  
6. Жиляев Н. Опыт программирования деятельности правительства Украины // Обще-

ство и экономика. – 2004. – № 2. 
7. Ильин М.В. Этапы становления внутренней геополитики России и Украины // По-

лит. исследования. – 1998. – № 3. – С. 82–106. 

8. Карпова Ю. Этнодемографические аспекты миграционных процессов в России и 
Украине // Социологич. исследования. – 2005. – № 12. 

9. Кухарская Н. Украина и Европейский союз // Мировая экономика и международ-
ные отношения. – 2005. – № 1. 

10. Кынев А. Парадоксы и перспективы политической системы Украины // Общество и 
экономика. – 2004. – № 10. 

11. Евзеров Р.Я. Украина: с Россией вместе или врозь? – М., 2000. 

12. Макеев Б. Проблемы Черноморского флота // Мировая экономика и международ-
ные отношения. – 1993. – № 8. – С. 46–57. 

13. Пахомов Ю. Украина и Россия на волнах глобализации. Экономический аспект // 
Полит. исследования. – 1998. – № 3. – С. 107–114. 

14. Российско-украинские отношения: 1990-1997 гг. Сборник документов. – М., 1998. 
 

 

Тема 3. Республики Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан 

Вопросы: 
1. Развитие Грузии в 1990-е гг.: президентство З. Гамсахурдиа и Э. Шеварднадзе;  
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2. Конфликты в Абхазии и Южной Осетии: истоки, ход событий, последствия; 
3. «Революция Роз»: политические и экономические изменения в Грузии в 2000-е; 
4. Армения в 1990–2000-е гг.: политическое и экономическое развитие; 
5. Азербайджан в 1990–2000-е гг.: политическое и экономическое развитие; 
6. Конфликт в Нагорном Карабахе: причины, ход событий, итоги, Нагорный Карабах се-
годня. 
 

Литература: 
1. Алирзаев А. Экономический потенциал переходного периода и перспективы его 

использования в Азербайджане // Общество и экономика. – 2005. – № 6. 
2. Алирзаевы А. и Т. О формировании доходов населения Азербайджанской респуб-

лики // Общество и экономика. – 2004. – № 3. 
3. Борсамов В. «Цветные революции»: теоретический и прикладной аспекты // Со-

циологич. исследования. – 2006. – № 8. – С. 57–66. 

4. Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. – М.: Междунар. отношения, 2001. 
5. Глонти В. Социальная структура Грузии в условиях рыночных преобразований // 

Социологич. исследования. – 2004. – № 10. 
6. Его же. Федеративные отношения в Грузии // Мировая экономика и международ-

ные отношения. – 2005. – № 7. 
7. Гушер А. Между Грузией и Россией // Азия и Африка сегодня. – 1999. – № 11. – С. 

34–39. 

8. Его же. Смена стратегических координат // Азия и Африка сегодня. – 1999. – № 8. – 

С. 34–39. 

9. Папава В. Об основных макроэкономических индикаторах «революции роз» в Гру-
зии // Общество и экономика. – 2004. – № 7–8. 

10. Хубулова С.А. Осетия: трагедия разделенного народа // Военно-историч. журнал. – 

2009. – № 1. – С. 19–23. 

11. Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. – М.: Междунар. отношения, 2001. 
12. Крылов А. Социальный портрет непризнанного государства // Азия и Африка сего-

дня. – 1998. – № 11. – С. 42–46. 

13. Магомедов Я.К. Энергетическая и транзитная геополитика «Большого Каспия» // 
Свободная мысль. – 2009. – № 2. – С. 83–98. 

14. Малышева Д. Геополитические маневры на Каспии // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. – 2006. – № 5. – С. 71–81. 

15. Мелкумян А. Республика Армения: проблемы рынка труда и его финансирования // 
Человек и труд. – 2005. – № 4. 

16. Мехбалиев С. Российский вектор трудовой миграции из Азербайджана // Россий-
ский экономический журнал. – 2005. – № 2.  

17. Панова В., Беридзе Т. Экономические реформы в Грузии // Российский экономиче-
ский журнал. – 1998. – № 1. – С. 58–64. 

18. Погосян Г. Социальные трансформации в Армении // Социологич. исследования. – 

2005. – № 12. 
19. Социально-политическая ситуация на Кавказе: история, современность, перспекти-

вы. – М., 2001. 
20. Спорные границы на Кавказе. – М., 1996. 
21. Этнические и региональные конфликты в Евразии. – М., 1997. – Кн. 1. 
22. Юнусов А. Посткоммунистический Азербайджан: проблемы и возможные пути 

развития // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – № 11. – С. 
100–111. 



14 

 

 

 

 

Тема 4. Среднеазиатские республики: специфика построения собственной государ-
ственности (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмения и Таджикистан) 

Вопросы: 
1. Внутренняя и внешняя политика Казахстана в 1990-е – 2000-е гг.; 
2. Внутренняя и внешняя политика Узбекистана в 1990-е – 2000-е гг.; 
3. Киргизия в 1990-е – начале 2000-х гг., «Тюльпановая революция» 2005 г.: предпосылки, 

итоги, последствия; 

4. Таджикистан 1990-е гг., гражданская война (причины, ход событий, последствия); 
5. Политическое и экономическое развитие Туркмении в 1990-е – 2000-е гг.; становление 
авторитарного государства. 
 

Литература: 
1. Абдулатипов Р. Динамика российско-таджикских отношений // Междунар. жизнь. 

– 2008. – № 3. – С. 15–24. 

2. Арыстанбеков К. Экономическая политика Казахстана в условиях высокого уровня 
иностранных инвестиций // Вопросы экономики. – 2004. – № 8. 

3. Жуков С. Киргизия и Узбекистан: шок против градуализма // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2004. – № 6. 

4. Зинченко А.Г. Проблемы и перспективы российско-казахстанских отношений // 
Международные отношения на постсоветском пространстве. – М., 2000. – С. 88–96. 

5. Исаев К., Борсокбаева С. Причины и уроки народной революции в Кыргызстане // 
Социологич. исследования. – 2006. – № 4. – С. 116–123. 

6. Казанцев А. Центральная Азия: институциональная структура международных вза-
имодействий в становящемся регионе // Полит.              исследования. – 2005. – № 
2. 

7. Кан Пхен Ки. «Элиты» России, Казахстана, Узбекистана. Сравнение и оценка // 
Социологич. исследования. – 2006. – № 1. 

8. Петрова С.И. Культурно-историческое наследие как ресурс внешней политики 
Республики Узбекистан // Восток. – 1998. – № 3. – С. 79–88. 

9. Петровский В. Казахстан в ООН // Междунар. жизнь. – 2005. – № 2.  
10. Таксубаев А. Россия и Центральная Азия // Междунар. жизнь. – 1999. – № 3. – С. 

94–101. 

11. Терентьев А. Выборы в Казахстане: укрощение «оранжевой» волны // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2006. – № 5.               – С. 28–39. 

12. Урдашев Б. Состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества Уз-
бекистана и России // Общество и экономика. – 2004. – № 7–8. 

13. Юлдашев Ш., Исаходжаев А. Инвестиционные процессы и проблема роста конку-
рентоспособности экономики Узбекистана // Общество и экономика. – 2004. – № 9. 

14. Аренов М.М., Калмыков С.К. Этносоциальная действительность Казахстана // Со-
циологич. исследования. – 1998. – № 3. – С. 45–58. 
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15. Бедринцев А. Узбекистан в мирохозяйственных связях: интеграционное взаимо-
действие портрет в геополитическом интерьере // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. – 1999. – № 2. – С. 99–103.  

16. Геополитика Каспийского региона. – М., 2003. 
17. Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом 

сообществе. – М., 2000. 

18. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия в социально-экономических струк-
турах современного мира. – М., 2001. 

19. Ионова Е. Казахстан: тенденция к стабилизации // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. – 1998. – № 9. – С. 136–140.  

20. Казахстан и мировое сообщество. – Алматы, 2000. 
21. Кушкумбаев С.К. Центральная Азия на путях интеграции: геополитика, этнич-

ность, безопасность. – Алматы, 2002. 
22. Левитин Л. Узбекистан на историческом повороте. – М., 2001. 
23. Мещеряков В. Узбекистан: социально-экономический портрет в геополитическом 

интерьере // Азия и Африка сегодня. – 1998. – № 1. – С. 2–11. 

24. Постсоветская Центральная Азия: потери и приобретения. – М., 1998. 
25. Шишков Ю. Туркменистан: экономический портрет // Мировая экономика и меж-

дународные отношения. – 1995. – № 7. – С. 93–105. 

 

 

Тема 5. Страны Балтии 

Вопросы: 
1. Эстония в 1990-е – 2000-е гг.: политическое, экономическое развитие, внешняя полити-
ка; 
2. Латвия в 1990-е – 2000-е гг.: политическое, экономическое развитие, внешняя политика; 
3. Литва в 1990-е – 2000-е гг.: политическое, экономическое развитие, внешняя политика; 
4. Особенности балтийского региона по сравнению с другими странами Ближнего зарубе-
жья. 
 

Литература: 
1. Веэрманн Р., Хелемяэ Е. Предприниматели Эстонии: либеральная общность или 

этническая разобщенность? // Социологич. исследования. – 2004. – № 9. 
2. Всемирная история: В 24 т. Т. 11. Развитие государств Восточной Европы. - Минск: 

Современный литератор, 1999. 
3. Касаткина Н. Особенности адаптации этнических групп в современной Литве // 

Социологич. исследования. – 2004. – № 5. 
4. Клецкин А. Латвия – Россия: не друзья, не враги, не партнеры. Кто же? // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2004. – № 12. 
5. Кочетков Ю. Латвия: между Россией и Западом // Мировая экономика и междуна-

родные отношения. – 2006. – № 3. – С. 59–62. 

6. Митропольский А. Страны Балтии преодолевают кризис // Мировая экономика и 
международные отношения. – 1998. – № 9. – С. 140–145. 



16 

 

7. Мишкинис Г. Экономическое развитие хозяйства Литовской республики // Обще-
ство и экономика. – 2005. – № 12. 

8. Симонян Р. Образ стран Балтии в российских СМИ // Социологич. исследования. – 

2004. – № 6. 
9. Суслов Д. В жанре «социологии региона» (Россия и страны Балтии) // Полит. ис-

следования. – 2004. – № 1. 
10. Черниченко С. Об «оккупации» Прибалтики и нарушении прав русскоязычного 

населения // Междунар. жизнь. – 2004. – № 7–8.  

11. Образ России и стран Балтии в учебниках истории. – М., 2002. 
12. Симонян Р. Россия и страны Балтии. – М.: Academia, 2003. 

13. Страны Балтии и Россия: общества и государства. – М., 2002. 
 

6.3. Тематика и задания для контрольных работ 
1. История Приднестровья; 
2. Гагаузия: история и борьба за автономию; 
3. Истоки и история конфликта в нагорном Карабахе; 
4. Армяно-азербайджанские отношения; 
5. Развитие Абхазии и Южной Осетии как непризнанных (частично признанных) 

государств; 

6. Украинский национализм (зарождение, развитие в 1990-е); 
7. Крым в составе независимой Украины: борьба за автономию;  

8. Молдавско-румынские отношения и идея создания единого государства; 
9. Этнорелигиозные особенности и проблемы Казахстана; 

10. Киргизо-узбекские отношения, истоки конфликта и современность; 
11. Евразийские идеи и постсоветское пространство; 
12. Беловежские соглашения, двадцать лет спустя; 
13. Политические биографии руководителей независимых государств: 

– Э. Шеварнадзе 

– Г. Алиев 

– А. Лукашенко 

– Л. Кучма 

– В. Ющенко 

– В. Янукович 

– С. Ниязов 

– И. Каримов 

– Н. Назарбаев и другие; 
14. История создания и развития Евразийского союза; 
15. Россия и страны Закавказья; 
16. Роль России в прекращении гражданской войны в Таджикистане. 

 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  
при наличии) 
Не предусмотрены 

 

6.5.  Перечень примерных вопросов к зачёту: 
1. Распад СССР: причины и последствия. 
2. Образование и развитие СНГ.  
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3. Особенности политической жизни Белоруссии в период руководства С. Шушке-
вича и В. Кебича (1991–1993 гг.). 

4. Белоруссия: политические и социально-экономические изменения во второй по-
ловине 1990-х гг. 

5. Украина: становление государственности  1991–1999 гг. 
6. Молдавия в 1991–1999 гг. Становление государственности и проблема единства. 
7. Политические процессы в Грузии в 90-е гг. ХХ в. 
8. Политическое развитие Армении в 90-е гг. ХХ в. 
9. Развитее независимого Азербайджана в 90-е гг. ХХ в. 
10. Казахстан 90-е гг. ХХ в.: независимость и реформы. 
11. Узбекистан в 1990-е гг.: утверждение авторитарного режима И. Каримова.  Та-

джикистан в 1990-е гг. Гражданская война и мирное развитие. 
12. Туркмения в 1990-е гг.: авторитаризм и изоляционизм. 
13. Постсоветское политическое пространство в начале XXI столетия: условия и 

возможности социально-политических трансформаций 

14. Белоруссия в нулевые годы XXI в.: укрепление личной власти А. Лука-
шенко. 

15. Украинская государственность в начале XXI в.: новые испытания. 
16. Государственное строительство в современной Грузии. 
17. Противоречия и перспективы развития политической системы Армении в 

начале XXI в. 
18. Азербайджан после Гейдара Алиева. 
19. Казахстан: евразийские ориентиры в начале XXI в . 

20. Киргизия между авторитаризмом и демократией в начале ХХ в.  
21. Политическая система современного Узбекистана. Правление И. Каримо-

го. 
22. Внешне и внутриполитический курс Таджикистана в начале XXI в.  
23. Туркмения в начале XXI в: правление С.Ниязова и Г. Бердимухамедова.  
24. Международные отношения на постсоветском пространстве в начале XXI в. 

25. Политические трансформации на постсоветском пространстве в контексте 

«цветных революций». 
26. Основные итоги развития новых независимых государств после распада СССР. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

 

Источники: 

1. Внешняя политика и безопасность современной России: Хрестоматия. Т. 1. – М., 
2002. 

2. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии // Рос. газ. – 2000. – 

№ 21. – 29 янв. 
3. Договор о союзе Беларуси и России. Москва. 2 апреля 1997 г. II Внешняя политика 

и безопасность современной России. – М., 1998. Т. 2. 

4. Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ, 26 мая 

1995 г. // Действующее международное право: Сб. док.: В 3 тт. / Сост. Ю. М. Коло-
сов, Э. С. Кривчикова. – М., 1996. Т. 1. Разд. 8. 

5. Программа действий по реализации положений Договора о создании Союзного госу-
дарства России и Белоруссии // Рос. газ. – 2000. – № 22. – 1 февр. 

6. Соглашение между РФ и Украиной о взаимном признании прав и регулировании от-
ношений собственности, от 15 января 1993 г. // Действующее международное право: 
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Сб. док. В 3 тт. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М., 1996. Т. 1.  
Разд. 8.  

7. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Минск, 8 декабря 1991 
г. // Действующее международное право: Сб. док. В 3 тт. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. 
Кривчикова. – М., 1996. Т. 1. Разд. 8. 

8. Устав Содружества Независимых государств, от 22 января 1993 года // Действующее 
международное право: Сб. док. В 3 тт. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М., 
1996. Т. 1. Разд. 8. 

9. Конституции государств СНГ. – М., 2003. 
 

 

1. Литература: 
а) основная: 

1. Внешняя политика и безопасность современной России (1991–1998): Хрестоматия в 2 
т. Т.1,кн.2: Исследования / сост. Т.А. Шаклеина. – М., 1999. – 340 с. 

2. Зиновьев В.П. Страны СНГ и Балтии: Учеб. пособие. – Томск, 2004. 
3. Кожокин Е.М. Об изучении стран СНГ // Образование в области международных от-

ношений в российском регионе: Государственный стандарт и региональные особен-
ности. – Иваново, 2003. – С. 37–58. 

4. Лунев С.И. Независимые республики Центральной Азии и Россия: Учеб. пособие. – 

М, 2001. 

5. Современные международные отношения и мировая политика: Учеб. / отв. ред. А.В. 
Торкунов. – М, 2004. Гл. 32: Содружество Независимых Государств и внешняя поли-
тика России. 

6. Территория и власть в новой и новейшей истории Российского государства / [редкол.: 
В. Н. Захаров (отв. ред.) и др.]. - М.: РОССПЭН, 2012. 

7. Хандорин В.Г. Страны СНГ и Балтии: курс лекций. – Томск, 2008. – 166 с. 
 

б) дополнительная: 
1. Акаев А. Памятное десятилетие: Трудная дорога к демократии. – М, 2002. 

2. Акаев А. «Тюльпаны» пахнут героином // Аргументы и факты. – 2005. – № 19. – С. 
4. 

3. Арешидзе М. Хроника событий в Грузии. 1989–2004 // Дружба народов. – 2004. – 

№ 3. – С. 158–163. 

4. Бедковский С. Общая теория революции или Апология Луки // НГ-Дипкурьер. – 

2005. – 23 мая. – С. 9. 
5. Бжезинский 3. Мировое господство или глобальное лидерство. – М., 2004. – С. 

133–141. 

6.  Бирюков С.В. Политика России в отношении новых независимых государств: 
проблема выбора стратегии // Восток. – 2001. – № 1. – С. 5–14. 

7. Братерский, М.В. Политика США в Средней Азии: итоги десятилетия // США. 
Канада: экономика, политика, культура. – 2002. – N 9. – С. 55–64. 

8. Вардомский Л.Б. Проблемы и тенденции регионализации постсоветского про-
странства // Вопросы глобализации и регионализации на пространстве бывшего 
СССР. – М, 2002. – С. 37–65. 

9. Внешняя политика России: 1991–2000. Часть 1 // Pro et Contra. Т. 6. Вып.1, 2. – М., 
2001. 

10. Всемирная история: В 24 т. Т. 11. Развитие государств Восточной Европы. - 
Минск: Современный литератор, 1999. 

11. Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. – М., 2001. 
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12. Гельман В.Я. Постсоветские политические трансформации: Наброски и теории // 
Полис. – 2001. – № 1. – С. 15–29. 

13. Гусейнов В. и др. Большой Ближний Восток. – М., 2007 

14. Геополитика каспийского региона. – М., 2003. 
15. Делягин М. От глобального противостояния к региональным конфликтам // Рос-

сия в глобальной политике. – № 5. Т. 2. Сентябрь-октябрь. – 2004. – С. 128–135. –
URL: (http://www.globalatTairs.ru). 

16. Демидов С.М. Постсоветский Туркменистан. – М., 2002. 
17. Дербишайр Д.А., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2 тт. Т. 1, 2. – М., 

2004. 

18. Дугин А.Г. Проект «Евразия». – М., 2004. 
19. Дугин А.Г. Основы геополитики: Геополитическое будущее России. – М, 1997. – 

608 с. 
20. Евзеров Р.Я. Украина: с Россией вместе или врозь? – М., 2000. 
21. Зиядуллаев, Н. СНГ: национальная безопасность и экспансия США // Свободная 

мысль – ХХI. – 2002. – N 6. – С. 73–87. 

22. Каримов И. Изжога от кремлевских звезд // Правда. – 1996. – 12 марта. 
23. «Каримов нас все равно уничтожит» // Известия. – 2005. – 16 мая. –С. 13. 
24. Колеров М. Для сопредельных государств Россия - это свобода // Известия. – 

2004. – 15 июля. 
25. Кочарян Р. Искать выгоду в сглаживании противоречий // Междунар. жизнь. – 

2003. – № 2. – С. 28–35. 

26. Коэн А. Туркмения и Белоруссия - кандидаты на революцию // Известия. – 2005. 

– 14 апр. – С. 2. 
27. Кучма Л. Украина – не филиал России // Рос. вести. – 2003. – 16 сент. –С. 15. 
28. Лукашенко А. Мы – за равноправный союз // Наш современник. – 2004. – № 1. – 

С. 182–198. 

29. Людей второго сорта не бывает // Рос. газ. – 2005. –7 мая. – С. 1–3. 

30. Мальгин А. СНГ: итоги десятилетия // Свободная мысль. – 2002. – № I. – С. 62–
71. 

31. Мирзоев С. Гибель права: легитимность в «оранжевых революциях». – М., 2005. 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 Информационная система государственного управления Киргизии / 

http://www.bishkek.gov.kg/ 

 Информационно аналитический портал «Центральная Азия» / 

http://www.centrasia.ru 

 Информационно-аналитический портал постсоветского пространства «Материк» 
http://www.materik.ru 

 Информация правительства и президента Молдавии //http://www.moldova.md/ 

 Официальный сайт МИД Нагорно-Карабахской республики 

//http://www.artsakh.org/ 

 Официальный сайт Национального Собрания Республики Армения // 

http://www.parliament.am7 

 Официальный сайт парламента Грузии // http://www.parliament.ge/ 

 Официальный сайт посольства Республики Таджикистан в России // 

http://www,tajikistan.ru 

 Официальный сайт президента Азербайджана /  

http://www.president.gov.az 

 Официальный сайт президента Армении Р. Кочаряна // http://www.president.am/ 

          Официальный сайт президента Белоруссии // http://president.gov.by/ru/belarus_ru/ 

            Официальный сайт президента Киргизии А. Акаева // http://www.president.kg/ 

 Сайт Московского центра Карнеги http://www.caiTiegie.ru 

 Сайт Российского Института стратегических исследований 

http://www.riss.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Программа по «Истории ближнего зарубежья» обеспечена  учебной, учебно-

методической  литературой. 
При изучении дисциплины рекомендуется также обратиться к веб-ресурсам. 

http://www.bishkek.gov.kg/
http://www.materik.ru/
http://www.moldova.md/
http://www.artsakh.org/
http://www.parliament.am7/
http://www.parliament.ge/
http://www,tajikistan.ru/
http://www.president.gov.az/
http://www.president.am/
http://www.president.kg/
http://www.caitiegie.ru/
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- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 
презентаций в процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских 
занятий; 
- пакет тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практи-
ческих и семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 
  
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицен-
зионного про-

граммного обес-
печения. Рекви-
зиты подтвер-

ждающего доку-
мента 

Учебный корпус «А», ауд. № 

 

доска; экран – 1 шт.; мультимедий-
ный проектор – 1 шт.; ноутбук – 1 шт;  
 

 

 

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, 

cвободно распро-
страняемый офис-
ный пакет с откры-
тым исходным ко-
дом 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

