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1 История интеграции на постсоветском пространстве 
 
План семинарского занятия 
 
1 История евразийской интеграции на постсоветском пространстве. 
2 Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
3 Республика Беларусь в процессах евразийской интеграциии. 
 
Проблемное поле семинарского занятия 
 
1990-е гг.: начало интеграционных процессов на постсоветском прост-

ранстве как реакция на распад СССР. Востребованность интеграции формирую-
щими политическими режимами в молодых государствах региона. Долго-
срочные, среднесрочные и краткосрочные факторы, влияющие на развитие ин-
теграционных процессов на постсоветском пространстве. Таможенный союз 
1995 г. – основа ЕврАзЭС. Этапы формирования ЕврАзЭС – Таможенный союз 
и Единое экономическое пространство. Появление топливно-энергетических и 
зерновых балансов ЕврАзЭС. Присоединение в 2006 г. Узбекистана к ЕврАзЭС. 
2006 г. – формирование таможенной «Тройки» в рамках ЕврАзЭС. ЕврАзЭС  
и мировой экономический кризис. Политическая ситуация на постсоветском 
пространстве после грузино-югоосетинского конфликта 2008 г. Кризис ГУАМ. 
Резкое сокращение влияния НАТО в регионе. Инициатива: «Восточное парт-
нерство»: цели программы, ее экономическая основа, состав участников. 
Конкуренция интеграционных проектов на постсоветском пространстве. 
Вступление Украины, Молдавии и Грузии в ассоциацию с Евросоюзом. 

Геополитическая востребованность ОДКБ. Основные цели и задачи блока. 
Интересы участников блока. Механизм формирования и деятельности ОДКБ. 
Противоречия между членами ОДКБ. Маятниковая политика Узбекистана. 
ОДКБ и проблема безопасности Центральной Азии. ОДКБ и внутриполити-
ческая стабильность в странах Центральной Азии. Создание Коллективных сил 
оперативного развертывания КСОР (2009 г.). Киргизский кризис 2010 г. ОДКБ и 
НАТО в регионе Центральной Азии. Политические и экономические причины 
формирования ГУУАМ (УАМ). Основные задачи блока. Роль НАТО, США и ЕС 
в формировании ГУАМА. Борьба за политическое доминирование. Энергети-
ческая проблематика в деятельности блока. Причины выхода Узбекистана из 
ГУУАМ. ГУАМ и Россия: попытка формирования нового альтернативного 
центра силы на постсоветском пространстве. Военно-техническое сотрудни-
чество в рамках блока. Роль ГУАМ в период российско-грузинского полити-
ческого кризиса и российско-грузинской войны.  

Готовность Республики Беларусь к экономической и политической интег-
рации с Россией. Структура белорусской экономики. Интеграция с Россией как 
политический выбор белорусского политического класса. Этапы создания 
Союзного государства России и Белоруссии. Российско-белорусская таможенная 
зона. Формирование дотационной системы. Энергетическая основа СГ РФ и РБ. 
Военно-политическое значение Союзного государства. Конституционный акт 
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СГ РФ и РБ. Причины стагнации российско-белорусской интеграции. Перс-
пективы СГ РФ и РБ. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Что представляет собой постсоветское пространство?  
2 Назовите факторы стабильности советского государства.  
3 Назовите факторы неустойчивости советского государства.  
4 Перечислите республики, входящие в состав СССР в конце 1980-х гг.  
5 Какова была реакция международного сообщества на распад СССР?  
6 Где и когда прошла Беловежская встреча?  
7 Каково было влияние распада СССР на международные отношения?  
8 Перечислите страны, входившие в социалистический блок в конце 1980-х гг.  
9 Проблема правопреемства в отношении обычных и ядерных вооружений: 

мировая практика и опыт СНГ.  
10 Проблема реформирования институтов Содружества. 
11 Н. Назарбаеву приписывают авторство современной идеи евразийства.  

В чем вы видите ее сходство и различия с концепцией Л. Гумилева, получившей 
также широкое распространение в начале XXI в.? 

12 Какие трудности существовали в экономике СССР, когда Горбачев стал 
генеральным секретарем ЦК КПСС?  

13 На каком основании прибалтийские республики и Грузия заявили в пе-
риод перестройки о незаконности своего включения в состав СССР? Какие цели 
преследовали участники ГКЧП?  

14 Какой вариант реформы СССР в 1991 г. предусматривал проект Союза 
Суверенных Государств?  

15 Подписи каких политиков были поставлены в Беловежской Пуще под 
Соглашением о создании СНГ? 

 
Темы проблемных заданий для самостоятельной работы 
 
1 Сущность интеграции на межгосударственном уровне. 
2 Причины развития международной экономической интеграции. 
3 Формы развития международной экономической интеграции. 
4 Этапы развития интеграционных группировок. 
5 Кризисы советского многонационального государства: политические, 

экономические, религиозные этнические. Нарастание центробежных тенденций 
в СССР и их развитие в 1989-1991 гг.  

6 Проблема разработки проекта нового союзного договора. События 19–21 ав-
густа 1991 г. Беловежская встреча руководителей РСФСР, Украины и Белорус-
сии, 8 декабря 1991 г. Алма-Атинские встречи, 21 декабря 1991 г.  

7 Основные учредительные документы. Устав СНГ.  
8 Уставные и специализированные органы Содружества.  
9 Полномочия и порядок работы Совета глав Государств (СГГ), Совета глав 

Правительств (СГП), Межпарламентской ассамблеи, CМИД, СМО.  
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10 Экономический суд СНГ.  
11 Исполнительный комитет СНГ и его роль.  
12 Проблема эффективности структуры СНГ, ее эволюция.  
13 Актуальные вопросы реформирования институтов Содружества.  
14 Международно-правовой статус СНГ как региональной организации.  
15 Институт председательствования в СНГ. 
16 Этапы создания Союзного государства России и Белоруссии. 
17 Военно-политическое значение Союзного государства. 
 
Темы рефератов 
 
1 Эволюция интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 
2 Положение и внешняя политика России на постсоветском пространстве. 
3 Интеграционные тенденции на постсоветском пространстве: проблемы, 

тенденции и приоритеты. 
4 Военно-политическое значение Союзного государства. 
5 Группы интересов в российской внешней политике и их представление о 

взаимодействии со странами Содружества. 
6 Государства-участники СНГ: исторический аспект, советский период, 

современное состояние. 
7 Политические и экономические причины формирования ГУУАМ (УАМ). 
8 Инициатива: «Восточное партнерство»: цели программы, экономическая 

основа, состав участников. 
9 Роль ГУАМ в период российско-грузинского политического кризиса и 

российско-грузинской войны. 
10 Перспективы СГ РФ и РБ. 
 
 
2 Становление и развитие Евразийского экономического 

союза 
 
План семинарского занятия 
 
1 Идеология евразийства и ее влияние на формирование евразийской 

интеграции. Проблемы формирования Таможенного союза ЕврАзЭС. 
2 Основные принципы, цели и условия формирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 
3 Особенности современных процессов интеграции в рамках ЕАЭС. 
 
 
Проблемное поле семинарского занятия 
 
Идеология евразийства и ее влияние на формирование евразийской интег-

рации. Политические и экономические предпосылки евразийской интеграции. 
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Политико-социальная востребованность интеграции политическими классами и 
населением стран СНГ. Факторы, стимулирующие интеграционные процессы в 
регионе СНГ после 2009 г. Проблемы формирования Таможенного союза 
ЕврАзЭС, изъятия в ТС. Структура Таможенного союза, роль Комиссии Тамо-
женного союза (наднациональный орган). Создание Единого экономического 
пространства (ЕЭП). Политические цели создания ЕЭП. Основные соглашения 
Единого экономического пространства ЕврАзЭС. Перспективы формирования 
энергетической интеграции в рамках ЕЭП. Международное и региональное 
значение появления ЕЭП. Влияние вступления России в ВТО на развитие 
евразийской интеграции. 

Основные принципы, цели и условия формирования Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). Компетенции ЕАЭС. Институциональная структура 
ЕАЭС. Высший Евразийский совет и Евразийский межправительственный 
экономический совет. Евразийская экономическая комиссия. Суд Союза. 
Процесс принятия решений в ЕАЭС. Правовой статус государств-членов ЕАЭС. 

Формирование и функции Таможенного союза ЕАЭС. Нормативноправовые 
основы функционирования Таможенного союза ЕАЭС. Особенности ведения 
ВЭД в рамках Таможенного союза ЕАЭС. Взаимодействие Таможенного союза 
ЕАЭС с другими странами. Зона свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом. 
Проекты взаимодействия ЕАЭС с другими странами (Египет, Турция,  
АСЕАН и т. д.). 

Особенности современных процессов отраслевой интеграции и кооперации 
в рамках ЕАЭС. Интеграция и кооперация в агропромышленном комплексе в 
рамках ЕАЭС. Интеграция и кооперация в промышленности в рамках ЕАЭС. 

Институционально-правовая система регулирования общего рынка труда 
ЕАЭС. Демографические аспекты формирования общего рынка труда ЕАЭС. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Каковы цели создания ЕАЭС?  
2 Какие органы управления созданы в ЕАЭС?  
3 Какова процедура принятия решений в ЕАЭС? В каких случаях требуется 

консенсус, в каких применяется большинство?  
4 Какова обязательность решений ЕЭК?  
5 Может ли Суд ЕАЭС защищать интересы производителей и инвесторов 

третьих стран?  
6 Как разграничены полномочия между наднациональными и националь-

ными органами в случае ограничений одного из государств-членов ЕАЭС на 
поставки товаров из третьих стран?  

7 Каковы направления дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС?  
8 Имеет ли ЕАЭС элементы валютного, политического или военного союза?  
9 Перспективы реализации идеи «интеграции интеграций» по установ-

лению сотрудничества ЕАЭС с ЕС.  
10 Какая работа проводится по упрощению торговых режимов с зарубеж-

ными странами и интеграционными объединениями (создание ЗСТ)?  
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11 Каков механизм применения мер защиты внутреннего рынка ЕАЭС по 
отношению к товарам, произведенным вне Союза?  

12 Какие национальные структуры государств-членов ЕАЭС оказывают 
поддержку представителям бизнеса третьих стран?  

13 Регулирование в сфере государственных (муниципальных) закупок.  
14 Каковы сходства и различия технического регулирования ЕАЭС с дейст-

вовавшими ранее ГОСТами? Какова близость к стандартам ЕС? 
 
Темы проблемных заданий для самостоятельной работы 
 
1 Объективные и субъективные причины торможения интеграционных про-

цессов на постсоветском пространстве.   
2 Цель и задачи Таможенного союза.    
3 Единое экономическое пространство: принципы формирования.    
4 Единое экономическое пространство: цели интеграции.    
5 Единое экономическое пространство: направления и принципы совмест-

ной деятельности. 
6 Факторы, способствующие и препятствующие формированию энергетиче-

ской интеграции в рамках ЕЭП.   
7 Единое экономическое пространство: история формирования.    
8 Единое экономическое пространство: базовые соглашения.    
9 Евразийская экономическая комиссия: принципы формирования и 

структура.    
10 Евразийская экономическая комиссия: сфера деятельности.    
11 Евразийская экономическая комиссия: таможенное регулирование.    
12 Проблемы функционирования ТС и ЕЭП. 
 
Темы рефератов 
 
1 Этапы становления Евразийского экономического союза. 
2 Динамика развития Евразийского экономического союза. 
3 Евразийство: история развития идей. 
4 Неоевразийство в системе геополитического знания. 
5 Акты Высшего Евразийского экономического совета. 
6 Акты Евразийского межправительственного совета. 
7 История формирования ЕАЭС. 
8 Структура единого таможенного законодательства ЕАЭС. 
9 Таможенный кодекс ЕАЭС. 
10 Проблемы и перспективы экономического развития ЕАЭС.  
11 Роль и место ЕАЭС в структуре мирового хозяйства.  
12 Методология оценки места стран в мировой экономике. Проект меж-

дународных сопоставлений (ПМС) ООН. 
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3 Страновый аспект ЕАЭС  
 
План семинарского занятия 
  
1 Политические системы, политическая культура и экономика стран ЕАЭС. 
2 Национальные интересы стран ЕАЭС. 
 
Проблемное поле семинарского занятия. 
 
Политические системы стран ЕАЭС. Политическая культура стран ЕАЭС. 

Экономика стран ЕАЭС. Аграрный сектор. Промышленность. Сфера услуг. 
Внутрисоюзные экономические связи. Экономические отношения стран ЕАЭС с 
третьими странами. Социальное измерение в странах ЕАЭС. Социальные 
процессы в странах ЕАЭС: демография и миграция. Гендерные вопросы в 
странах ЕАЭС. 

Национальные интересы стран ЕАЭС. Внешняя среда и внутренний 
контекст формирования интеграционных стратегий стран ЕАЭС. Позиции стран 
ЕАЭС в отношении Таможенного союза ЕАЭС. Позиции стран ЕАЭС в отно-
шении отраслевой интеграции и кооперации в рамках ЕАЭС. Позиции стран 
ЕАЭС в отношении сопряжения ЕАЭС и других интеграционных объединений. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие министры иностранных дел инициировали разработку концепции 

внешней культурной политики России?  
2 Каков примерный объем денежных средств, выделяемых правительством 

России на работу с соотечественниками за рубежом?  
3 Какой статус в системе российских органов государственных власти имеет 

Росзарубежцентр?  
4 Какие страны СНГ стали источниками миграций беженцев и вынуж-

денных переселенцев?  
5 Какие трудности существуют в России в юридическом определении тер-

мина «соотечественник»?  
6 В годовщину какого события Борис Ельцин и Александр Лукашенко под-

писали Договор о создании Союзного государства?  
7 Каково отношение к легитимности режима Лукашенко со стороны Евро-

союза и США?  
8 Какие документы достаточны гражданам России и Белоруссии для пересе-

чения российско-белорусской границы?  
9 Какую роль Белоруссия играет в оборонной политике России?  
10 По каким ориентирам проходила де-факто российско-иранская граница 

на Каспии?  
11 Каким образом эволюционировала позиция Российской Федерации на 

переговорах о статусе Каспия в постсоветский период?  
12 Какие интересы в регионе Каспийского моря сегодня имеют США?  
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13 Каковы отношения Ирана и западных держав в современный период?  
14 Какими природными ресурсами располагает каспийский регион?  
15 Какой город является столицей Молдавии?  
16 Каково состояние межгосударственных отношений Молдавии и России?  
17 Каковы были причины возникновения сепаратистского движения в 

Приднестровье?  
18 Какие сложности для развития экономики Молдавии создает приднест-

ровский сепаратизм?  
19 Какую роль в урегулировании приднестровского конфликта сыграл ге-

нерал Лебедь?  
20 Какой город является столицей Грузии?  
21 Каково состояние межгосударственных отношений Грузии и России?  
22 Каковы были причины возникновения сепаратистских движений в Абха-

зии и Южной Осетии?  
23 Почему события, связанные с отставкой президента Грузии Шевард-

надзе, получили название «революция роз»?  
24 Какие города являются столицами Армении и Азербайджана?  
25 Каково состояние межгосударственных отношений Армении и Азербай-

джана с Россией?  
26 Каковы были причины возникновения армяно-азербайджанского конф-

ликта в Нагорном Карабахе?  
27 Какое воздействие оказал карабахский конфликт на развитие экономики 

в Армении и Азербайджане?  
28 Какой природный ресурс составляет основу доходов азербайджан- 

ского бюджета?  
29 Какой город является столицей Казахстана?  
30 Каково состояние межгосударственных отношений Казахстана с Россией?  
31 Каковы были причины экологической катастрофы в Аральском море?  
32 В какую отрасль экономики Казахстана наиболее активно вкладываются 

иностранные инвестиции?  
33 Какой город является столицей Узбекистана?  
34 Каково состояние межгосударственных отношений Узбекистана с Россией?  
35 На производстве какой продукции специализировался Узбекистан в со-

ветское время?  
36 Какова была официальная позиция России по вопросу о международном 

расследовании событий в Андижане в мае 2005 г.?  
37 Какой город является столицей Туркменистана?  
38 Каково состояние межгосударственных отношений Туркменистана  

с Россией?  
39 В чем на практике выражается культ личности Ниязова в Туркменистане?  
40 Какие города являются столицами Таджикистана и Кыргызстана?  
41 Каково состояние межгосударственных отношений Таджикистана и 

Кыргызстана с Россией?  
42 На каких условиях Объединенная таджикская оппозиция согласилась 

прекратить Гражданскую войну?  
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43 По каким причинам в 2005 г. в Кыргызстане произошел государствен- 
ный переворот?  

44 Каким образом были решены вопросы, связанные с территориальными 
претензиями Китая к среднеазиатским республикам? 

 
Контрольные задания 
 
1 На основе анализа текста объясните, каковы, по вашему мнению, 

перспективы развития интеграционного пространства СНГ как «автаркии 
больших пространств». Можно ли ее рассматривать как альтернативу ВТО и 
другим региональным объединениям? 

«... За долгие годы становления рыночной экономики открытого типа 
большинство развитых стран, последовательно и без спешки осуществляя 
либерализацию внешнеэкономических связей, сумели создать глубокоэше-
лонированную оборону национального рынка и производителя и одновременно 
развитую систему его поддержки. В случае же с Россией, не имеющей опыта 
современного протекционизма в сочетании с ослабленной и по ряду направлений 
кризисной экономикой, последствия либерализации будут совершенно иными ... 
Настоятельная необходимость интенсификации интеграционных проектов в 
СНГ обусловлена активными попытками, предпринимаемыми США, странами 
Евросоюза и КНР по переформатированию постсоветского пространства ... 
странам СНГ, и, в частности, России, грозит плачевная участь  
стран-аутсайдеров и переход к состоянию «разменных карт» в борьбе 
геоэкономических интересов мировых гигантов, которое в полной мере 
ощущают на себе современные Кыргызстан, Грузия и Молдова ...». 

2 Нанесите на ГУГЛ карты страны-члены ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, а также 
страны наблюдатели. Оцените логистический потенциал ЕАЭС (транспортные 
коридоры). 

3 Рассчитайте и сравните совокупное население стран СНГ и ЕАЭС (го-
родское и сельское, по демографическим группам) и сделайте вывод относи-
тельно потенциала внутренних рынков стран ЕАЭС по таким товарным группам 
как автомобилестроение, авиастроение и легкая промышленность. 

4 Сравните функции руководящих органов СНГ и ЕАЭС. В чем особенности 
наднациональных органов ЕАЭС и как это скажется на социально-
экономическом развитии стран-членов ЕАЭС и СНГ? 

5 Объясните, в чем функции Таможенного союза как части проекта евра-
зийской интеграции. 

6 Проанализируйте данный фрагмент статьи Министра по интеграции и 
макроэкономике Евразийской экономической комиссии С.Ю. Глазьева «О стра-
тегических направлениях развития ЕАЭС». Какие аспекты опыта управления 
единым экономическим пространство в странах ЕС предлагает использовать 
Глазьев? Найдите и рассмотрите соответствующие материалы. 

«Когда конструировалась управляющая система Таможенного союза, 
обсуждался вопрос о количестве уровней управления. Национальные органы 
исполнительной власти, как правило, включают три уровня управления – прави-
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тельство – министерство – агентство (служба). Появление над ними 
четвертого уровня управления в лице наднационального органа неизбежно 
приводило к усложнению управляющей системы, чреватой избыточным 
дублированием функций, сверхбюрократизацией и падением эффективности. 
Чтобы избежать этого, решено было использовать опыт Европейского союза 
и создать достаточно мощный орган, чтобы делегировать ему осуществление 
переданных на наднациональный уровень функций управления. Этим опреде-
лялось решение о численности и структуре ЕЭК, которую хотели создать по 
аналогии с Европейской комиссией …». 

7 Проанализируйте Договор о ЕАЭС, какими мерами предусматривается 
создание единого энергетического рынка? 

8 Проанализируйте Договор о ЕАЭС. Какими мерами предусматривается 
защита внутреннего рынка стран-членов? Поясните смысл данных мер 
регулирования. 

9 Есть ли в Договоре о создании ЕАЭМ меры по созданию условий для 
свободного оборота рабочей силы и капитала? Ответ поясните ссылками на 
соответствующие статьи Договора. В чем значение единых технических регла-
ментов для формирования общего экономического пространства? 

10 Как, по-вашему, должно ли углубление экономической интеграции 
содействовать политической интеграции стран ЕАЭС? 

11 Возможно ли в будущем расширение числа стран-членов ЕАЭС? Ответ 
обоснуйте геополитическими и геоэкономическими аргументами. 

12 Проанализируйте, используя материалы данного пособия, какие необхо-
димы условия для складывания единой валюты стран ЕАЭС. 

13 Какие меры по формированию общего культурного пространства содер-
жит Договор ЕАЭС? 

 
Темы проблемных заданий для самостоятельной работы 
 
1 Основные органы Содружества.  
2 Проблема эффективности организационно-институциональной струк- 

туры СНГ.  
3 Концепция дальнейшего развития СНГ.  
4 Международный статус СНГ.  
5 Отсутствие у СНГ наднационального характера и договоры СНГ. 
6 Приграничное сотрудничество в СНГ.  
7 Региональные пограничные подсистемы.  
8 Основные проблемы границ в Центральной Азии.  
9 Объединенные Вооруженные силы стран Содружества.  
10 Договор о коллективной безопасности. Совет министров обороны.  
11 Военное присутствие России в других странах СНГ. 
12 Приднестровский конфликт.  
13 Грузино-абхазский конфликт в 90-е гг. ХХ в. Грузино-осетинский конфликт.  
14 Таджикский конфликт.  
15 Нагорно-карабахский конфликт. 
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16 Конфликт в Осетии и Абхазии в 2008 г. Основные события и причины.  
17 Участие России в миротворческих операциях. 
 
Темы рефератов 
 
1 Место стран ЕАЭС среди других стран мира.  
2 Паритет покупательской способности.  
3 Место России в рейтинге стран по экономическим и социальным харак-

теристикам.  
4 Переход стран ЕАЭС от социалистической к рыночной экономике.  
5 Национальные проекты в развитии экономики страны.  
6 Роль ЕАЭС на евразийском пространстве. Проблемы интеграции ЕАЭС в 

мировую экономику.  
7 Глобализация и экономическая безопасность стран ЕАЭС.  
8 Оценка вступления стран ЕАЭС в ВТО с позиции экономической безопас-

ности и развития интеграции в мировую экономику.  
9 Основные проблемы развития экономик стран ЕАЭС на современном этапе.  
10 Национальные интересы стран ЕАЭС в контексте социально-экономи-

ческого развития.  
11 Основные проблемы развития российской экономики.  
12 Основные компоненты и угрозы национальным экономическим интересам.  
13 Угрозы экономической безопасности.  
14 Нормативно-правовая база в области регулирования внешнеторговой 

деятельности РФ.  
15 Современное направление внешнеэкономической политики РФ.  
16 Место России и ее партнеров по ЕАЭС в системе современных мирохо-

зяйственных связей.  
17 Современное состояние внешней торговли России.  
18 Актуальные проблемы развития внешней торговли России на современ-

ном этапе.  
19 Понятия «внешнеэкономические связи» (ВЭС), «внешнеэкономическая 

деятельность» (ВЭД), «внешнеторговая деятельность» (ВТД).  
20 Этапы реформирования ВЭС в СССР, России и других странах ЕАЭС.  
21 Нормативная правовая база в области регулирования ВЭД.  
22 Реформы внешнеэкономических связей стран ЕАЭС, цели, приоритеты, 

последствия. Основные причины реформирования ВЭС.  
23 Стратегические цели и приоритетные направления дальнейшего  

развития ВЭД.  
24 Концепция социально-экономического развития России на период  

до 2020 г. России.  
25 Экономика России в условиях перехода на инновационный путь развития.  
26 Роль и показатели внешней торговли России.  
27 Внешняя торговля России на современном этапе.  
28 Структура экспорта РФ. Структура импорта РФ.  
29 Товарная и страновая структура экспорта и импорта РФ.  
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30 Проблемы российской внешней торговли.  
31 Приоритетные направления развития внешней торговли России.  
32 Перспективы и пути развития внешней торговли.  
33 Механизмы регулирования российского экспорта и импорта.  
34 Приоритетные направления стратегии развития и государственной под-

держки российского экспорта.  
35 Меры по стимулированию притока иностранных инвестиций в эконо-

мику России.  
36 Меры поддержки экспорта РФ. Роль инвестиций в экономической 

безопасности.  
37 Инновации в системе факторов возобновления экономического  

роста России.  
38 Основные нормы, положения и требования договорно-правовой системы 

ГАТТ / ВТО.  
39 Роль ВТО в современной мировой экономике.  
40 История вступления России в ВТО.  
41 Состояние экономики России и ее соответствие требованиям и нормам ВТО.  
42 Состояние отраслей российской промышленности в аспекте членства 

страны в ВТО.  
43 Структура, цели, задачи и основные документы ВТО.  
44 История ГАТТ/ВТО. Россия и ВТО: состояние, проблемы и перспективы 

членства. 
 
 
4 Содружество независимых государств  
 
План семинарского занятия 
 
1 Организационное оформление СНГ. 
2 Военно-политическая интеграция СНГ. 
3 Сотрудничество в культурной и гуманитарной сфере стран СНГ. 
 
Проблемное поле семинарского занятия 
 
Организационное оформление СНГ: Беловежские соглашения, Алма-

Атинские решения и Устав СНГ, руководящие органы СНГ, механизм принятия 
решений, перспективы развития. Экономическая интеграция на пространстве 
СНГ: модель экономической интеграции; Союзное государство Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 

Военно-политическая интеграция: формирование органов военного управ-
ления СНГ; Ташкентский договор; Обеспечение региональной безопасности; 
институционализация ОДКБ и создание ШОС; углубление интеграции в рамках 
ОДКБ; военно-промышленная кооперация. 

Сотрудничество в культурной и гуманитарной сфере: институциональная 
основа сотрудничества; межгосударственный фонд гуманитарного сотрудни-
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чества; сотрудничество в сфере образования; Сетевой университет СНГ; общее 
информационное пространство; сотрудничество в сфере науки; сотрудничество 
в сфере культуры; сотрудничество в сфере спорта; молодежное сотрудничество. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Раскройте специфику международно-правового статуса СНГ как между-

народной региональной организации.  
2 Назовите главный орган Содружества Независимых Государств.  
3 Каковы полномочия Совета глав государств, Совета глав правительств и 

Межпарламентской ассамблеи СНГ? 
4 Кто является автором термина «постсоветское пространство»?  
5 Перечислите периоды изучения истории постсоветского пространства.  
6 Что вы вкладываете в термин «постсоветское пространство» лично? Когда 

вы впервые услышали данный термин?  
7 Предложите иные, кроме географического, формы группировки стран 

постсоветского пространства. 
8 Каково было максимальное число государств, когда-либо входивших в 

состав СНГ?  
9 Каковы основные направления сотрудничества стран СНГ, определенные 

в Уставе Содружества?  
10 По каким причинам международные соглашения, заключавшиеся в 

рамках СНГ, плохо реализовывались на практике? 
11 Каким образом эволюционировала структура рабочих органов СНГ с 

момента его образования до настоящего времени? 
12 По каким причинам правительство Российской Федерации ликвидиро-

вало в 1993 г. единое рублевое пространство?  
13 В каких городах располагаются руководящие органы ЕврАзЭС?  
14 Какие из стран СНГ наиболее быстро были приняты в ВТО?  
15 Какие российские корпорации наиболее активно действуют на рынках 

стран СНГ? 
16 Каковы полномочия Советов глав государств и глав правительств 

государств-членов СНГ? 
17 Назовите основные координирующие органы СНГ. Какие функции они 

выполняют? 
18 Чем обусловлена сложность имплементации решений в СНГ? 
19 Какую роль играет Межпарламентская ассамблея СНГ в его институ-

циональной структуре? 
20 В какой степени интересам России отвечает сопряжение интеграционных 

процессов в ЕАЭС и ШОС? 
21 Каковы основные результаты функционирования СНГ? 
22 Чем отличаются подходы к оценке политико-правовой природы СНГ? 
23 Каким образом разный уровень развития стран СНГ влияет на интегра-

ционные процессы на постсоветском пространстве? 
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24 Каковы причины двойственности позиции государств-членов СНГ в 
отношении формирования и развития Содружества? 

25 Что такое внешняя политика? 
26 Охарактеризуйте внешнюю политику России в отношении СНГ.  
27 Назовите противоречия в политике России на постсоветском пространстве.  
28 Выделите основные цели политики России в отношении стран СНГ. 
 
Темы рефератов 
 
1 Исторические условия и причины образования СНГ.  
2 Правовая природа СНГ. Мнения правоведов, историков и политологов.  
3 СНГ в современном международном праве.  
4 Устав СНГ как международно-правовой акт.  
5 Цели, задачи, функции и структура главных органов СНГ.  
6 Роль и значение Экономического суда СНГ.  
7 Проблема непризнанных республик.  
8 Международно-правовые основы военно-политического сотрудничества.  
9 Международно-правовые основы проведения операций по поддержанию 

мира на территории государств-членов СНГ.  
10 Роль России в урегулировании вооруженных конфликтов на постсо-

ветском пространстве.  
11 Общие вопросы конституционного строя государств-участников СНГ.  
12 Международно-правовые основы экономического сотрудничества госу-

дарств-участников СНГ.  
13 Международно-правовые основы инвестиционного сотрудничества госу-

дарств-участников СНГ.  
14 Деятельность Транснациональных корпораций на территории СНГ.  
15 Обеспечение вопросов защиты прав и свобод человека в странах СНГ.  
16 Международно-правовые вопросы гражданства государств-участников СНГ.  
17 Основные направления взаимодействия СНГ с другими международны-

ми организациями.  
18 Международно-правовая взаимосвязь ООН и СНГ.  
19 Вклад СНГ в борьбу с международным терроризмом.  
20 Международно-правовые основы сотрудничества государств-участников 

СНГ в области охраны окружающей среды. 
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5 СНГ и европейская интеграция 
 

План семинарского занятия  
 

1 Идея интеграции ЕС и СНГ. 
2 Внешняя политика стран СНГ. 
 
Проблемное поле семинарского занятия. 
 
Идея интеграции ЕС и СНГ. Внешняя политика Российской Федерации. 

Внешняя политика Беларуси. Внешняя политика Украины. Внешняя политика 
Азербайджана. Внешняя политика Республики Казахстан. Внешняя политика 
Киргизской Республики. Внешняя политика Молдовы. Внешняя политика 
Республики Таджикистан. Внешняя политика Республики Узбекистан. Внешняя 
политика Республики Туркменистан. Внешняя политика Республики Армения. 

 
Темы проблемных заданий для самостоятельной работы 
 
1 Геополитическое и геостратегическое положение России.  
2 Основные этапы формирования российской государственности и внешней 

политики до 1991 г.  
3 Переход РСФСР от статуса союзной республики к статусу суверенного 

государства в 1990–1991 гг. Россия как государство-соучредитель СНГ.  
4 Основные принципы государственного строя Российской Федерации.  
5 Роль МИД Российской Федерации в реализации внешней политики.  
6 Российская диаспора и внешняя политика Российской Федерации.  
7 Место России в системе глобальной и региональной безопасности.  
8 Россия и НАТО.  
9 Страны СНГ во внешней политике Российской Федерации.  
10 Российско-украинские отношения.  
11 Российско-казахстанские отношения.  
12 Политика России в отношении государств Центральной Азии.  
13 Политика России в отношении государств Южного Кавказа.  
14 Отношения России с Республикой Беларусь. Проблемы и перспективы 

создания Союзного государства.  
15 Сотрудничество России с Европейским союзом.  
16 Место США во внешней политики России: сферы взаимодействия и 

основные проблемы.  
17 Сотрудничество России с Китаем: основные достижения и проблемы.  
18 Отношения России с Японией.  
19 Российско-индийские отношения.  
20 Место арабских государств во внешней политике Российской Федерации.  
21 Место государств Латинской Америки во внешней политике Российской 

Федерации.  
22 Место государств Африки во внешней политике Российской Федерации.  
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23 Россия в ОБСЕ.  
24 Россия в Совете Европы.  
25 АТЭС во внешней политике Российской Федерации. Россия в ШОС.  
26 Россия в ООН. 
27 Проанализируйте отношения Азербайджана со стратегическими партне-

рами в Европе. 
28 Азербайджан в Организации Объединенных Наций. 
29 Перспективы проекта AGRI. 
30 Стратегия национальной безопасности Республики Армения. 
31 Отношения Армении и ОДКБ. 
32 Отношения Армении и НАТО. 
33 Членство Украины в Совете Европы и европейских субрегиональных 

организациях.  
34 Отношения Украины с ЕС.  
35 Отношения Украины с ведущими государствами Западной Европы (Гер-

мания, Франция, Великобритания, Италия).  
36 Отношения Украины с приграничными государствами Центральной и 

Восточной Европы (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния). 
37 Отношения Украины с государствами СНГ на двусторонней основе 

(Молдова, Казахстан и государства Центральной Азии, государства Южно- 
го Кавказа). 

38 Особенности геостратегического и геополитического положения Украины.  
39 Основные этапы формирования украинской государственности и внеш-

ней политики. 
40 Внешнеполитический механизм Украины. 
41 Внешнеэкономическая активность Украины, специфика ее участия в ми-

рохозяйственных связях. 
42 Влияние украинской диаспоры на внешнюю политику Украины. 
43 Отношения Украины с ЕС. 
44 Формирование внешней политики Казахстана. 
45 Ментально-культурные особенности Казахстана и роль исламского фак-

тора в обществе. 
46 Ключевые факторы формирования внешней политики Казахстана. 
47 Приоритетные направления внешней политики Казахстана. 
48 Особенности формирования внешней политики Узбекистана.  
49 Отношения Узбекистана со странами Запада.  
50 Политика Ташкента на постсоветском пространстве.  
51 Отношения Узбекистана и России. Гражданская война в Таджикистане и 

политика Ташкента. Узбекистан и КНР. 
52 Особенности становления внешней политики Таджикистана.  
53 Причины и предпосылки гражданской войны в Таджикистане. 
54 Политика Таджикистана в отношении Запада.  
55 Отношения с постсоветскими странами.  
56 Россия как стратегический партнер Таджикистана. 
57 Особенности формирования внешней политики Туркменистана.  
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58 Ресурсная база Туркмении как основа постоянного нейтралите- 
та Ашхабада.  

59 Проблемы становления внешней политики Туркмении.  
60 Западный вектор внешней политики Туркмении.  
61 Политика Туркмении на постсоветском пространстве.  
62 Отношения Туркмении с соседями. Конфликт в Афганистане и политика 

Ашхабада.  
63 Туркмения и КНР.  
64 Туркмения и Иран. Ислам и внешняя политика Ашхабада. 
65 Особенности становления внешней политики Киргизии.  
66 Западный вектор внешней политики Бишкека.  
67 Политика Киргизии на постсоветском пространстве.  
68 Факторы, определяющие внешнеполитический курс Молдовы. 
69 Основные приоритеты внешней политики Молдовы. 
70 Молдова – ЕС становление отношений. 
71 Грузия в трансформирующемся мире: внешнеполитические ориентиры. 
72 Внешняя политика Грузии в рамках субрегионального взаимодействия 

(Турция, Азербайджан, Армения).  
73 Включение Грузии в мировые политические процессы. 
74 Грузия и Европейский союз: партнѐрский потенциал и интеграционные 

структуры. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 В чем взаимосвязь внешней политики и идеологии государства? 
2 В чем суть национальных интересов государства? Каковы национальные 

интересы Республики Беларусь? 
3 Каковы принципы, цели и задачи внешней политики Республики Беларусь? 
4 Каковы приоритеты внешней политики Республики Беларусь? 
5 В чем состоят цели и задачи информационно-идеологического обеспе-

чения внешней политики государства? 
6 В чем суть системы информационно-идеологического обеспечения внеш-

ней политики Республики Беларусь? 
7 Каким образом географическое положение Республики Беларусь обусло-

вило многовекторный характер ее внешней политики? 
8 Какие направления внешнеполитической деятельности Республики Бела-

русь являются приоритетными и почему?  
9 Определите, в чем заключаются перспективы участия Беларуси в Евразий-

ском экономическом союзе. 
10 Охарактеризуйте этапы и результаты интеграционного процесса между 

Беларусью и Россией.  
11 Какую роль играют демографический и конфессиональный факторы 

внешней политики Ташкента?  
12 Что означает «Азиатский вектор внешней политики» Узбекистана?  
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13 Какое влияние оказала гражданская война в Таджикистане на внешнюю 
политику? 

14 Что лежит в основе выделения уровней международных отношений?  
15 Что понимается под структурой системы международных отношений?  
16 Охарактеризуйте основные уровни международных систем.  
17 Каковы особенности государства как международного субъекта?  
18 Какова роль негосударственных субъектов в современных международ-

ных отношениях?  
19 В чем сущность закона баланса сил и какова его роль как регулятора 

международных отношений?  
20 Какой теоретической модели соответствовало развитие системы между-

народных отношений в 60–80-е гг. XX в.?  
21 Какие факторы влияют на изменение географических границ регионов и 

субрегионов? 
22 Что представляет собой внешнеполитический потенциал государства?  
23 Как изменилась геополитическая ситуация в мире в последние годы и 

роль России в системе международных отношений?  
24 В чем заключаются национально-государственные интересы России на 

современном этапе?  
25 Назовите основные задачи внешней политики Российской Федерации.  
26 Охарактеризуйте место и роль Совета Безопасности в системе управ-

ления внешнеполитической деятельностью Российского государства. 
27 С какими государствами и регионами современного мира отношения 

России носят противоречивый характер?  
28 В какой мере институты гражданского общества влияют на содержание 

и характер внешней политики России?  
29 Потенциал каких международных организаций использует Россия в реа-

лизации своего внешнеполитического курса в первую очередь?  
30 Какими достижениями и провалами, по вашему мнению, отмечен внеш-

неполитический курс России в минувшее десятилетие?  
31 Насколько эффективно в настоящее время информационно-психологи-

ческое сопровождение внешнеполитической деятельности Российской Феде-
рации в странах ближнего и дальнего зарубежья? 

32 В чем заключается позиция Украины по вопросам развития СНГ?  
33 Проанализируйте отношения Азербайджана со стратегическими партне-

рами в Европе. 
34 Проанализируйте позицию стран Запада по армяно-азербайджанскому, 

нагорно-карабахскому конфликту. 
35 В чем заключается стратегия национальной безопасности Республи- 

ки Армения? 
36 Проанализируйте отношения Армении и ОДКБ. 
37 Какие принципы положены в основу отношений Армении и НАТО? 
38 Назовите этапы становления внешней политики Казахстана.  
39 Казахстан как экономический и политический лидер Центрально-азиат-

ского региона.  
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40 Каковы приоритетные направления внешней политики Казахстана?  
41 Отношения Казахстана с США. Европейский вектор внешней политики 

Казахстана.  
42 Российско-казахстанские отношения.  
43 В чем состоят особенности политики Казахстана в СНГ?  
44 Отношения Казахстана с соседями.  
45 Казахстан в международных организациях. 
46 Урегулирование Приднестровского конфликта как фактор, определяю-

щий внешнюю политику Молдовы. 
 
Темы рефератов 
 
1 Россия и Европа: основные направления и механизмы сотрудничества.  
2 Расширение НАТО и ЕС на Восток: позиции сторон.  
3 Участие России в международных организациях.  
4 Позиции России по «спорным» вопросам в СБ ООН. 
5 Перспективы России в геоэкономических категориях. 
6 Преемственность и новизна в построении внешнеполитических структур РФ. 
7 Конституционно-правовой механизм осуществления внешней политики 

России, его структура и содержание. 
8 Россия и Европейский союз. Области сотрудничества. 
9 Россия и Шанхайская организация сотрудничества. 
10 Приоритеты внешней политики России в АТР, АСЕАН и АТЭС. 
11 Современный мир и внешняя политика Российской Федерации. 
12 Задачи в области укрепления международной безопасности политики 

Российской Федерации. 
13 Региональные приоритеты в Концепции внешней политики Россий- 

ской Федерации. 
14 Становление принципов внешней политики Республики Беларусь. 
15 Отношения Республики Армения с Грузией. Проблемы и перспективы. 
16 Эволюция позиций Минской группы ОБСЕ в отношении урегулирования 

Карабахского конфликта. 
17 Этнополитические конфликты на Южном Кавказе. 
18 Геополитические интересы Запада на Южном Кавказе. 
19 Президент Э. Рахмон и его роль в становлении внешней политики 

Таджикистана.  
20 Роль личности первого президента С. Ниязова в становлении внешней 

политики Ашхабада. 
21 Ислам и внешняя политика Ашхабада. 
22 Президент А. Акаев и его роль в формировании внешней политики. 
23 Особенности вхождения постсоветских государств в систему междуна-

родных отношений на примере Республики Грузия: роль малых государств в 
мировой политике в условиях глобализации 
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6 Основные международные организации и договоры 
 
Белорусские соглашения (08.12.1991, Вискули, Белорусская Пуща, Бело-

руссия), подписаны руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины. Конста-
тировали прекращение существования Союза Советских Социалистических 
Республики (СССР) как субъекта международного права и декларировали 
образование СНГ.  

ГУАМ. Организация за демократию и экономическое развитие Грузии, 
Украины, Азербайджана и Молдовы (ГУАМ) – начал оформляться 10 октяб- 
ря 1997 г. в Страсбурге, во время саммита Совета Европы. 24 апреля 1999 г. во 
время юбилейного вашингтонского саммита НАТО к этой группе присоединился 
Узбекистан. Расширенное объединение государств получило название ГУУАМ. 
В 2001 г. на саммите президентов Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана 
и Молдовы в Ялте было объявлено об образовании региональной между-
народной организации ГУУАМ. Была принята Хартия, в которой определяется 
цель ГУУАМ – содействие социально-экономическому развитию, укреплению и 
расширению торгово-экономического сотрудничества, эффективному исполь-
зованию транспортной системы, укреплению региональной безопасности, 
борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью и 
наркобизнесом. При этом в документе подчеркивается, что ГУУАМ не является 
военно-политической организацией и его политика не направлена против СНГ. 

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) подписан в Ташкен- 
те 15 мая 1992 г. Республикой Армения, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой 
Узбекистан. Документ о присоединении к Договору подписан Азербайджанской 
Республикой 24 сентября 1993 г., Грузией – 9 декабря 1993 г., Республикой 
Беларусь – 31 декабря 1993 г. В Договоре государства-участники подтвердили 
свои обязательства воздерживаться от применения силы или угрозы силой в 
межгосударственных отношениях, разрешать все разногласия с другими госу-
дарствами и между собой мирными средствами, воздерживаться от вступления в 
военные союзы или группировки государств. 

Договор о создании Экономического союза стран СНГ был подписан 
главами государств 24 сентября 1993 г. в Москве. Украина не подписала Договор 
и присоединилась к нему как ассоциированный член в апреле 1994 г. 
Туркменистан – в декабре 1993 г. В документе заложен принцип поэтапного 
формирования такого сложного механизма, как реально действующий полно-
масштабный экономический союз. Каждый этап должен быть всесторонне под-
готовлен на основе взаимной заинтересованности, с учетом реальной ситуации. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 10 октября 2000 г. 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Рос-
сийская Федерация и Республика Таджикистан учредили международную орга-
низацию «Евразийское экономическое сообщество» (ЕврАзЭС, или Сооб-
щество). ЕврАзЭС стало обладать полномочиями, добровольно переданными 
ему Договаривающимися Сторонами в соответствии с положениями этого 
Договора. 
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Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ (МПА 
СНГ). Ассамблею формируют парламентские делегации Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской 
Федерации, Таджикистана, Украины. Узбекистан формально входит в число 
участников Ассамблеи, но фактически в ее работе не участвует.  

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является 
результатом институционализации Договора о коллективной безопасности, 
которая произошла в 2002 г., когда был принят Устав Организации Договора о 
коллективной безопасности. Органами ОДКБ являются Совет коллективной 
безопасности (СКВ), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет ми-
нистров обороны (СМО), Комитет секретарей Советов безопасности государств, 
Комитет начальников штабов Вооруженных Сил государств-участников Дого-
вора о коллективной безопасности. Генеральный секретарь Совета коллективной 
безопасности назначается Советом коллективной безопасности из числа 
гражданских лиц государств-участников Договора, является членом Совета 
коллективной безопасности и подотчетен ему. Секретариат Совета коллективной 
безопасности – постоянно действующий рабочий орган для осуществления 
текущей организационной, информационно-аналитической и консультатив- 
ной работы. 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является 
результатом институционализации Договора о коллективной безопасности, 
которая произошла в 2002 г., когда был принят Устав Организации Договора о 
коллективной безопасности. Органами ОДКБ являются Совет коллективной 
безопасности (СКВ), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет ми-
нистров обороны (СМО), Комитет секретарей Советов безопасности государств, 
Комитет начальников штабов Вооруженных Сил государств – участников 
Договора о коллективной безопасности. Генеральный секретарь Совета коллек-
тивной безопасности назначается Советом коллективной безопасности из числа 
гражданских лиц государств-участников Договора, является членом Совета 
коллективной безопасности и подотчетен ему. Секретариат Совета коллективной 
безопасности – постоянно действующий рабочий орган для осуществле- 
ния 46 текущей организационной, информационно-аналитической и консуль-
тативной работы. 

Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России – основной 
действующий орган Союза. В Парламентском Собрании по 72 делегируемых 
депутата (поровну от каждой стороны), представляющих высшие законода-
тельные органы России и Белоруссии. Периодичность заседаний – два раза в год. 
Нормативной основой деятельности Парламентского Собрания является Устав 
Союза Белоруссии и России и Регламент Парламентского Собрания от 13 июня 
1997 г. (с изменениями от 19 ноября 1998 г.). 

Совет глав государств СНГ (СГГ) – главный орган Содружества. В нем на 
высшем уровне представлены все государства-члены. Он принимает решения по 
принципиальным вопросам, связанным с деятельностью государств-членов в 
сфере их общих интересов. Совет глав правительств СНГ (СГП) координирует 
сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономи-
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ческой, социальной и иных сферах общих интересов. Совет министров 
иностранных дел государств-членов СНГ (СМИД) решает задачи координации 
внешнеполитической деятельности государств-членов Содружества по вопро-
сам, представляющим взаимный интерес, и обеспечения эффективности их 
совместных действий во внешнеполитической сфере. В задачи Совета также 
входит развитие и укрепление сотрудничества СНГ с ООН и ОБСЕ, а также 
другими международными организациями в политической, экономической, 
социальной, гуманитарной и иных сферах. Интересы каждого государства в этом 
Совете представляет министр иностранных дел. Заседания СМИДа проводятся 
не реже одного раза в три месяца. Совет министров обороны государств-
участников Содружества (СМО) координирует вопросы военной политики и 
военного строительства государств-участников Содружества. Членами Совета 
являются министры обороны государств СНГ (кроме Молдовы, Туркменистана 
и Украины), а также Начальник штаба по координации военного сотрудничества 
государств-участников Содружества. Заседания проводятся по мере необхо-
димости, но, как правило, не реже одного раза в три месяца. 

Совет командующих Пограничными войсками СНГ является органом 
Совета глав государств по вопросам охраны внешних границ государств-членов 
Содружества и обеспечения стабильного положения на них. Членами Совета 
являются командующие Пограничными войсками (или другие полномочные 
представители) стран СНГ (кроме Азербайджана, Молдовы и Украины), а также 
Председатель Координационной службы Совета командующих. Коорди-
национная служба – постоянный рабочий орган Совета командующих, обеспе-
чивающий выполнение возложенных на Совет функций. Заседания Совета 
командующих проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза  
в квартал. 

Союз Белоруссии и России. Важнейшим шагом на пути сближения двух 
государств в социально-экономической и политической сферах стал Договор об 
образовании Сообщества Белоруссии и России, подписанный в Москве 2 апре- 
ля 1996 г. Он основывался на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотруд-
ничестве, а также на итогах референдума (май 1995 г.) в Белоруссии и решениях 
обеих палат Федерального Собрания России (октябрь 1995 г.). 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – международная органи-
зация, объединяющая 12 государств: Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украину. Штаб-квартира организации находится в Минске. СНГ  
не обладает наднациональными полномочиями, государства-члены являются 
самостоятельными и равноправными субъектами международного права. 
Высшим органом СНГ является Совет глав государств, созываемый 2 раза в год. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В июне 2001 г. в Шан-
хае состоялась встреча глав шести государств – России, Китая, Казахстана, 
Киргизии. Таджикистана и Узбекистана, на которой было объявлено о создании 
Шанхайской организации сотрудничества – нового регионального объединения, 
провозгласившего в качестве своих целей укрепление между государствами-
участниками и взаимного доверия, дружбы и добрососедства; поощрения 
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эффективного сотрудничества между ними в политической, торгово-эконо-
мической, научно-технической, культурной, образовательной, энергетической, 
транспортной, экологической и других областях; поддержание и обеспечение 
мира, безопасности и стабильности в регионе. 

Центральноазиатский союз (ЦАС). В 1994 г. был подписан Договор о 
создании единого экономического 50 пространства между Республикой Казах- 
стан и Республикой Узбекистан, предполагающий свободное перемещение 
товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, а также проведение согласованной 
бюджетной, налоговой, ценовой, таможенной и валютной политики. В апре- 
ле 1994 г. к Договору присоединилась Киргизия.  

Экономический суд Содружества Независимых Государств образо- 
ван 15 мая 1992 г. Его возникновение было продиктовано необходимостью 
создания организационно-правового механизма урегулирования хозяйственных 
споров (в широком понимании этого сложного термина) – споров, возникающих 
между самими государствами-участниками СНГ. 
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