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1. Цели освоения дисциплины  

 исследование теоретических вопросов международной экономической интеграции 

на постсоветском пространстве 

 выявление ее движущих сил на макро- и микроуровнях, межнациональных и 

наднациональных механизмов регулирования 

Задачи дисциплины: 

 усвоение главных особенностей постсоветских моделей переходной экономики; 

 изучение переходного хозяйственного механизма; 

 изучение особенностей экономического и военно-политического взаимодействия 

этих стран между собой; 

 рассмотреть основные механизмы интеграции, условия бизнеса в Содружестве 

Независимых Государств, других интеграционных группах; 

 показать место Российской Федерации в системе международной региональной 

интеграции. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования  
 

 Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору" 

основной образовательной программы 41.06.01 «Политические науки и регионоведение» и 

относится к вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестре. 

Для более глубокого освоения учебной дисциплины "Интеграция на постсоветском 

пространстве" аспирант должен опираться на знания и навыки, полученные им в ходе 

освоения следующих учебных дисциплин: «История и философия науки», «Иностранный 

язык». «Интеграция на постсоветском пространстве» является междисциплинарной 

дисциплиной и в силу этого обстоятельства аспирант должен обладать обширными 

знаниями в области как теоретической, так и прикладной политологии, а также экономики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

/модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

УК-3 

(универсальные 

компетенции)  

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 

УК-4 

(универсальные 

компетенции) 

готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

УК-5 

(универсальные 

компетенции) 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1  

(общепрофессиональные 

способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 



компетенции)  профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-1  

(профессиональные 

компетенции)  

способность анализировать основные направления эволюции 

современной, региональной и мировой политической системы 

ПК-3 

(профессиональные 

компетенции)  

способность осуществлять компаративистские исследования в 

политологии 

ПК-4 

(профессиональные 

компетенции) 

способность создавать сценарии эволюции политического 

пространства 

ПК-5 

(профессиональные 

компетенции)  

умение анализировать тенденции и свойства инновационных 

систем в политике 

 

 

       В результате освоения дисциплины аспирант: 

1. должен знать:  
- особенности и основные этапы исторического развития России и зарубежных стран; 

типы политических систем и основные политические институты общества; состояние, 

тенденции развития и особенности территориальной организации 

социально-кономического комплекса регионов мира и России;  

- историю создания международных организаций постсоветского пространства 

- основные принципы и организацию деятельности региональных организаций 

(Союзное государство Беларуси и России, Шанхайская шестерка, ЕврАзЭС, ГУАМ, 

Содружество Независимых Государств)  

- формы участия Российской Федерации в международных структурах постсоветского 

Пространства. 

 

2. должен уметь: 

- использовать основные принципы и характеристики деятельности международных 

организаций 

- выявлять процедуры и механизмы уставов международных организаций 

постсоветского пространства 

- уверенно ориентироваться в отраслевой, пространственной и корпоративной 

структуре экономики постсоветского пространства 

- иметь представление о характере и проблемах современного этапа развития 

экономики России и стран СНГ 

- прослеживать изменения роли Российской Федерации в региональных организациях 

(Союзное государство Белоруссии и России, Шанхайская шестерка, ЕврАзЭС, ГУАМ, 

Содружество Независимых Государств). 

 

3. должен владеть: 

 навыками самостоятельной работы и умения вести дискуссии, анализировать 

проблемы развития международных структур стран СНГ на основе всех доступных 

зарубежных и отечественных источников и материалов, электронных средств массовой 

информации. 



 терминологическим аппаратом данной дисциплины 

 навыками работы в области политического консультирования 

 способностями работы в условиях политических рисков 

 применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках 

дисциплины к исследованию конкретных теоретических и практических проблем 
  

4. Структура и содержание дисциплины 
        Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. Форма промежуточного 

контроля дисциплины - зачет в 4 семестре. Суммарно по дисциплине можно получить 100 

баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 

баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов. 

 

4.1. Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине 
Тематический план дисциплины 

  

N 
Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 

1. 

Тема 1. 

Институционально-

правовая структура 

СНГ 

4 1-2 4 0 0 
устный 

опрос 

  

2. 

Тема 2. Проблемы 

обороны и 

безопасности на 

постсоветском 

пространстве. 

4 3-4 4 0 0 
устный 

опрос 

  

3. 

Тема 3. 

Экономическое 

взаимодействие 

стран СНГ 

4 5-6 4 0 0 

устный 

опрос 

  

4. 
Тема 4. Союз 

России и 

Белоруссии 
4 7-9 0 6 0 

устный 

опрос 

  

5. 

Тема 5. Евразийское 

экономическое 

сообщество 
4 10-13 4 6 0 

 

устный 

опрос 

6. 

Тема 6. 

Шанхайская 

организация 

сотрудничества 

4 14-15 2 4 0 

устный 

опрос 

контрольная 

точка 

7. 

Тема 7. 

Торгово-экономиче

ское 

сотрудничество 

4 16-17 0 4 0 
устный 

опрос 

  



России со странами 

СНГ 

 
Тема. Итоговая 

форма контроля 
4 18 0 0 0 зачет 

  Итого     18 18 0   

 

 

4.2. Содержание дисциплины 
Тема 1. Институционально-правовая структура СНГ  

лекционное занятие (4 часа(ов)): 
Кризисы советского многонационального государства: политические, экономические, 

религиозные. Нарастание центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989 –1991 гг. 

Проблема разработки нового союзного договора. События 19-21 августа 1991 г. 

Беловежская встреча руководителей РСФСР, Украины и Белоруссии, 8 декабря 1991 г. 

Алма-атинские встречи, 21 декабря 1991г. Основные учредительные документы. Устав 

СНГ. Уставные и специализированные органы Содружества. Полномочия и порядок работы 

Совета Глав Государств (СГГ), Совета Глав Правительств (СГП), Межпарламентской 

Ассамблеи, CМИД, СМО. Экономический суд СНГ. Исполнительный комитет СНГ и его 

роль. Институт председательствования в Содружестве Независимых Государств. Проблема 

эффективности структуры СНГ, ее эволюция. Актуальные вопросы реформирования 

институтов Содружества. Международно-правовой статус СНГ как региональной 

организации. 
 

практическое занятие (0 часа(ов)): 
 

Тема 2. Проблемы обороны и безопасности на постсоветском пространстве.  

лекционное занятие (4 часа(ов)): 

Ядерное вооружение Украины, Белоруссии и Казахстана. Раздел стратегических и 

обычных вооружений в 1992 - 1997 гг. Вывод войск России из стран СНГ и Балтии. Договор 

о коллективной безопасности. Сотрудничество по охране внешних границ Содружества, 

объединенная система ПВО СНГ. Двусторонние взаимоотношения в сфере обороны, 

безопасности, военно-технического сотрудничества. Создание Организации договора 

коллективной безопасности как новый этап военно-политического сотрудничества стран 

СНГ. 

практическое занятие (0 часа(ов)): 
 

Тема 3. Экономическое взаимодействие стран СНГ   

 

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Распад хозяйственных связей в начале 90-х гг. Факторы, способствующие и 

препятствующие экономическому сближению. Попытка создания Экономического союза 

стран СНГ. Модель «разноскоростной интеграции. Таможенная пятерка» и инициативы по 

созданию Единого экономического пространства России, Украины, Белоруссии и 

Казахстана. Участие Украины в деятельности СНГ. Малые интеграционные объединения 

(без участия России): ГУАМ, ЦАС. Проблема совместной эксплуатации природных 

ресурсов и производственной инфраструктуры. Проблемы раздела территории  Каспия. 

Варианты строительства трубопроводов для транспортировки каспийской нефти. Взаимная 

торговля в СНГ. Проблемы и перспективы движения капитала между 



странами-участницами СНГ. Проблема взаимной задолженности стран СНГ и пути ее 

решения. Перспективы экономической интеграции в СНГ. 

 

практическое занятие (0 часа(ов)): 
 

Тема 4. Союз России и Белоруссии  

 

лекционное занятие (0 часа(ов)): 

 

практическое занятие (6 часа(ов)): 
Экономическое, политическое, военное и гуманитарное сотрудничество России и 

Белоруссии. Координация деятельности в сфере внешней политики. Договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 1995 г. Договор об образовании Сообщества 

России и Белоруссии (2 апреля 1996 г.). Договор о Союзе России и Белоруссии (2 апреля 

1997 г.). Союз России и Белоруссии: замыслы и практика. Проблема реализации союзного 

Договора. Перспектива Союза России и Белоруссии. 
 

Тема 5. Евразийское экономическое сообщество  

 

лекционное занятие (4 часа(ов)): 
Организационная структура, цели и задачи ЕврАзЭС. Главные направления 

деятельности ЕврАзЭС в реальном секторе экономики и в сфере социальной политики. 

Проблемы и перспективы развития Таможенного союза и Единого экономического 

пространства ЕврАзЭС. Принципы и цели Антикризисного фонда ЕврАзЭС. Основные 

направления деятельности Центра высоких технологий ЕврАзЭС. Цели и задачи «Делового 

совета ЕврАзЭС». 

 

практическое занятие (6 часа(ов)): 
 

 

Тема 6. Шанхайская организация сотрудничества  

 

лекционное занятие (2 часа(ов)): 

 

практическое занятие (4 часа(ов)): 
Цели и принципы Хартии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2020г. Проблемы 

и перспективы взаимодействия ШОС с ЕврАзЭС, СНГ, ОДКБ и с другими международными 

организациями. Экономические интересы Китая и России в центральноазиатском регионе. 

Проблема расширения организации. Российско-китайское взаимодействие на поле 

экономического сотрудничества в рамках ШОС.  
 

Тема 7. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами СНГ  

 

лекционное занятие (0 часа(ов)): 
 

практическое занятие (4 часа(ов)): 
Роль и место России на постсоветском пространстве. Динамика и основные факторы 

развития торгово-экономических связей России со станами Содружества. Инвестиционное 



сотрудничество между странами-членами СНГ.Значение энергетической составляющей для 

развития интеграционных группировок на пространстве СНГ. Место России в 

международном движении рабочей силы на постсоветском пространстве. 
 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  
  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. 

Институционально-

правовая структура 

СНГ 

4 1-2 
подготовка к 

устному опросу  
9 устный опрос  

2. 

Тема 2. Проблемы 

обороны и 

безопасности на 

постсоветском 

пространстве. 

4 3-4 
подготовка к 

устному опросу  
9 устный опрос  

3. 

Тема 3. 

Экономическое 

взаимодействие 

стран СНГ 

4 5-6 
подготовка к 

устному опросу  
9 устный опрос  

4. 
Тема 4. Союз России 

и Белоруссии 
4 7-9 

подготовка к 

устному опросу  
9 устный опрос  

5. 

Тема 5. Евразийское 

экономическое 

сообщество 

4 10-13 
подготовка к 

устному опросу  
9 устный опрос  

6. 

Тема 6. Шанхайская 

организация 

сотрудничества 
 

4 14-15 

подготовка к 

устному опросу 

подготовка к 

контрольной 

точке  

9 
устный опрос  

контрольная точка 

7. 

Тема 7. 

Торгово-экономичес

кое сотрудничество 

России со странами 

СНГ 
 

4 16-17 
подготовка к 

устному опросу  
9 устный опрос  

  Итого       72   

 

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

 Защита рефератов на семинарском занятии с их последующим обсуждением 

 Проблемная лекция 

 Ролевые игры (выборы в законодательные органы власти, брейн-ринги) 

 Использование на семинарских занятиях проективной техники 
  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 



аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  
 

Тема 1. Институционально-правовая структура СНГ 

устный опрос, примерные вопросы: 

 Кризисы советского многонационального государства: политические, 

экономические, религиозные. Нарастание центробежных тенденций в СССР и их развитие в 

1989 –1991 гг.  

 Проблема разработки нового союзного договора. События 19-21 августа 1991 г. 

Беловежская встреча руководителей РСФСР, Украины и Белоруссии, 8 декабря 1991 г. 

Алма-атинские встречи, 21 декабря 1991г.  

 Основные учредительные документы. Устав СНГ. Уставные и специализированные 

органы Содружества. Полномочия и порядок работы Совета Глав Государств (СГГ), Совета 

Глав Правительств (СГП), Межпарламентской Ассамблеи, CМИД, СМО. Экономический суд 

СНГ. Исполнительный комитет СНГ и его роль. Институт председательствования в 

Содружестве Независимых Государств.  

 Проблема эффективности структуры СНГ, ее эволюция. Актуальные вопросы 

реформирования институтов Содружества. Международно-правовой статус СНГ как 

региональной организации. 

 

Тема 2. Проблемы обороны и безопасности на постсоветском пространстве 
устный опрос, примерные вопросы: 

 Ядерное вооружение Украины, Белоруссии и Казахстана.  

 Раздел стратегических и обычных вооружений в 1992 - 1997 гг. Вывод войск России 

из стран СНГ и Балтии.  

 Договор о коллективной безопасности. Сотрудничество по охране внешних границ 

Содружества, объединенная система ПВО СНГ. Двусторонние взаимоотношения в сфере 

обороны, безопасности, военно-технического сотрудничества.  

 Создание Организации договора коллективной безопасности как новый этап 

военно-политического сотрудничества стран СНГ. 

 

Тема 3. Экономическое взаимодействие стран СНГ 

устный опрос, примерные вопросы: 

 

 Распад хозяйственных связей в начале 90-х гг. Факторы, способствующие и 

препятствующие экономическому сближению.  

 Попытка создания Экономического союза стран СНГ. Модель «разноскоростной 

интеграции.  

 Таможенная пятерка» и инициативы по созданию Единого экономического 

пространства России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Участие Украины в деятельности 

СНГ.  

 Малые интеграционные объединения (без участия России): ГУАМ, ЦАС. Проблема 

совместной эксплуатации природных ресурсов и производственной инфраструктуры.  

 

Тема 4. Союз России и Белоруссии 

устный опрос, примерные вопросы: 

 Экономическое, политическое, военное и гуманитарное сотрудничество России и 

Белоруссии. Координация деятельности в сфере внешней политики.  



 Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 1995 г. Договор об 

образовании Сообщества России и Белоруссии (2 апреля 1996 г.). Договор о Союзе России и 

Белоруссии (2 апреля 1997 г.). Союз России и Белоруссии: замыслы и практика. Проблема 

реализации союзного Договора.  

 Перспектива Союза России и Белоруссии. 
 

Тема 5. Евразийское экономическое сообщество 

устный опрос, примерные вопросы: 

 Организационная структура, цели и задачи ЕврАзЭС.  

 Главные направления деятельности ЕврАзЭС в реальном секторе экономики и в 

сфере социальной политики. Проблемы и перспективы развития Таможенного союза и 

Единого экономического пространства ЕврАзЭС.  

 Принципы и цели Антикризисного фонда ЕврАзЭС.  

 Основные направления деятельности Центра высоких технологий ЕврАзЭС. Цели и 

задачи «Делового совета ЕврАзЭС». 

 

Тема 6. Шанхайская организация сотрудничества  

устный опрос, примерные вопросы: 

 Цели и принципы Хартии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

 Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2020г.  

 Проблемы и перспективы взаимодействия ШОС с ЕврАзЭС, СНГ, ОДКБ и с другими 

международными организациями.  

 Экономические интересы Китая и России в центральноазиатском регионе.  

 Проблема расширения организации. Российско-китайское взаимодействие на поле 

экономического сотрудничества в рамках ШОС.  

 

Тема 7. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами СНГ 

устный опрос, примерные вопросы: 

 Роль и место России на постсоветском пространстве.  

 Динамика и основные факторы развития торгово-экономических связей России со 

станами Содружества. Инвестиционное сотрудничество между странами-членами СНГ. 

 Значение энергетической составляющей для развития интеграционных группировок 

на пространстве СНГ.  

 Место России в международном движении рабочей силы на постсоветском 

пространстве. 
 

Темы контрольных работ 

 Союз России и Белоруссии: основные пути формирования союзного государства 

 Интеграционные и дезинтеграционные факторы в СНГ. 

3. Содружество Независимых Государств: тенденции, проблемы и перспективы 

экономической интеграции. 

4. Проблема эффективности организационно-институциональной структуры СНГ, ее 

эволюция. Проблема реформирования институтов Содружества. 

 Динамика и основные факторы развития торгово-экономических связей России со 

станами Содружества. Инвестиционное сотрудничество между странами-членами СНГ. 

 Значение энергетической составляющей для развития интеграционных группировок 

на пространстве СНГ.  

 Место России в международном движении рабочей силы на постсоветском 



пространстве. 

 Цели и принципы Хартии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

 Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2020г.  

 Проблемы и перспективы взаимодействия ШОС с ЕврАзЭС, СНГ, ОДКБ и с другими 

международными организациями.  

 Экономические интересы Китая и России в центральноазиатском регионе.  

 Проблема расширения организации. Российско-китайское взаимодействие на поле 

экономического сотрудничества в рамках ШОС.  

 

Вопросы к зачету 
1. Нарастание центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989–1991 гг. Политика 

«суверенизации»: планы и их реализации. 

2. Проблемы «обновления» СССР: позиции Центра и республик. Новоогаревский 

процесс. 

3. Влияние распада СССР на международные экономические отношения 

4. Основные учредительные документы СНГ. Устав СНГ. 

5. Уставные и специализированные органы Содружества. 

6. Проблема эффективности организационно-институциональной структуры СНГ, ее 

эволюция. Проблема реформирования институтов Содружества. 

7. Содружество Независимых Государств: тенденции, проблемы и перспективы 

экономической интеграции.  

8. Состояние интеграционного взаимодействия стран СНГ в экономике.  

9. Интеграционные и дезинтеграционные факторы в СНГ.  

10. Многоуровневая и разноскоростная модель интеграции.  

11. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и его предтеча «Таможенная 

пятерка».  

12. Союз России и Белоруссии: основные пути формирования союзного государства.  

13. ЕврАзЭС и Единое экономическое пространство (ЕЭП).  

14. Неформальные региональные объединения стран СНГ. Центральноазиатское 

экономическое сообщество.  

15. Неформальное региональное объединение Грузии, Украины, Узбекистана, 

Азербайджана, Молдовы — ГУУАМ.  

16. Перспективы экономической интеграции в СНГ. 

17. Механизм создания свободных экономических зон в государствах-членах 

Содружества. 

18. Транснациональные корпорации, как необходимый элемент интегрированности 

экономик государств-членов СНГ. 

19. Торгово-экономическое сотрудничество России странами СНГ 
 

7.1. Основная литература:  

 Липатов В.А. Международная экономическая интеграция: Учебное пособие. М. 

Изд-во: Евразийский открытый институт, 2011 г. – 150 с. 

 Содружество Независимых Государств. Институты, интеграционные процессы, 

конфликты и парламентская дипломатия. Ю. В. Косов, А. В. Торопыгин / М., Изд-во: Аспект 

Пресс, 2012 г., -256 с. 
 

7.2. Дополнительная литература:  
1. Василенко И. А. Геополитика современного мира [Текст] : учеб. пособие / И. А. 



Василенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2010.  

2. Мировая политика в условиях кризиса [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / 

под ред. С. В. Кортунова. - М. : Аспект Пресс, 2010.  

3. Общая социология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / М. Б. Глотов. - М. : 

Изд. центр "Академия", 2010. 

4. Современная мировая политика. Прикладной анализ [Текст] : учеб. пособие / отв. 

ред. А. Д. Богатуров ; ред. А. А. Байков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. 

5. Ховард М. М. Слабость гражданского общества в посткоммунистической Европе 

[Текст] / М. М. Ховард ; пер. с англ. И. Е. Кокарева. - М. : Аспект Пресс, 2009.  

1. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (Минск, 8 

декабря 1991 года. 

6. Устав Содружества Независимых Государств // Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1993. 

N 1 (9). С.17 - 29. 

7. Решение экономического совета СНГ о проекте стратегии экономического 

развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (Москва,20 июня 

2008 года) 

8. Договор о коллективной безопасности (ДКБ). (Ташкент 15 мая 1992 г) 

9. Соотношение права Содружества Независимых Государств и современного 

международного права / Материалы Круглого стола (16 октября 1997 г) / Аналитический 

вестник Совета Федерации ФС РФ. - 1997. - № 21 (66). С.91. 

10. Регламент Экономического Суда Содружества Независимых Государств, 

утвержденный постановлением Пленума Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств 10 июля 1997 года № 2. 

11. Соглашение глав государств-участников Содружества о статусе 

Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992г. 

12. Регламент Экономического Суда Содружества Независимых Государств, 

утвержденный постановлением Пленума Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств 10 июля 1997 года № 2. 

13. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества  

14. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года   
 

7.3.  Интернет-ресурсы: 

 www.cis.minsk.by – сайт исполкома СНГ. 

 www.rosbalt.ru – информационное агентство «Росбалт». Электронный каталог 

Научной Библиотеки ВГУ. –(http://www.lib.vsu.ru/) 

 www.ia-centr.ru – информационно аналитический центр изучения 

общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. 

 www.globalaffairs.ru – журнал «Россия в глобальной политике». 

 www.carnegie.ru – сайт Московского Центра Карнеги. 

 www.atcsng.ru – сайт Антитеррористического центра СНГ 

 www.materik.ru – сайт Института стран СНГ. 

 www.dkb.gov.ru – официальный сайт ОДКБ. 

 www.iacis.ru – сайт Межпарламентской ассамблеи СНГ. 

 www.recep.org – Российско-европейского центра экономической политики  

 www.base.spinform.ru  – официальной базы данных законодательства Содружества 

Независимых Государств 
 

http://www.lib.vsu.ru/
http://www.recep.org/


 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  
Освоение дисциплины "Интеграция в постсоветском пространстве" предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) нового поколения. Учебно-методическая литература для данной дисциплины 

имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к 

которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения 

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей 

ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах 

бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных 

стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 

документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 

вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (Приказ Минобрнауки 

РФ от 30.07.2014 № 900) и с учетом рекомендаций по направлению подготовки 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение». 
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Фарукшин М.Х., Гарипов Р.Ф. 
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Конспект лекций 

Лекция 1 

Институционально-правовая структура СНГ 

Говоря об институционализации постсоветского пространства, необходимо отметить, 

что важнейшая функция СНГ — структуризация большей части этой территории. Возникшие 

независимые государства изначально столкнулись с объективной необходимостью поиска 

своей «международно-структурной идентичности». Республики бывшего СССР оказались 

перед выбором — начать процесс формирования нового международно-политического 

региона либо включиться в тот или иной уже существующий. Здесь под 

международно-политическим регионом понимается пространственная единица, обладающая 

специфическим набором типологических параметров, придающих ей некоторую целостность 

и автономию в международных отношениях в целом. Другими словами, это совокупность 

общих явлений международной жизни, протекающих в определенных 

территориально-временных координатах. 

Прибалтийскими странами, вошедшими в 2004 г. в состав Европейского союза, была 

полноценно использована вторая возможность. Для других государств, прежде всего 

центрально-азиатских, в обозримом будущем такая перспектива маловероятна. Ни один 

международно-политический регион, граничащий с СНГ, кроме вышеуказанного региона ЕС, 

пока не может по объективным причинам абсорбировать какое-либо из государств, возникших 

после распада Советского Союза, на иных условиях, чем роль маргиналов. 

К настоящему моменту Содружество стало неотъемлемым элементом евразийской 

политической системы, реальностью, которая существует независимо от того или иного 

субъективного отношения к ней. СНГ обеспечивает институционально-организационную и, в 

определенной степени, нормативно-правовую общность большинства государств 

постсоветского пространства. Очевидно, что Содружество — «зонтичная организация», 

выполняющая функции элементарного структурирования пространства бывшего СССР, 

выработки взаимоприемлемых «правил игры». Если Содружество и не оправдало чьих-то 

ожиданий, то только чрезвычайно завышенных. 

К настоящему времени в СНГ для выполнения целей и задач Содружества было создано 

более 70 межгосударственных и межправительственных органов, занимающихся 

координацией деятельности государств-участников. Образование девяти основных из них 

специально предусмотрено Уставом Содружества.  

Совет глав государств (СГГ) является главным органом 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 (СГП) координирует сотрудничество органов исполнительной власти 

государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. 

Совет министров иностранных дел государств—членов Содружества (СМИД). Интересы 

каждого государства в этом Совете представляет министр иностранных дел. Заседания СМ ИД 

проводятся не реже одного раза в три месяца. Он решает задачи координации внешнеполити-

ческой деятельности государств—членов Содружества по вопросам, представляющим 

взаимный интерес, и обеспечения эффективности их совместных действий во 

внешнеполитической сфере, развития и укрепления сотрудничества СНГ с ООН и ОБСЕ, а 

также другими международными организациями в политической, экономической, социальной, 

гуманитарной и иных сферах. 

Совет министров обороны государств—участников Содружества (СМО) координирует 

вопросы военной политики и военного строительства государств—участников Содружества. 

Лекция 2 

Проблемы обороны и безопасности на постсоветском пространстве. 



За последние двадцать лет на постсоветском пространстве сложились свои, пусть и не 

идеальные, механизмы, традиции, а отчасти и режимы военно-политического взаимодействия 

и обеспечения безопасности. Центральным и наиболее плотным элементом этой сферы 

является Организация Договора о коллективной безопасности. Существует отработанная и 

юридически закрепленная практика двустороннего сотрудничества России со странами СНГ, в 

том числе связанная с охраной внешних границ, размещением на постоянной основе военных 

объектов (сил) России на территории соседних государств, действуют механизмы 

миротворчества и поддержания стабильности в конфликтных зонах, отработана определенная 

практика противодействия международному терроризму, а также этническому и религиозному 

экстремизму. 

Отношения в сфере безопасности и военно-политического сотрудничества на 

постсоветском пространстве прошли несколько этапов эволюции, которые схематично можно 

определить следующим образом. 

1991 — 1994 гг. — становление институционально-правовой основы отношений и 

осуществление правопреемства в отношении бывшего СССР, в том числе в 

военнополитической сфере. Этот этап характеризовался как попытками сохранения 

определенного единства военного механизма Советского Союза, так и параллельно шедшими 

процессами становления национальных вооруженных сил, что в ряде стран СНГ 

(Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия) сопровождалось наиболее острой фазой 

конфликтности в отношениях с территориями, претендовавшими на собственный суверенитет. 

1995—1999 гг. — период относительной стабилизации военно-политических отношений 

на постсоветском пространстве, характеризовавшийся как попытками выстраивания общей 

системы военно-политических связей на основе Ташкентского договора о коллективной 

безопасности 1992 г., так и закреплением на новой политико-правовой основе российского 

военного присутствия в постсоветском ареале. Этот период также отмечен первичными, еще 

не систематизированными попытками внешних акторов влиять на военно-политическое 

сотрудничество на пространстве бывшего СССР. К концу этого периода окончательно 

формируются три группы стран, склонные к принципиально различным сценариям 

взаимодействия по военно-политическим вопросам . 

1999—2004 гг. — период активизации сотрудничества в сфере безопасности и военной 

сфере, что в целом совпадает с более активной политикой России в СНГ. Основным 

побудительным мотивом и направлением взаимодействия становится борьба с 

международным терроризмом, вооруженными проявлениями этнокон- фессионального 

экстремизма. Договор о коллективной безопасности преобразовывается в Организацию, 

которая сочетает в себе черты классического военнополитического союза и международной 

региональной организации. 

2005—2008 гг. характеризуются нарастанием кризисных тенденций в Содружестве, что в 

значительной степени было связано с неспособностью быстрого осознания и преодоления тех 

вызовов, которые несли с собой «цветные революции». Происходит резкий рост значения 

проблематики НАТО, «евроатлантического выбора» на постсоветском пространстве. В ряде 

стран СНГ формируется иллюзорное представление о возможности решения проблем 

безопасности исключительно с опорой на внешние силы. Вместе с тем продолжает нарастать 

нестабильность в Центральной Азии и в Закавказье. За исключением ОДКБ, которая 

продолжает свою внутреннюю консолидацию, военно-политическое сотрудничество 

находится фактически в состоянии стагнации. Период завершается возобновлением 

«замороженного» конфликта между Грузией и Южной Осетией, в который оказывается 

вовлечена Россия. 

2008—2011 гг. — период кардинального пересмотра идеологии военнополитического 

взаимодействия, причиной чего стало изменение геополитического ландшафта в закавказском 



субрегионе, равно как и изменения в более широком международном контексте. На второй 

план уходит проблема расширения НАТО, военно-политическая проблематика СНГ 

становится частью многосторонней дискуссии о новой европейской архитектуре 

безопасности. Происходит прагматизация отношений Россия—ЕС, Россия—НАТО по 

вопросам безопасности и военной активности в Евразии. В качестве консенсусного элемента 

выступает вопрос Афганистана, а также ситуация в Центральной Азии. Продолжается и 

международно-правовая институциализация ОДКБ, хотя можно фиксировать ряд 

расхождений в видении этой организации ее участниками. 

Постсоветские многосторонние соглашения военно-политического характера, 

заключавшиеся в начале 1990-х годов, имели предельно размытые стратегические цели и 

задачи и, как правило, ориентировались на создание паллиативных механизмов переходного 

характера. Вместе с тем эти соглашения позволили создать первичную политико-правовую 

основу для размещения российских военных сил и средств на территории стран СНГ. В силу 

неартикулированности национальных интересов в сфере безопасности и 

военно-политического взаимодействия большинство стран СНГ до середины 1990-х годов 

следовало схемам многостороннего взаимодействия, предлагавшимся российской стороной. 

 

Лекция 3 

Экономическое взаимодействие стран СНГ 

За 20 лет существования СНГ сложилась очень интересная ситуация, когда 

долгосрочный экономический фактор начал доминировать над сиюминутными 

политическими предпочтениями. Все понимают, что именно экономика в перспективе 

определяет развитие того или иного государства, каждое из которых имеет свои конкурентные 

преимущества, а также ряд особых сфер, где может работать как самостоятельно, так и в 

кооперации с соседями. Общеизвестно, например, что такие государства, как Туркменистан 

или Азербайджан, имеющие мощнейший потенциал сырьевых ресурсов, могут строить свою 

основную экономическую политику на их продаже. Другие страны зачастую не располагают 

такого рода естественными возможностями и вынуждены искать пути развития через создание 

или укрепление несырьевой экономики. Характерным примером в этом случае является 

Украина - мощнейшая страна транзита, имеющая и порты, и железнодорожную сеть, и 

транспортную близость к Европе, и газотранспортную систему, перекачивающую около 100 

млрд м3 газа ежегодно. Сюда можно добавить существенный зерновой потенциал. Все это 

может и должно развиваться, но требует объединения усилий с соседними группами стран. 

Несмотря на кризисы, Содружество не только выжило как интеграционный институт, но и 

послужило базой для создания более 70 отраслевых структур, затрагивающих широчайший 

ряд вопросов от сельского хозяйства до развития железных дорог. И сейчас четко видно, что 

есть пять стратегических направлений, которые востребованы сегодня и, без сомнений, 

окажутся востребованы в будущем.  

Первое - энергетика. В этом направлении у стран СНГ существует колоссальный 

потенциал. Среди перспективных проектов в России можно назвать строительство нескольких 

десятков атомных блоков, гидроэлектростанций в Сибири и на Дальнем Востоке, 

использование богатейших залежей угля. Гидроэнергетика будет развиваться в таких странах, 

как Кыргызстан и Таджикистан, даже несмотря на сложную финансовую ситуацию. Бурное 

развитие энергетическая отрасль обязательно получит в Казахстане, включая проекты 

использования Экибастузского угольного бассейна. Это связано с тем, что электроэнергия 

сегодня крайне востребована, включая такие стратегически важные направления, как Индия, 

Китай, Европа. Германия, как известно, планирует полностью отказаться от выработки на 

своей территории атомной энергии, что также потребует увеличения потоков извне, 

полностью заместить которые альтернативные источники внутри ФРГ пока не способны. 



Именно поэтому необходимо буквально в течение года-двух разработать четкий план и 

создать надгосударственную структуру, которая определяла бы приоритеты развития 

энергетической сферы, координировала строительство и финансирование новых объектов, 

успешный опыт в этом направлении уже накоплен Евразийским банком развития. Ведь мало 

просто построить станцию. Необходимо точно знать, куда именно пойдет вырабатываемая ею 

электроэнергия. А для этого нужна разветвленная сеть, в создании которой не обойтись без 

соседей. Совместные скоординированные действия заинтересованных государств- 

участников, направленные на обеспечение устойчивого и надежного электроснабжения, уже 

создают необходимые условия для формирования и функционирования общего 

энергетического рынка, расширения торговли электрической энергией. В качестве успешного 

примера такого сотрудничества можно назвать организацию параллельной работы 

электроэнергетических систем стран СНГ с участием Латвии, Литвы, Эстонии и Монголии.  

Очень серьезное направление сотрудничества - транзит. Сейчас, например, перед 

основными игроками мировой экономики остро стоит вопрос, как быстро перебросить груз из 

Китая в Европу и обратно, как осуществить транспортировку ресурсов. Япония, КНР и Южная 

Корея испытывают дефицит ресурсов и ищут пути оптимизации транзитных издержек, в том 

числе во взаимодействии с Россией. В этой ситуации программа развития транзитного 

потенциала должна выйти на второе место после энергетики в списке приоритетных 

направлений. Не случайно и Казахстан, и Таджикистан ведут сейчас активное дорожное 

строительство, понимая всю важность развития транспортных коридоров.  

 

Лекция 4 

Союз России и Белоруссии 

Союз был организован 2 апреля 1997 года на базе Сообщества России и Белоруссии, 

созданного ранее, 2 апреля 1996 года, для объединения гуманитарного, экономического и 

военного пространства. 25 декабря 1998 года был подписан ряд соглашений, позволявших 

провести более тесную интеграцию в политической, экономической и социальной сферах. С 8 

декабря 1999 года официальное название Союза - Союзное Государство России и Белоруссии. 

Изначально идея создания Союза, вплоть до мягкой федерации, 

принадлежала Президенту Белоруссии, Александру Лукашенко. Что интересно, ранее, 

начиная с марта 1994 года, идею аналогичного, но не более чем конфедеративного, союза 

(Евразийский Союз) выдвигал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

Для реализации задач Союза государства - участники Союза образовали на паритетных 

началах Высший Совет Союза, Парламентское Собрание Союза, Исполнительный Комитет 

Союза и, в случае необходимости, другие органы Союза. 

Высшим органом Союза является Высший Совет Союза, в который входят главы 

государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств - участников 

Союза, а также председатель Исполнительного Комитета Союза с правом совещательного 

голоса. 

Высший Совет Союза: 

а) решает важнейшие вопросы развития Союза; 

б) рассматривает вопросы, затрагивающие права и свободы граждан Союза; 

в) образует в пределах своей компетенции органы Союза, обеспечивает их 

взаимодействие, определяет местонахождение и условия пребывания; 

г) утверждает бюджет союза, рассмотренный Парламентским Собранием Союза; 

д) принимает нормативные правовые акты Союза и утверждает международные 

договоры Союза, рассмотренные Парламентским Собранием Союза; 

е) обеспечивает взаимодействие органов Союза с органами государственной власти 

государств - участников Союза; 



ж) принимает решения по вопросам обеспечения безопасности государств - участников 

Союза, их коллективной защиты от посягательств извне, охраны границ Союза, военного 

строительства, борьбы с преступностью; 

з) не реже одного раза в год заслушивает отчет Исполнительного Комитета Союза о 

реализации принятых органами Союза решений, в том числе об исполнении бюджета Союза. 

На встрече руководителей парламентов Беларуси и России, которая состоялась 29 апреля 

1996 года в Санкт-Петербурге, было подписано Соглашение о Парламентском Собрании 

Сообщества. На Парламентское Собрание были возложены функции разработки проектов 

законодательных актов и внесения соответствующих предложений в органы, имеющие право 

законодательной инициативы. Полномочия, состав, порядок работы Парламентского 

Собрания определены в Регламенте Парламентского Собрания, который был утвержден 13 

июня 1997 года. Последние изменения и дополнения в Регламент внесены 16 сентября 2003 

года. Возглавляет Парламентское Собрание Председатель. 

В структуру ПС входят следующие комиссии: 

- по законодательству и регламент 

- по экономической политике 

- по бюджету и финансам 

- по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам 

- по вопросам внешней политики 

- по безопасности, обороне и борьбе с преступностью 

- по вопросами экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий 

- по информационной политике и взаимодействию с общественными объединениями 

Парламентское Собрание Союза состоит из депутаций, делегируемых соответственно 

Федеральным Собранием Российской Федерации и Национальным Собранием Республики 

Беларусь. Каждая парламентская депутация включает равное число представителей: по 36 от 

государства - участника Союза. 

 

Лекция 5 

Евразийское экономическое сообщество 

Евразиìйское экономиìческое сооìбщество (ЕврАзЭС) (2001—2014) — международная 

экономическая организация ряда бывших республик СССР. Была создана для эффективного 

продвижения её участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с 

углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях. Упразднена в связи с 

созданием Евразийского экономического союза. 

Договор о создании ЕврАзЭС подписан 10 октября 2000 г. в Астане и вступил в силу 30 

мая 2001 г. после его ратификации всеми государствами-членами. 

Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования являются 

пять государств - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. 25 января 2006 г. 

подписан протокол о присоединении к организации Узбекистана. 

С мая 2002 г. статус наблюдателей в ЕвраАзЭС имеют Украина и Молдавия, с января 

2003 г. - Армения. Также статус наблюдателя при ЕврАзЭС имеют Межгосударственный 

авиационный комитет и Евразийский банк развития. 

9 декабря 2003 г. ЕврАзЭС получило статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее 

ООН. 

Целью ЕврАзЭС является эффективное продвижение процесса формирования 

государствами-участниками Таможенного союза Единого экономического пространства, 

координация их подходов при интеграции в мировую экономику и международную торговую 

систему. 



Один из главных векторов деятельности организации - обеспечение динамичного 

развития стран Сообщества путем согласования социально-экономических преобразований 

при эффективном использовании их экономических потенциалов в интересах повышения 

уровня жизни народов. 

В число основных задач Сообщества входит: завершение оформления в полном объеме 

режима свободной торговли, формирование единого таможенного тарифа и единой системы 

мер нетарифного регулирования; установление общих правил торговли товарами и услугами и 

их доступа на внутренние рынки; введение унифицированного порядка валютного 

регулирования и валютного контроля; создание общей унифицированной системы 

таможенного регулирования; разработка и реализация совместных программ 

социально-экономического развития; создание равных условий для производственной и 

предпринимательской деятельности; формирование общего рынка транспортных услуг и 

единой транспортной системы; формирование общего энергетического рынка; создание 

равных условий для доступа на рынки сторон иностранных инвестиций; предоставление 

гражданам государств Сообщества равных прав в получении образования и медицинской 

помощи на всей его территории; сближение и гармонизация национального законодательства; 

обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС с целью создания общего 

правового пространства в рамках Сообщества. 

Республика Беларусь, республика Казахстан и Российская Федерация в соответствии с 

Договором от 6 октября 2007 г. формируют Таможенный союз. 

Стороны Таможенного союза учредили Комиссию Таможенного союза - единый 

постоянно действующий регулирующий орган союза. 

Формирование Таможенного союза предусматривает создание единой таможенной 

территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения 

экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. В рамках таможенного союза применяется единый таможенный тариф 

и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами. 

Таможенный кодекс для трех стран вступил в силу 6 июля 2010 г. 

Структура ЕврАзЭС. Высший орган ЕврАзЭС - Межгосударственный совет. В его состав 

входят главы государств и правительств стран Сообщества. Совет собирается на уровне глав 

государств не реже одного раза в год, на уровне глав правительств - не реже двух раз в год. 

Межгосударственный совет рассматривает принципиальные вопросы Сообщества, 

связанные с общими интересами государств-участников, определяет стратегию, направления и 

перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей 

и задач ЕврАзЭС. 

С октября 2008 г. Межгоссовет ЕврАзЭС на уровне глав государств принял на себя также 

функции высшего органа Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России (Межгоссовет 

- ВОТС). 

Постоянно действующий руководящий орган ЕврАзЭС - Интеграционный комитет. В его 

состав входят заместители глав правительств стран ЕврАзЭС. К числу основных задач 

Интеграционного Комитета относится обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС, 

подготовка предложений по повестке дня заседаний Межгосударственного Совета, а также 

проектов решений и документов, контроль за реализацией решений, принятых 

межгосударственным Советом. Заседания Комитета проводятся не реже четырех раз в год. 

Организация работы и информационно техническое обеспечение деятельности 

Межгосударственного совета и Интеграционного комитета осуществляется Секретариатом 

Интеграционного комитета во главе с генеральным секретарем. 

Главы государств, входящих в Сообщество, назначают постоянных представителей при 

ЕврАзЭС. Образованная ими Комиссия постоянных представителей предназначена для 



обеспечения работы Сообщества в промежутках между заседаниями Интеграционного 

комитета, а также рабочего взаимодействия между Сообществом и соответствующими 

органами, ведомствами и организациями государств ЕврАзЭС. 

Межпарламентская Ассамблея - орган парламентского сотрудничества в рамках 

ЕврАзЭС, рассматривающий вопросы гармонизации (сближения, унификации) национального 

законодательства и приведения его в соответствие с договорами, заключенными в рамках 

ЕврАзЭС, в целях реализации задач Сообщества. Формируется из парламентариев, 

делегируемых парламентами стран Сообщества. 

Бюджет Сообщества формируется за счет долевых взносов: 40% вносит Россия, по 15% - 

Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, по 7,5% - Киргизия и Таджикистан. 

Штаб-квартира организации находится в Москве и Астане. Рабочий язык - русский. 

 

Лекция 6 

Шанхайская организация сотрудничества 

Шанхаìйская организаìция сотруìдничества (ШОС) — международная организация, 

основанная в  2001 году лидерами 

Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 10 июля 2015 года в 

ШОС вступили Индия и Пакистан. За исключением Узбекистана, остальные страны являлись 

участницами «Шанхайской пятёрки», основанной в результате подписания в 1996—1997 гг. 

между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений об 

укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе 

границы. 

Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 34 млн км², то есть 60 % 

территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС равна 3 млрд. 40 млн человек 

(2015 год), вторая часть населения планеты. Экономика КНР — вторая экономика мира 

по номинальному ВВП, первая по ВВП по паритету покупательной способности (c 2014 года). 

ШОС не является военным блоком (как, например, НАТО) или открытым регулярным 

совещанием по безопасности (как, например, АРФ АСЕАН), а занимает промежуточную 

позицию. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и 

безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с 

терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического 

сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия. 

Встреча глав государств в июне 2002 года в Санкт-Петербурге продолжила 

институциональное оформление ШОС. Декларация о создании организации получила 

практическое воплощение в подписании двух актов — Декларации глав государств — членов 

ШОС, названной министром иностранных дел России итоговым политическим документом, и 

Хартии ШОС — базового уставного документа. 

По итогам московского саммита (28-29 мая 2003 года) были созданы Секретариат ШОС 

со штаб-квартирой в Пекине и Региональная антитеррористическая структура (РАТС) 

(соглашение о её создании было подписано годом раньше в Санкт-Петербурге). Главами 

стран-участниц были затронуты вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, в частности 

особое внимание ими было уделено деятельности Хизб ут-Тахрир. Среди 30 подписанных 

тогда документов были положения, определяющие функционирование органов организации 

— положения о Совете глав государств, Совете глав правительств и Совете глав МИД. 

По итогам московского саммита организационный период ШОС завершился, и с 1 января 

2004 года она начала функционировать как полноценная международная структура, 

обладающая собственными рабочими механизмами, персоналом и бюджетом. 

По итогам ташкентского саммита (июнь 2004 года) были подписаны Ташкентская 

декларация по итогам заседания, Конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС, а также ряд 



других документов. Состав организации расширился за счёт приёма в качестве наблюдателя 

нового члена — Монголии. 

На встрече глав государств ШОС, проведённой в 2005 году помимо нового пакета 

договоров и конвенций была подписана Декларация глав государств — членов Шанхайской 

организации сотрудничества, которая зафиксировала дальнейшую консолидацию усилий и 

укрепление координации. 

Главными итоговыми документами бишкекского саммита (август 2007 года) стали 

Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества и Бишкекская декларация глав государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества. В работе форума приняли участие также 

президенты двух стран-наблюдателей при ШОС — Президент Монголии Намбарын Энхбаяр и 

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Ещё два государства-наблюдателя Организации 

были представлены Министром иностранных дел Пакистана Хуршидом Касури и Министром 

нефти и природного газа Индии Мурли Деором. 

В 2009 году на встрече в Екатеринбурге главы государств — участников ШОС приняли 

решение о предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС Шри-Ланке и Белоруссии. 

28 апреля 2010 года был подписан Меморандум о предоставлении Белоруссии статуса 

партнера по диалогу ШОС, официально оформивший этот статус для Белоруссии. 

7 июня 2012 года лидеры стран-участниц ШОС также подписали решение о 

предоставлении Афганистану статуса наблюдателя при ШОС и решение о предоставлении 

Турции статуса партнера по диалогу. 

10 июля 2015 года в состав ШОС приняты сразу два государства: Индия и Пакистан. 

 

Лекция 7 

Торгово-экономическое сотрудничество России со странами СНГ 

Экономическое сотрудничество с государствами-участниками СНГ является одним из 

приоритетных направлений внешней политики России. Экономические связи со странами 

Содружества развиваются в двустороннем и многостороннем форматах на основе принципов 

прагматизма, взаимной выгоды и учета интересов партнеров. В двустороннем сотрудничестве 

ключевую роль играет организация деятельности межправительственных комиссий. В ходе 

заседаний принимаются решения, направленные на совершенствование 

торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ, увеличение объемов торговли и 

реализацию крупных инвестиционных проектов. 

Интеграционные процессы на пространстве Содружества осуществляются в формате 

СНГ, Евразийского экономического сообщества, Союзного государства России и Беларуси, 

Шанхайской организации сотрудничества. 

К настоящему времени странами СНГ выработаны согласованные взгляды на будущее 

сотрудничества в экономической сфере. Они отражены в Концепции дальнейшего развития 

СНГ и Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года. Разработаны и планы 

мероприятий, определяющие приоритетные направления и совместные проекты. 

Стратегия экономического развития СНГ подготовлена с учетом российских планов 

долгосрочного развития, вписывается в те же временные параметры и будет реализована в три 

этапа. На первом этапе планируется расширить взаимодействие в промышленном 

производстве и реализовать межгосударственные программы в энергетике, транспорте, 

агропромышленном комплексе и других областях. В социальной сфере предусматриваются 

меры по обеспечению занятости населения и созданию новых рабочих мест, а также 

сближение законодательств в сфере занятости и трудовой миграции. 

Принятый 22 мая 2009 г. на заседании глав правительств в Астане План мероприятий по 

реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества содержит 



комплекс мер в системообразующих областях и основных сферах экономического 

взаимодействия государств СНГ. Реализация Плана будет содействовать ускорению 

социально-экономического развития государств-участников СНГ и обеспечению 

необходимых условий для свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей 

силы. 

Взаимодополняемость ресурсной базы и экономик стран СНГ, технологическая 

совместимость производственных процессов формируют условия для развития 

кооперационных связей. Это еще одно важное конкурентное преимущество Содружества. 

Так, например, у России еще с советских времен сохранились тесные кооперационные 

связи с Украиной в производстве авиационной техники, с Белоруссией – в производстве 

электроники. Сейчас важно не только сохранить традиционные кооперационные цепочки, 

которые исторически унаследованы странами-партнерами, но и создать новые, в том числе в 

высокотехнологичных отраслях. Развитие производственной и научно-технической 

кооперации позволит странам Содружества быстрее решить поставленную в Стратегии 

экономического развития СНГ задачу перехода на инновационную модель экономики, 

осуществить модернизацию экономики. 

Благоприятная конъюнктура, сформировавшаяся в последние 8 лет (вплоть до начала 

финансово-экономического кризиса) как на внутренних, так и на внешних рынках, 

способствовала росту объемов торговли почти во всех странах Содружества. 

Среди стран СНГ важнейшим экономическим партнером является Россия. 

Взаимодействие с государствами-участниками СНГ строится на уважении интересов 

партнеров – это один из базовых принципов российской внешней политики. В экономических 

отношениях с государствами Содружества завершается переход на рыночные принципы. 

Проекты в сферах двустороннего и многостороннего сотрудничества осуществляются на 

основе прагматизма и взаимной выгоды. 

Благодаря устойчивому спросу на российскую продукцию машиностроения удалось 

увеличить объемы поставок машин и оборудования в государства Содружества за последние 

пять лет почти вдвое. 

Наряду с этим государства Содружества формируют практически половину объема 

российского экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. 

Важной составляющей торгово-экономических отношений России со странами СНГ и 

показателем эффективности интеграционных процессов является инвестиционное 

сотрудничество. По итогам 2008 года отмечен довольно значительный прирост объема 

инвестиций России в сектор нефинансовых предприятий стран СНГ, что в основном было 

связано с прямыми вложениями в реальный сектор экономики. Общий объем накопленных 

российских инвестиций в странах СНГ на конец 2008 года превысил 4 млрд. долл. США, более 

половины из которых (57,6%) составляют прямые капиталовложения. Существенный рост 

накопленных инвестиций был связан с расширением объемов взаимной торговли, 

инвестиционного и потребительского спроса государств-участников СНГ. 

Интеграция на пространстве Содружества носит разноскоростной и разноуровневый 

характер. Это значит, что у каждой страны в соответствии с ее национальными интересами и 

степенью готовности есть возможность выбрать любой вариант дальнейшего участия в 

интеграционных процессах. Можно ограничиться лишь использованием очевидных 

преимуществ режима свободной торговли или принять участие в формировании таможенного 

союза и единого экономического пространства в рамках Евразийского экономического 

сообщества. А это уже означает более высокую ступень интеграции и дополнительные 

преимущества для бизнеса. 

В рамках таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, который начнет 

функционировать с января 2010 года, будет обеспечено свободное перемещение товаров на 



территории России, Белоруссии и Казахстана без применения каких-либо мер регулирования и 

без таможенного оформления. Это касается как товаров, произведенных в наших странах, так и 

товаров третьих стран, прошедших таможенную очистку в одном из государств союза. 

Отсутствие в рамках таможенного союза барьеров для торговли и инвестиций – это явный 

стимул для предпринимателей всех государств-участников. В условиях нестабильной мировой 

экономической конъюнктуры региональный таможенный союз – это гарантированный рынок 

сбыта товаров и услуг для каждой страны-партнера, позволяющий компенсировать глобальное 

снижение спроса на мировых рынках. 
 

Методические рекомендации 

по самостоятельной работе для аспирантов 

по дисциплине «Интеграционные процессы в постсоветском пространстве» 

 
Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие 

содержательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать лекции; 

критически оценивать лекции, выступления товарищей на практическом занятии, групповых 

занятиях, конференциях;  продуманно  и  творчески строить свое выступление, доклад, 

рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной работе вне 

аудитории относится: работа с книгой, документами, первоисточниками; доработка и 

оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям,  конференциям,  

«круглым  столам»; работа в научных кружках и обществах. 

Известно, что в системе очного обучения удельный вес самостоятельной работы 

достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть методикой самостоятельной 

работы. Большую помощь в этом вопросе может оказать книга Н.Е. Ерастова «Методика 

самостоятельной работы» (М.: Мысль, 1985.)   В ней подробно изложены вопросы организации 

самостоятельной работы, методы обработки информации и использования полученных знаний 

в процессе учебы. Ценность этой книги заключается еще и в том, что рассмотренные в ней 

методы самостоятельной работы могут быть использованы не только при изучении указанного 

курса, но и при самостоятельной работе по другим дисциплинам. 

 Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать их на умение применять теоретические знания на 

практике. В процессе этой деятельности решаются следующие задачи:  

 - научить работать с учебной литературой; 

 - формировать у них соответствующие знания, умения и навыки 

 - стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую 

активность и инициативу. 

 Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 - подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой 

литературы, ответы на вопросы и т.д.) ;  

  - подготовку к итоговой аттестации.   

К таким видам самостоятельной работы относятся: 

 работа над лекционным материалом: 

 работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой: 

 изучение и конспектирование нормативного материала; 

 подготовка к семинарскому занятию; 

 написание рефератов; 



 подготовка к зачёту. 

 

Рекомендации по работе над лекционным материалом 

Эта работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 

работу над лекционным материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и 

т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отличается от 

методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя письменные 

источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, 

поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем 

записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке зрения.  

Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен 

откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на 

ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции 

рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к 

конспекту.  

 Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекционным 

материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту работу, 

которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось 

сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, 

проанализировать текст, установит логические связи между его элементами, в ряде случаев 

показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие 

дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. 

 При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 

задания и рекомендации. 

 

Рекомендации по работе 

с учебными пособиями, монографиями, периодикой 

 

Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 

соблюдение ряда правил, овладению которыми необходимо настойчиво учиться. Организуя 

самостоятельную работу студентов с книгой, преподаватель обязан настроить их на 

серьезный, кропотливый труд.  

Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не 

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение 

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути — вот главное правило. Другое 

правило — соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале 

следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает 

общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в 

книге. Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 

конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 

постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 

изложения, выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. 

Непременным правилом чтения должно  быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. Немало студентов с этой целью заводят специальные 

тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической 



подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным 

аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 

информации, обрабатывать и систематизировать ее. Полезно познакомиться с правилами 

библиографической работы в библиотеках учебного заведения. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 

прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, 

сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при 

необходимости и вновь обратиться к ним. Конспект ускоряет повторение материала, экономит 

время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. 

Конспектирование — один из самых сложных этапов самостоятельной работы. Каких- 

либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов конспектирования, видимо, 

не существует. Однако это не исключает соблюдения некоторых, наиболее оправдавших себя 

общих правил, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

 Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его 

автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора 

сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их 

накоплению помогает соблюдение одного важного правила — не торопиться 

записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

 Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания 

полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся 

в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги. 

Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 

Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамочку, оттененном, пометками на полях специальными знаками, чтобы как можно 

быстрее найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников 

можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже 

позже составления конспекта. 

 

Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Работа с литературой  – 1 час в неделю 

Подготовка к практическому занятию – 3 часа. 

    Подготовка к контрольной работе – 2 часа 

    Подготовка к зачету – 6 часов  

 

Описание последовательности действий студента 

(«сценарий изучения дисциплины»). 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется следующая 

последовательность действий: 

1. В течение недели выбрать время для работы с литературой по рекомендуемому 

перечню. 

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня необходимо сначала 

усвоить основные понятия и категории по теме домашнего задания.  

 

 



Методические указания для выполнения рефератов 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 

исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 

следующие задачи: 

— обосновать актуальность и значимость темы; 

— ознакомиться с литературой и сделать её анализ; 

— собрать необходимый материал для исследования; 

— провести систематизацию и анализ собранных данных; 

— изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 

—по результатам полученных данных сделать выводы. 

 Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю. 

 Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72, выполняется на 

бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный, 

границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объём 

реферата – 10-15 страниц. 

 

Методические указания для выполнения контрольных работ 

 

Студент выбирает 2 вопроса из представленного списка и в письменной форме отвечает 

на них.  

       Совпадение вопросов у разных студентов не допускается. Однако студент по 

согласованию с преподавателем вправе выполнить контрольную работу по вопросам, не 

представленным в утверждённом кафедрой списке. 

Цель контрольной работы – закрепление теоретических знаний по отдельным темам 

курса, приобретение навыков самостоятельной работы с источниками, учебной и 

дополнительной литературой, выработка умения применять полученные теоретические знания 

для решения конкретных практических задач и обосновывать принимаемые решения. 

Выполнение контрольной работы предусматривает: 

 изучение и изложение теоретических положений изучаемого курса; 

 формирование необходимых выводов и научно обоснованных решений. 

     Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно, носить творческий 

характер, содержать ссылки на конкретные нормативно-правовые акты. Недопустимо 

текстуальное переписывание учебника или другой литературы. Использование учебной 

литературы допускается (но лишь в качестве руководящего начала при ответе на вопросы); при 

воспроизведении тех или иных положений, выводов, содержащихся в учебниках, учебных 

пособиях, отдельных статьях и нормативных актах, необходимо сделать на них 

соответствующие ссылки. Но злоупотреблять цитированием не следует. Цитаты не должны 

составлять более 1/4 части контрольной работы.  

     Прежде, чем составлять текст работы, слушатель должен предварительно изучить 

материал соответствующего раздела программы курса, учебника, установочной лекции, 

методических указаний.. Наряду с теми правовыми памятниками, которые указаны в каждом 

конкретном варианте, слушатель должен использовать учебники, учебную и дополнительную 

литературу, имеющую отношение к теме.  

     Объем работы должен быть в пределах 10 - 15 листов рукописного текста. Ответы на 

вопросы контрольной работы оцениваются положительно, если они будут развернутыми, 

подробными и аргументированными. Кроме того, выполненная работа должна быть написана 

грамотно, чисто и разборчиво. Страницы контрольной работы нумеруются.  

      Работу необходимо надлежащим образом оформить. Титульный лист 



оформляется в соответствии с утверждённым кафедрой стандартом.  

В конце работы нужно привести список фактически использованной литературы, т.е. 

учебников, монографий, конкретных нормативно-правовых актов, на которые в работе 

имеются соответствующие ссылки. При составлении списка следует соблюдать действующие 

требования к оформлению справочно-библиографического аппарата: 

       В случае незачета студент должен написать новый вариант контрольной работы по 

тем же вопросам с учетом замечаний рецензента. При повторной сдаче на проверку к новой 

работе прилагается первоначальный вариант с рецензией преподавателя.  
 

Тесты текущего и итогового контроля знаний 

по курсу «Интеграция в постсоветском пространстве» 

 

1. Сколько этапов в своем становлении и развитии в 1990-е гг. прошло Содружество 

независимых Государств:  

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

2.Укажите основную повестку дня встреч на высшем уровне в рамках СНГ в период 1991 – 

1993 гг.:  

1. коллективная безопасность  

2. гуманитарное сотрудничество 

3. согласованная социально-экономическая политика 

4. информационная безопасность  

 

3.Назовите важнейший организационный вопрос на первом этапе функционирования 

Содружества:  

1. введение института председательствования  

2. учреждение Межпарламентской ассамблеи  

3. принятие устава 

4. подписание договора об экономическом союзе 

 

4.Согласно уставу СНГ, постоянно действующим исполнительным органом Содружества 

является:  

1. Совет глав государств  

2. Совет глав правительств 

3. Межпарламентская ассамблея 

4. Кординационно-консультативный комитет 

5.Договор об экономическом союзе стран СНГ был подписан:  

1. в 1992 г. 

2. в 1993 г. 

3. в 1994 г.  

4. в 1996 г.  

 

6.Договор о создании единого экономического пространства 30 апреля 1994 г. был заключен 

между: 

1. Беларусью, Россией, Казахстаном 



2. Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном 

3. Россией, Украиной, Грузией 

4. Арменией, Туркменистаном, Азербайджаном 

 

7.Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана оформился: 

1. в 1993 г. 

2. в 1995 г.  

3. в 1997 г. 

4. в 1999 г.  

 

8.Верны ли следующие утверждения о Содружестве НГ: 

А. Создание Содружества в момент распада СССР сыграло роль важного психологического 

амортизатора для населения. 

Б. Одна из важнейших функций СНГ – структуризации постсоветского пространства.   

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. оба суждения верны 

4. оба суждения не верны 

 

9.Подумайте и укажите причины низкой эффективности реализации принятых в рамках СНГ 

политических и экономических решений: 

1. декларативный характер самих соглашений 

2. отсутствие механизма и регламента реализации принятых решений 

3. недостаточное финансовое обеспечение решений  

4. отсутствие ответственных сторон 

5. слабость контрольного механизма по выполнению государственных процедур  

6. длительная процедура ратификации межгосударственных документов   

7. высокий процент соглашений рамочного характера  

8. наличие в документах оговорок, включаемых по требованию сторон  

9. юридический парадокс  

 

10. Попытайтесь определить, почему за время существования СНГ ни к одному 

государству-участнику организации за нарушение норм устава не были применены санкции, 

предусмотренные международным правом:  

1. неопределенность международно-правового статуса самой организации  

2. отсутствие четких критериев членства в организации 

3. отсутствие юридической разницы между «государствами-членами» и 

«государствами-участниками» организации 

4. отсутствие четкого набора возможных мер к государству-нарушителю 

5. нормативно-правовая слабость организации 

6. наличие сложного организационно-правового механизма функционирования организации 

7. неопределенность правосубъектности участников организации  

 

11. Сколько этапов в развитии экономического сотрудничества стран СНГ в 1990-е гг. 

возможно выделить:  

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 5 



 

12. Выход постсоветских республик на мировые рынки в первой половине 1990-х гг.  привел 

к сокращению внутреннего товарооборота в Содружестве, это объясняется:  

1. однотипностью экономических моделей государств-участников СНГ 

2. сырьевым характером хозяйств  

3. ограниченностью рынков сбыта, капиталов, инвестиций 

4. общемировыми экономическими тенденциями 

 

 

13.Первые учредительные документы о создании СНГ были подписаны: 

1. 4, 18, 29 декабря 1990 г.  

2. 8, 13, 21 декабря 1991 г.  

3. 1, 10, 30 декабря 1992 г. 

4. 2, 17, 25 декабря 1993 г.  

 

14.Сколько государств образовалось на политической карте мира после распада СССР: 

1. 10 

2. 12 

3. 15 

4. 19 

 

15.Укажите причину, в силу которой участие России в структуре Содружества НГ на 

первоначальном этапе его функционирования было минимальным:  

1. комплексный кризис во внутренней политике РФ 

2. стремление новых независимых государств укрепить свой суверенитет  

3. отсутствие ресурсов участия России в Содружестве 

4. разрыв дипломатических отношений с бывшими союзными республиками 

5. переориентация российской внешней политики в западном направлении 

6. отсутствие финансового обеспечения для реализации проектов в рамках СНГ  

7. наличие интеграционных альтернатив для государств-участников СНГ  

 

16.15 мая 1992 г. в Ташкенте участниками СНГ был подписан:  

1. договор о коллективной безопасности  

2. договор об экономическом союзе 

3. договор о таможенном союзе 

4. договор о едином экономическом пространстве  

 

17.Группа ГУАМ оформилась в 1998 г., но уже весной 1999 г. превратилась в ГУУАМ, что 

связано с присоединением к ней:  

1. Украины 

2. Узбекистана 

 

18.Центральным звеном четырехстороннего договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях подписанного в 1996 г. является формирование:  

1. таможенного союза 

2. платежного союза 

3. единой рублевой зоны 

4. зоны свободной торговли  

 



19.В октябре 2000 г. таможенный союз в связи с исполнением поставленных задач был 

преобразован в: 

1. ШОС 

2. ЕврАзЭС 

3. ЦАЭС  

4. АТЭС 

 

20.Устав СНГ не ратифицировали:  

1. Молдова 

2. Туркменистан 

3. Украина 

4. Азербайджан 

5. Армения 

6. Грузия 

7. Таджикистан 

8. Россия 

9. Белоруссия 

 

21.Высшим органом ОДКБ является:  

1. Совет коллективной безопасности  

2. Совет министров иностранных дел  

3. Совет командующих пограничными войсками 

4. Совет министров обороны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонды оценочных средств 

  

Программа дисциплины должна быть освоена полностью в том объеме, который 

предусматривает рабочая программа. Уровень освоения должен находиться в диапазоне 

положительных оценок от «отлично» до оценки «хорошо». В крайнем случае, допускается 

освоение дисциплины на уровне отметки «удовлетворительно».  

Формы контроля  

• Промежуточный контроль проводится при помощи опроса.  

• Формы текущего контроля включают в себя:  



- выполнение рефератов;  

- выполнение самостоятельных заданий. 

Итоговый контроль - зачет в форме ответов на вопросы. 

 

Темы рефератов 

1. Кризисы советского многонационального государства: политические, экономические, 

религиозные. Нарастание центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989 –1991 гг.  

2. Проблема разработки нового союзного договора. События 19-21 августа 1991 г. 

Беловежская встреча руководителей РСФСР, Украины и Белоруссии, 8 декабря 1991 г. 

Алма-атинские встречи, 21 декабря 1991г.  

3. Основные учредительные документы. Устав СНГ. Уставные и специализированные 

органы Содружества.  

4. Проблема эффективности структуры СНГ, ее эволюция.  

5. Актуальные вопросы реформирования институтов Содружества.  

6. Международно-правовой статус СНГ как региональной организации. 

7. Договор о коллективной безопасности. Сотрудничество по охране внешних границ 

Содружества, объединенная система ПВО СНГ.  

8. Двусторонние взаимоотношения в сфере обороны, безопасности, военно-технического 

сотрудничества.  

9. Создание Организации договора коллективной безопасности как новый этап 

военно-политического сотрудничества стран СНГ.  

10. Малые интеграционные объединения (без участия России): ГУАМ, ЦАС.  

11. Проблема совместной эксплуатации природных ресурсов и производственной 

инфраструктуры.  

12. Проблемы раздела территории  Каспия. Варианты строительства трубопроводов для 

транспортировки каспийской нефти.  
 

Задания для выполнения контрольной работы: 

1. Ядерное вооружение Украины, Белоруссии и Казахстана.  

2. Раздел стратегических и обычных вооружений в 1992 - 1997 гг.  

3. Вывод войск России из стран СНГ и Балтии. Договор о коллективной безопасности.  

4. Сотрудничество по охране внешних границ Содружества, объединенная система ПВО 

СНГ.  

5. Двусторонние взаимоотношения в сфере обороны, безопасности, военно-технического 

сотрудничества.  

6. Создание Организации договора коллективной безопасности как новый этап 

военно-политического сотрудничества стран СНГ. 

7. Союз России и Белоруссии: основные пути формирования союзного государства 

8. Интеграционные и дезинтеграционные факторы в СНГ. 

9. Содружество Независимых Государств: тенденции, проблемы и перспективы 

экономической интеграции. 

10. Проблема эффективности организационно-институциональной структуры СНГ, ее 

эволюция. Проблема реформирования институтов Содружества. 

 

Зачетные вопросы 

1. Нарастание центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989–1991 гг. Политика 



«суверенизации»: планы и их реализации. 

2. Проблемы «обновления» СССР: позиции Центра и республик. Новоогаревский процесс. 

3. Влияние распада СССР на международные экономические отношения 

4. Основные учредительные документы СНГ. Устав СНГ. 

5. Уставные и специализированные органы Содружества. 

6. Проблема эффективности организационно-институциональной структуры СНГ, ее 

эволюция. Проблема реформирования институтов Содружества. 

7. Содружество Независимых Государств: тенденции, проблемы и перспективы 

экономической интеграции.  

8. Состояние интеграционного взаимодействия стран СНГ в экономике.  

9. Интеграционные и дезинтеграционные факторы в СНГ.  

10. Многоуровневая и разноскоростная модель интеграции.  

11. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и его предтеча «Таможенная 

пятерка».  

12. Союз России и Белоруссии: основные пути формирования союзного государства.  

13. ЕврАзЭС и Единое экономическое пространство (ЕЭП).  

14. Неформальные региональные объединения стран СНГ. Центральноазиатское 

экономическое сообщество.  

15. Неформальное региональное объединение Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана, 

Молдовы — ГУУАМ.  

16. Перспективы экономической интеграции в СНГ. 

17. Механизм создания свободных экономических зон в государствах-членах Содружества. 

18. Транснациональные корпорации, как необходимый элемент интегрированности экономик 

государств-членов СНГ. 

19. Торгово-экономическое сотрудничество России странами СНГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень технических средств программного обеспечения 

и электронных обучающих материалов 

 

Освоение дисциплины "Интеграция в постсоветском пространстве" предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 
  
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 10 человек. Мультимедийная 

аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, 

оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и 



аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация 

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного 

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны 

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, 

персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 

DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 

оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна 

преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в 

единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель 

имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет 

проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие 

виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с 

применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием 

в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также 

оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет 

соответствующее лицензионное программное обеспечение.  

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 

15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный 

компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет 

широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной 

компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.  
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) нового поколения.  
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

нового поколения.  
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 



гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 

профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.  
Для проведения занятий также необходимы: 
- пакет программ MS Office, Internet Explorer и др. - для работы с электронными 

ресурсами;  
- подключение к сети Интернет для работы с базами данных и доступа к ресурсам по 

сравнительной политологии;  
- принтер - для распечатки заданий, текстов и пр. раздаточного материала;  
- копировальный аппарат - для размножения текстов.  

 

Электронные обучающие материалы: 

1. www.cis.minsk.by – сайт исполкома СНГ. 

2. www.rosbalt.ru – информационное агентство «Росбалт». Электронный каталог Научной 

Библиотеки ВГУ. –(http://www.lib.vsu.ru/) 

3. www.ia-centr.ru – информационно аналитический центр изучения 

общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. 

4. www.globalaffairs.ru – журнал «Россия в глобальной политике». 

5. www.carnegie.ru – сайт Московского Центра Карнеги. 

6. www.atcsng.ru – сайт Антитеррористического центра СНГ 

7. www.materik.ru – сайт Института стран СНГ. 

8. www.dkb.gov.ru – официальный сайт ОДКБ. 

9. www.iacis.ru – сайт Межпарламентской ассамблеи СНГ. 

10. www.recep.org – Российско-европейского центра экономической политики  

11. www.base.spinform.ru  – официальной базы данных законодательства Содружества 

Независимых Государств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочные и дополнительные материалы 

 

Основная литература:  

1. Липатов В.А. Международная экономическая интеграция: Учебное пособие. 

М. Изд-во: Евразийский открытый институт, 2011 г. – 150 с. 

2. Содружество Независимых Государств. Институты, интеграционные 

процессы, конфликты и парламентская дипломатия. Ю. В. Косов, А. В. Торопыгин / 

М., Изд-во: Аспект Пресс, 2012 г., -256 с. 
 

http://www.lib.vsu.ru/


 

Дополнительная литература:  
1. Василенко И. А. Геополитика современного мира [Текст] : учеб. пособие / И. А. 

Василенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2010.  

2. Мировая политика в условиях кризиса [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / под 

ред. С. В. Кортунова. - М. : Аспект Пресс, 2010.  

3. Общая социология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / М. Б. Глотов. - М. : Изд. 

центр "Академия", 2010. 

4. Современная мировая политика. Прикладной анализ [Текст] : учеб. пособие / отв. ред. А. 

Д. Богатуров ; ред. А. А. Байков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. 

5. Ховард М. М. Слабость гражданского общества в посткоммунистической Европе 

[Текст] / М. М. Ховард ; пер. с англ. И. Е. Кокарева. - М. : Аспект Пресс, 2009.  

1. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (Минск, 8 декабря 

1991 года. 

6. Устав Содружества Независимых Государств // Содружество. Информационный 

вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1993. N 1 (9). С.17 - 29. 

7. Решение экономического совета СНГ о проекте стратегии экономического развития 

Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (Москва,20 июня 2008 

года) 

8. Договор о коллективной безопасности (ДКБ). (Ташкент 15 мая 1992 г) 

9. Соотношение права Содружества Независимых Государств и современного 

международного права / Материалы Круглого стола (16 октября 1997 г) / Аналитический 

вестник Совета Федерации ФС РФ. - 1997. - № 21 (66). С.91. 

10. Регламент Экономического Суда Содружества Независимых Государств, 

утвержденный постановлением Пленума Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств 10 июля 1997 года № 2. 

11. Соглашение глав государств-участников Содружества о статусе Экономического 

Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992г. 

12. Регламент Экономического Суда Содружества Независимых Государств, 

утвержденный постановлением Пленума Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств 10 июля 1997 года № 2. 

13. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества  

14. Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года   
 
 


