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Введение 

 Вопросы, касающиеся международной сферы действия рекламы и пиара, 

являются сложными и многогранными.  Специалисты, работающие в сфере 

массовых коммуникаций, должны быть высокообразованными, знать этапы и 

особенности развития российского общества и стран постсоветского пространства 

(ранее входящих в состав СССР). Необходимо  знать формальные и неформальные 

нормы и правила, в соответствии с которыми возможна реализация рекламной и 

пиар деятельности в этих странах, проблемы, связанные с рекламой и пиаром, 

направленные на аудиторию стран Содружества независимых государств. Эти 

вопросы часто вызывают дискуссии: во-первых, в рамках государственного 

регулирования; во-вторых, со стороны общественности по поводу нарушения норм 

и правил морали и этики конкретного социума.  

Важнейшей особенностью развития современного мира является глобализация, 

что является одним из вызовов современности, однако вместе с тем наблюдаются 

процессы усиления национальной специфики по многим направлениям.  

 В целях совершенствования подготовки бакалавров по направлению «Реклама 

и связи с общественностью» в системе высшего образования с учетом потребностей 

рынка труда и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов необходимо уделять особое внимание проблемам рекламы  и пиара в 

сфере международных отношений, особенно тех вопросов, которые касаются стран, 

являющихся для Российской Федерации ближайшими соседями и имеющими 

стратегическое значение для развития данного региона.  

 В условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов получение такого рода компетенций возможно в рамках изучения 

дисциплины «Содружество независимых государств в постсоветском 

пространстве».  
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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины «Содружество независимых 

государств в постсоветском пространстве» является формирование у  студентов 

направления «Реклама и связи с общественностью» развернутого представления о 

Содружестве Независимых Государств, а также познакомить с основными 

направлениями развития СНГ, изучить социально-экономические и политические 

процессы, происходящие на территории стран, входящих в СНГ, понять 

закономерности развития взаимоотношений между государствами постсоветского 

пространства.  

Задачи курса:  формирование определённых подходов для анализа 

существующих на данный момент фактов и явлений в различных сферах 

взаимоотношений между государствами СНГ; выявление принципов анализа 

интересов РФ в этом надгосударственном образовании; дать возможность студентам 

(будущим специалистам по рекламе и связям с общественностью) овладеть 

знаниями и умениями, которые необходимы для работы в различных 

государственных структурах, научно-исследовательских и неправительственных 

организациях, бизнес-структурах, связанных с деятельностью Содружества 

Независимых Государств.  

В методических указаниях представлен перечень тем практических 

(семинарских) занятий,  рекомендуемая литература по каждой теме, необходимая 

для подготовки; приведены вопросы для самопроверки, вопросы к зачету. Приведен 

перечень интернет-источников по дисциплине.  Представлены проблемные вопросы, 

ответы на которые студенты могут оформлять в форме эссе или реферата, 

представлены кейсы. 
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2  Содержание разделов дисциплины 

1 Распад СССР и трансформация международных отношений в конце 

ХХ века. Содружество Независимых Государств как субъект международных 

отношений. Институционально-правовая структура СНГ 

Факторы стабильности и неустойчивости советского многонационального 

государства. Нарастание центробежных тенденций в СССР и их развитие в 1989–

1991 гг. Политика «суверенизации»: позиции Центра и республик. Новоогаревский 

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

Беловежская встреча руководителей РСФСР, Белоруссии и Украины (8 декабря 1991 

г.). Алма-Атинская встреча (21 декабря 1991 г.). Реакция международного 

сообщества на распад Советского Союза. 

Характер и основные направления процесса образования СНГ. Интересы и 

позиции участников. Политико-организационные проблемы. Реорганизация высших 

органов власти. Беловежская встреча руководителей РСФСР, Белоруссии и Украины 

8 декабря 1991 года. Встреча руководителей 11 бывших советских республик в 

Алма-Ате 21 декабря 1991 г. Учредительные акты СНГ: Соглашение о создании 

СНГ от 8 декабря 1991 г., Протокол к Соглашению и Алма-Атинская Декларация от 

21 декабря 1991 года. Влияние распада СССР на международные отношения. 

Изменение конфигурации мирового сообщества и образование многополярного 

мира. Вызовы нового мирового порядка. Место и роль новой России в системе 

международных отношений после распада СССР.  

Проблема правопреемства в международно-правовой практике. Основные 

проблемы и сложности правопреемства в отношении бывшего СССР. Переговорный 

процесс и международно-правовое оформление правопреемства в отношении 

международных договоров, архивов, собственности бывшего СССР за рубежом. 

Россия как «государство – продолжатель СССР». Феномен континуитета: правовой 

и политический аспекты. Основные этапы международно-правового оформления 

правопреемства в отношении международных договоров, архивов, собственности 

бывшего СССР за рубежом.  
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Проблема правопреемства в отношении обычных и ядерных вооружений: 

мировая практика и опыт СНГ. Исключение правопреемства в отношении ядерного 

оружия в международном праве. Проблема Черноморского флота и статуса г. 

Севастополь. Проблема правопреемства в области использования морских ресурсов, 

космических и научно-технических разработок. Проблема государственного долга 

СССР.  

Основные учредительные документы СНГ. Устав СНГ. Уставные и 

специализированные органы Содружества. Полномочия и порядок работы Совета 

глав государств, Совета глав правительств, Межпарламентской ассамблеи (МПА), 

Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО). 

Статус и деятельность Экономического суда СНГ. Роль Исполнительного комитета 

СНГ. Институт председательствования в СНГ. Проблема эффективности 

организационно-институциональной структуры СНГ, ее эволюция. Проблема 

реформирования институтов Содружества. Предпосылки и направления 

совершенствования институциональной системы Содружества: уточнение стратегии 

и приоритетов развития СНГ; возможность передачи органам Содружества 

наднациональных полномочий; повышение роли и влияния Экономического суда 

СНГ; оказание содействия работе органов отраслевого сотрудничества; 

информационное обеспечение общественной поддержки деятельности институтов 

Содружества. Международно-правовой статус СНГ как региональной организации и 

его политическая экстраполяция. Страны СНГ: исторический аспект, советский 

период, современной состояние, проблемы и перспективы развития.  

2 Международные экономические отношения в СНГ 

Международные экономические отношения: сущность и формы. Эволюция 

постсоветского экономического пространства, современное состояние. Евразийский 

экономический союз. Проблемы и перспективы международных экономических 

отношений в СНГ.  

Эволюция постсоветского экономического пространства: основные этапы. 

Договор об экономическом союзе стран СНГ (сентябрь 1993 г.): концепция и 

практика его реализации. Торгово-экономические отношения РФ со странами – 
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членами СНГ. Экономические интересы России в странах СНГ. Географическое 

направление и основные торговые партнеры России в рамках СНГ. Структура 

торгово-экономического сотрудничества в рамках СНГ. Проблема преодоления 

сырьевого характера товарной структуры взаимной торговли стран – участниц 

Содружества. Факторы, способствующие развитию общего экономического 

пространства СНГ. Высокий уровень взаимодополняемости и взаимозависимости 

экономических структур России и стран – членов СНГ, сформированных и развитых 

в рамках единого экономического пространства СССР; географическая близость, 

сходные уровни экономического развития, профессиональной и технологической 

культуры. Препятствия на пути развития экономических и торговых отношений в 

рамках СНГ: экономические (спад производства, недостаточность валютных 

ресурсов и др.) и политические (стремление укрепить собственную 

государственность даже в ущерб сохранению общего экономического пространства, 

влияние государств, не входящих в Содружество) аспекты. Бренды государств-

участников СНГ. 

3 Многоуровневая интеграция в СНГ. Политика России в отношении 

стран СНГ 

 Евразийское экономическое сообщество (2001-2014 гг.) Евразийский 

экономический союз (с 2014 г.) Таможенный союз («пятерка»): предпосылки и 

этапы формирования. 1) Соглашение о Таможенном союзе между Россией и 

Белоруссией от 6 января 1995 г.; 2) присоединение к Таможенному союзу 

Казахстана 20 января 1995 г.; 3) присоединение Киргизии 29 марта 1996 г.; 4) 

присоединение Таджикистана 26 февраля 1999 г. Органы управления интеграцией: 

Межгосударственный совет, Совет глав правительств, Интеграционный комитет, 

Межпарламентский комитет (Договор Таможенного союза от 26 февраля 1999 г.).  

ЕврАзЭС: экономические и политические предпосылки образования. 

Создание единого экономического пространства (ЕЭП) 30 апреля 1994 г. Решение 

Межгосударственного совета от 23 мая 2000 г. о создании на базе действующих 

многосторонних договоров Таможенного союза международной экономической 

организации с четкой структурой и ясными обязательствами государств с целью 
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повышения эффективности интеграционных процессов. Договор об учреждении 

Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. в составе 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Присоединение 

Украины, Молдовы и Армении в качестве наблюдателей к Евразийскому 

экономическому сообществу (2002 г.). Вхождение Узбекистана в ЕврАзЭС (2006 г.).  

Создание и начало функционирования Таможенного союза трех государств 

(Россия, Белоруссия, Казахстан) в рамках Сообщества (2010 г.). Проблема 

синхронизации процесса присоединения входящих в ЕврАзЭС стран к ВТО. 

Упразднение ЕврАзЭС и создание на его базе Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) (2015 г.).  

Союз России и Белоруссии. Геополитические, экономические, духовно-

исторические, культурные, научно-образовательные и социальные предпосылки 

российско-белорусской реинтеграции в постсоветский период. Этапы 

институционального оформления интеграции России и Белоруссии: 1) Договор о 

дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (21 февраля 1995 г.); 2) Договор об 

образовании Сообщества Белоруссии и России (2 апреля 1996 г.); 3) Соглашение о 

Парламентском собрании Белоруссии и России (29 апреля 1996 г.); 4) 

Исполнительный комитет Сообщества Белоруссии и России (17 июня 1996 г.); 5) 

Договор о Союзе Белоруссии и России (2 апреля 1997 г.); 6) Устав Союза 

Белоруссии и России (23 мая 1997 г.); 7) Декларация о дальнейшем единении 

Белоруссии и России (25 декабря 1998 г.); 8) Договор о создании Союзного 

государства Республики Беларусь и Российской Федерации (8 декабря 1999 г.). 

Экономическое сотрудничество и жизненно важные интересы Белоруссии и России. 

Создание единого таможенного и экономического пространства. Проблемы 

эффективного функционирования общего рынка и свободного передвижения 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Межрегиональное и международное 

сотрудничество в рамках Союзного государства. Стратегическое партнерство 

Союзного государства со странами СНГ и взаимодействие с международными 

экономическими организациями. Проблема введения единой валюты и унификации 
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налогового законодательства. Современное состояние взаимоотношений России и 

Белоруссии. Проблемы и перспективы Союзного государства России и Белоруссии.  

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). 

Формирование политико-консультативного форума государств – Грузии, Украины, 

Азербайджана и Молдовы (ГУАМ) в 1997–2000 гг. Присоединение к этой группе 

Узбекистана. Изменение названия расширенного объединения государств на 

ГУУАМ. Образование региональной международной организации ГУУАМ (г. Ялта, 

2001 г.). Принятие Хартии, в которой определяется цель деятельности группы и 

подчеркивается, что ГУУАМ не является военно-политической организацией и ее 

политика не направлена против СНГ. Выход в ноябре 2005 г. Узбекистана из 

объединения, возвращение к первоначальной аббревиатуре – ГУАМ. Развитие 

экономического и военного сотрудничества в рамках ГУАМ. Интересы и позиции 

сторон. Поиск новых аргументов в диалоге с Россией и практическое подкрепление 

идеи южной альтернативной дуги (транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия). 

Экономические интересы государств ГУУАМ: вопросы транспортировки 

прикаспийских энергоносителей и прокладки новых транзитных маршрутов через 

Кавказ; обеспечение безопасности и стабильности в регионе.  

Создание на базе организации в 2006 г. по инициативе президентов Украины 

и Грузии Союза Демократических Государств (СДГ). Вхождение в этот союз, кроме 

членов ГУАМ, стран Прибалтики и Польши. Высший орган ГУУАМ – ежегодная 

встреча глав государств. Исполнительный орган организации – заседание министров 

иностранных дел. Комитет национальных координаторов, на который возлагаются 

функции рабочего органа. Участие ООН и ОБСЕ в интеграционных процессах в 

рамках ГУАМ.  

Центральноазиатский экономический союз (ЦАЭС). Органы управления 

ЦАЭС: Межгосударственный совет и его Исполнительный комитет, Центрально-

Азиатский банк развития и сотрудничества. Совет министров обороны. Развитие 

экономического и военного сотрудничества в рамках ЦАЭС. Интересы и позиции 

сторон. Программа экономического сотрудничества до 2000 г. Создание 

межгосударственных консорциумов в области электроэнергетики, меры по 
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рациональному использованию водных ресурсов, добыче и переработке 

минерально-сырьевых ресурсов. Вхождение всех государств ЦАЭС в ЕврАзЭС и 

самороспуск этой организации.  

Эволюция внешнеполитических идей в России в 1991–2008 гг. Основные 

этапы развития политики РФ в СНГ. Видение места и роли стран СНГ во внешней 

политики России. Основные факторы заинтересованности России в странах СНГ. 

Группы интересов в российской внешней политике и их представление о 

взаимодействии со странами Содружества. Официальные документы, 

определяющие политику России в отношении государств СНГ: замысел и 

реализация. Проект доктрины политики в отношении СНГ (1994 г.); Стратегический 

курс России с государствами – участниками СНГ (14 сентября 1995 г.); Концепция 

внешней политики Российской Федерации (2008 г.).  

Основные задачи российской политики в отношении стран СНГ: 1) 

обеспечение политической, военной, экономической, гуманитарной и правовой 

стабильности; 2) содействие становлению стран СНГ в качестве политически и 

экономически устойчивых государств, проводящих дружественную политику в 

отношении России; 3) укрепление России в качестве ведущей силы формирования 

новой системы межгосударственных политических и экономических отношений на 

территории постсоюзного пространства; 4) наращивание интеграционных процессов 

в СНГ в экономической, гуманитарной, военно-стратегической областях. 

Перспективы развития СНГ и эволюции российской внешней политики в 

отношении стран Содружества. Проекты реформирования СНГ и роль России в их 

разработке и реализации. 

4 Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве и проблемы 

их урегулирования 

Международное миротворчество как современное средство достижения мира 

и безопасности в зонах вооруженных конфликтов. Типология миротворческих 

операций: превентивная дипломатия; операции по установлению мира; операции по 

поддержанию мира; операции по принуждению к миру; операции по 

постконфликтному построению мира (строительство мира); гуманитарные 
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операции; электоральные операции; полицейские операции на территории других 

государств. Проблема урегулирования конфликтов в современных международных 

отношениях: правовой, политический, военный аспекты. Роль международных 

организаций в урегулировании конфликтов.  

Нормативно-правовая база миротворческой деятельности в СНГ: Устав СНГ 

(январь 1993 г.); Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов на 

территории государств – участников СНГ (1996 г.); Соглашение о группах военных 

наблюдателей и Коллективных силах по поддержанию мира в СНГ (от 22 марта 

1992 г.); Соглашение о Коллективных миротворческих силах и Положение об 

Объединенном командовании Коллективных миротворческих сил (от 24 сентября 

1993 г.); документы, связанные с конкретными миротворческими операциями на 

постсоветском пространстве.  

Роль России в прекращении конфликтов и миротворческих операциях. Роль 

третьих стран и международных организаций (ООН, ОБСЕ). Проблема соответствия 

миротворческих операций Содружества Независимых Государств мировой 

практике. Сложности и проблемы миротворчества на постсоветском пространстве. 

Перспективы развития миротворческой деятельности в рамках СНГ. Конфликт на 

Кавказе в 2008 г. Признание Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией. 

Проблема урегулирования конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье, 

украинский вопрос (2013 г.).  

3  Практические занятия (семинары) 

3.1 Распад СССР и трансформация международных отношений в конце 

ХХ века. Содружество Независимых Государств как субъект международных 

отношений. Институционально-правовая структура СНГ 

1.1 Распад СССР и трансформация международных отношений в конце ХХ 

века.  

1.2 Содружество Независимых Государств как субъект международных 

отношений. 
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1.3 Институционально-правовая структура СНГ. 

1.4 Государства-участники СНГ: исторический аспект, советский период, 

современное состояние. 

 

1.1 Распад СССР и трансформация международных отношений в конце 

ХХ века  

Почти весь XX век ознаменовался противостоянием двух социально-

экономических систем: капитализм vs социализм. Для капитализма характерны:  

- частная форма собственности; 

-регулирование рыночными методами (спрос и предложение, конкуренция). 

Для социализма характерны: 

- государственная форма собственности; 

-  государственное регулирование (плановое хозяйство). 

В послевоенный период возник «социалистический блок», включающий в себя 

страны, вставшие на социалистический путь развития. В это время возник термин 

«холодная война» - конфронтация двух социально-экономических систем, военных 

блоков возглавляемых со стороны капитализма - США, а со стороны социализма  -

СССР. Термин  «холодная война» появился в журналистике в 1945–1947 гг. и 

закрепился в политическом словаре. Берлинская стена – символ «холодной» войны. 

Возведение Берлинской стены началось в 1961 г., а официальный демонтаж был 

сделан в 1990 г. часть берлинской стены оставлена как исторический памятник. 

Информацию по этому вопросу можно найти по ссылке 

https://ria.ru/20130624/944657531.html.  

Трансформация советского пространства началась в конце 1980-х годов. 

Ликвидация СССР состоялась в 1991 г. 8 декабря 1991 г. лидеры РСФСР, Украины и 

Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич собрались в 

Белоруссии в правительственной резиденции Вискули (Беловежская Пуща) и  

подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и 

роспуске СССР. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и 

https://ria.ru/20130624/944657531.html
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Белоруссии. 12 декабря аналогичный акт принял российский парламент. Согласно 

документу, к сфере совместной деятельности членов СНГ относились:  

- координация внешнеполитической деятельности;  

- сотрудничество в формировании и развитии общего экономического 

пространства,  

- общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики;  

- сотрудничество в области охраны окружающей среды;  

-вопросы миграционной политики; борьба с организованной преступностью. 

21 декабря 1991 г. в столице Казахстана Алма-Ате 11 руководителей бывших 

союзных республик подписали декларацию о целях и принципах СНГ, его основах. 

Декларация подтвердила Беловежское соглашение. В ней было указано, что с 

образованием СНГ СССР прекращает свое существование. Хронологию событий 

можно посмотреть по ссылке https://tass.ru/politika/3850507  (Как распался СССР: 25 

лет назад было подписано Беловежское соглашение). 

 

1.2 Содружество Независимых Государств как субъект международных 

отношений 

Полная информация представлена на Интернет-портале СНГ http://www.e-cis.info. 

 

1.3  Институционально-правовая структура СНГ 

Полная информация представлена на Интернет-портале СНГ http://www.e-

cis.info. 

Основополагающими документами СНГ являются следующие: 

1. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (8.12. 1991 г.) 

2. Алма-Атинская декларация (21. 12. 1991 г.) 

3. Устав Содружества Независимых Государств (2. 01. 1993 г.) 

4. Договор о создании Экономического Союза (24. 09. 1993 г.) 

5. Правила процедуры 

6. Решение о Положении о флаге СНГ 

7. Положение о флаге СНГ 

https://tass.ru/politika/3850507
http://www.e-cis.info/
http://www.e-cis.info/
http://www.e-cis.info/
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8. Решение о Положении об эмблеме  СНГ 

9. Положение об эмблеме  СНГ 

К актуальным документам, в которых отражается плановая работа и 

перспективы развития стран Содружества относятся следующие: 

1. План мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011) Стратегии 

экономического развития СНГ до 2020 года 

2. Договор о зоне свободной торговли 

3. Программа инновационного сотрудничества до 2020 года 

4. Стратегия международного молодежного сотрудничества государств – 

участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года 

5. Концепция повышения продовольственной безопасности 

Органы Содружества Независимых Государств:  

 

 1.4 Государства-участники СНГ: исторический аспект, советский период, 

современное состояние 

На начало 2020 г. в состав СНГ входит 11 государств: Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Украина.  

22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав 

Содружества. Его не подписали Украина и Туркменистан, которые тем самым де-

юре не являются государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены только к 

государствам – учредителям и государствам – участникам Содружества. 

Туркменистан на казанском саммите СНГ (26 августа 2005 года) заявил о том, что 

будет участвовать в Содружестве в качестве «ассоциированного члена». 

До 2009 г. в состав СНГ входила Грузия, однако 18 августа 2008 года в 

Исполком СНГ поступила нота МИДа Грузии о выходе из состава Содружества 

Независимых Государств. На заседании СМИД СНГ в Бишкеке 9 октября 2008 года 

по инициативе председательствующей в Содружестве Киргизии, было принято 

решение технического характера о членстве Грузии в СНГ, согласно которому 

выход Грузии из Содружества состоится через 12 месяцев после письменного 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=187
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=187
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извещения депозитария Устава СНГ. Таким образом, в соответствии с Уставом СНГ, 

18 августа 2009 Грузия официально перестала быть членом этой международной 

организации. 

Полная информация представлена на Интернет-портале СНГ http://www.e-

cis.info. 

В целях формирования знаний о странах СНГ, закрепления их на практических 

занятиях студентам предлагается выполнить следующее задание. Необходимо 

выбрать одну из стран СНГ и сделать доклад, сопровождаемый презентацией. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению: 

- краткая история страны; 

- вхождения страны (или исторической территории в состав Российской 

империи); 

- советский период развития страны; 

- трансформация страны в независимое государство; 

- современное состояние страны – государственно-политическое устройство,  

органы государственной власти, государственная символика, место и роль в мировом 

пространстве, национальный состав, конфессиональный состав, культура страны, 

экономика страны; 

- бренды: достопримечательности страны и коммерческие бренды; 

- взаимоотношения с РФ и другими странами СНГ, тренды развития.  

Выполнять задание можно индивидуально или создать небольшие рабочие 

группы из нескольких студентов. На презентацию каждой страны можно выделить по 

одному семинарскому занятию. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет собой постсоветское пространство? 

2. Назовите факторы стабильности советского государства. 

3. Назовите факторы неустойчивости советского государства. 

http://www.e-cis.info/
http://www.e-cis.info/
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4. Перечислите союзные республики, входящие в состав СССР в конце 

1980-х годов. 

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, входящие в социалистический блок в конце 1980-х 

годов. 

9. Проблема правопреемства в отношении обычных и ядерных 

вооружений: мировая практика и опыт СНГ. 

10. Проблема реформирования институтов Содружества. 

 

Проблемные вопросы 

1. Советское многонациональное государство: факторы стабильности и 

неустойчивости. 

2. Реакция международного сообщества на распад СССР. 

3. Основные международные каналы массовой коммуникации. 

4. Новоогаревский процесс. 

5. Влияние распада СССР на международные отношения. 

6. Международно-правовой статус СНГ. 

 

Рекомендуемая литература 

Дергачев, В.А. Регионоведение : учебное пособие / В.А. Дергачев, Л.Б. 

Вардомский. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00765-

5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497 

Шипкова, О.Т. Россия в мировом экономическом пространстве : учебное 

пособие / О.Т. Шипкова, О.В. Шатаева, А.С. Мошкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 333 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 320-325. - ISBN 978-5-4475-4934-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429426  
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Погодина, И.В. Таможенные администрации зарубежных стран : учебное 

пособие / И.В. Погодина. - СПб. : Троицкий мост, 2016. - 80 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4377-0059-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445452 

Забейворота, А.И. Межгосударственные интеграционные объединения на 

постсоветском пространстве : учебное пособие / А.И. Забейворота. - Москва : 

Книжный мир, 2016. - 449 с. - (Высшая школа). - ISBN 978-5-8041-0834-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460175 

Постсоциалистический мир : монография : в 3 т. / под общ. ред. С.П. 

Глинкиной ; отв. ред. Л.Б. Вардомский. - Cанкт-Петербург : Алетейя, 2017. - Т. 2. 

Постсоветские государства. - 455 с. : табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

906980-70- ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488183  

 Методология исследования конфликтов на постсоветском пространстве: 

очерки / А.Г. Большаков. - Казань : Казанский университет, 2013. - 284 с. : ил., табл., 

схем. - ISBN 987-5-00019-114-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276338 

Взаимодействие финансовых систем стран СНГ / под ред. М.Ю. Головнина. - 

СПб. : Алетейя, 2010. - 222 с. - ISBN 978-5-91419-250-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119696  
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3.2 Международные экономические отношения в СНГ 

2.1 Международные экономические отношения: сущность и формы. 

2.2 Эволюция постсоветского экономического пространства, современное 

состояние. Евразийский экономический союз. 

2.3 Проблемы и перспективы международных экономических отношений в 

СНГ.  

2.1 Международные экономические отношения: сущность и формы 

Международные экономические отношения  (МЭО) – хозяйственные связи 

между экономическими агентами разных стран. Основой МЭО служит 

международное разделение труда.  

Международное разделение труда (МРТ) – это форма интернациональной 

организации производства, предполагающая специализацию стран на производстве 

определенных товаров и услуг и их взаимный обмен. В результате возникают 

отрасли международной специализации, предлагающие продукцию на экспорт.  

Зарождение МРТ было в 17-18 веках – в мануфактурный период развития 

капитализма. Выделяют два фактора развития МРТ: 

- природно-климатические различия между странами ( климатические условия, 

запасы полезных ископаемых, плодородие почвы, территория, численность 

населения); 

- научно-технический прогресс (НТП) (и его составляющая – научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). 

В период расцвета колониальной системы (XIX век – начало XX века) 

характерна монокультурная специализация. Для промышленно развитых стран в XX 

веке специализация определяется уровнем и особенностями экономического 

развития.  

Выделяют два типа экономик по открытости внешнему миру: автаркия и 

открытая экономика. Автаркия – закрытая экономика, отсутствие международного 

обмена. Открытая экономика – отмена ограничений международного обмена, 
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существование конкуренции, что повышает экономическую эффективность в этих 

странах.  

Расширяется применение форм внутриотраслевой специализации: предметной, 

подетальной, технологической. 

Формы МЭО: 

1. Международная торговля 

2. Международное движение капитала 

3. Международная миграция рабочей силы 

4. Международные валютные отношения. 

На этой основе усиливается глобализация экономики.  

Инвестиционный климат можно определить  как набор факторов, 

характерных для данной страны и определяющих возможности и стимулы фирм к 

активизации и расширению масштабов деятельности путем осуществления 

продуктивных инвестиций, созданию рабочих мест, активным участием в 

глобальной конкуренции. (Определение Всемирного банка из доклада о мировом 

развитии в 2005 г).  

2.2 Эволюция постсоветского экономического пространства, современное 

состояние. Евразийский экономический союз 

Мировое экономическое пространство постоянно подвергается изменениям, 

появляются новые экономические объединения и меняются существующие. 

Образование СНГ – наглядный пример этого. Все государства, выделившиеся из 

состава СССР более 20 лет назад, столкнулись с проблемой «тройного перехода»: 

- от советского государства  к демократии; 

- от плана к рынку и частной собственности; 

- от республик в составе большой страны к самостоятельному государству.  

Глубина и длительность переходного кризиса во многом определяется 

исходным состоянием и типами экономических ресурсов, а  также способностью 

населения адаптироваться к переменам. Элиты должны были выбрать курс реформ, 

но одновременно решать как проблемы благосостояния, так и национальные 
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проблемы. Трансформационный кризис на постсоветском пространстве был более 

глубоким, чем в странах ЦВЕ и привел к тяжелым социально-экономическим  и 

политическим последствиям. Фактически в течение переходного периода 

произошло резкое изменение структуры экономики: выход из кризиса определялся 

конъюнктурой сохранившихся отраслей хозяйства и развитием сферы услуг. 

За период с 1990-х годов лет были созданы институты: 

-политические институты новых государств; 

-начали формироваться гражданское общество и институты демократии; 

- заложены основы рыночной экономики. 

Вновь образовавшиеся страны вынуждены были опираться на свои 

естественные и накопленные конкурентные преимущества, определяемые 

предшествующим развитием.  

Факторы экономического развития: 

1. Институциональная структура (предшествующее развитие – механизм 

«path dependence» - «история имеет значение» 

2.   Географическое положение 

3.   Человеческий капитал 

4.   Наличные производственные активы 

5. Качество новых рыночных институтов (формальных и неформальных)  

В 90-г. экономика постсоветского пространства была переходной. Черты 

переходной экономики: 

- многоукладность 

- неустойчивость развития 

- относительной длительностью преобразований. 

Экономический уклад – это особый тип экономических отношений, 

существующий наряду с другими отношениями. В переходной экономике 

многоукладность присутствует как элемент основы (в отличие от экономики стран 

Запада, где большой слой малых предприятий (производителей) существует на базе 

господствующего типа координации и капиталистических форм собственности). В 

переходной экономике существуют и старая, и новая основы, а новая система связей  
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еще только формируется. Так, в российской переходной экономике  существуют   

наряду с формирующейся рыночной системой и другие типы регуляторов 

хозяйственных связей, включая неэкономические и теневые. 

Переходной экономике присуща неустойчивость развития.  Практически нет 

стабильных переходных экономик, так как происходят постоянные изменения 

старых отношений при еще не сформировавшихся новых институтах – 

политических, социальных, юридических норм и правил. Постоянно происходит 

столкновение старых и новых экономических интересов. Таким образом, 

внутренним свойством переходных экономик является тенденция к постоянному 

обострению экономических, социальных, политических отношений.  

Относительная длительность преобразований также присуща переходной 

экономике. Это следствие естественных, не зависящих от политической власти, 

факторов: известной инерционности прежних подходов, невозможности 

единовременно изменить технологическую базу, заменить кадры, изменить 

структуру национальной и региональной  экономики. Все это требует создания для 

всего периода переходной экономики особого механизма согласования интересов, а 

также государственной поддержки тех субъектов экономики, которые оказались в 

трудном положении по не зависящим от них причинам. Таким образом, переходная 

экономика – это не воспроизводящаяся на своей основе экономическая система, а 

переход от одной системы к другой.   

Как показывает практика, невозможно в короткие сроки интегрироваться в 

мировую экономику, сохранив при этом все отрасли национального хозяйства, 

особенно промышленности. С известной долей условности сегодня можно выделить 

4 модели развития стран постсоветского пространства. 

1. «Отходническая» («все сначала»). 

2. Промышленная («попытка сохранить активы»). 

3. Ресурсная («нефть и газ»). 

4. Прибалтийская («реструктуризация и услуги»). 

Следует отметить, что многие страны сочетаю в себе черты 2-моделей, но при 

этом одна является преобладающей. 
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 «Отходническая» («все сначала») – известна из истории раннего 

капитализма. Характеризуется резкой деиндустриализацией, обеднением населения, 

вынужденной миграцией в целях выживания. (Грузия, Армения, Киргизия, 

Молдова, Таджикистан, Узбекистан, частично Украина, некоторые регионы России). 

Промышленная («попытка сохранить активы») – предполагает более 

высокий предшествующий уровень индустриализации и попытки сохранить 

промышленность. Позволяет поддерживать конкурентоспособность человеческого 

капитала в глобальной экономике. (Россия, Восточная Украина (до боевых 

действий), Приднестровье, Белоруссия. (Проблемы приватизации, прав 

собственности, промышленная политика). 

Ресурсная («нефть и газ»)  предполагает наличие природных богатств, 

высоких доходов государства и некоторых отраслей (регионов), но при этом 

возникает угроза т.н. «голландской болезни» («ресурсного проклятия»), усиливается 

зависимость страны от динамики мировых цен на экспортное сырье. ( Казахстан, 

Россия, Азербайджан, Туркмения). 

 Прибалтийская («реструктуризация и услуги») – характерна для Латвии, 

Литвы, Эстонии, которые имели высокий уровень экономического развития на 

начало 1990-х гг. и провели целенаправленную деиндустриализацию, резко 

повысили роль сферы услуг, создали институт частной собственности, снизить 

уровень коррупции, эффективно использовали объекты советской инфраструктуры,  

что привлекло иностранные инвестиции. Эти страны являются членами 

Европейского союза с 2004 г. 

2.3 Проблемы и перспективы международных экономических 

отношений в СНГ 

Проблемы МЭО в СНГ являются следствием как проблем национальных 

экономии стран, входящих в Содружество, так и геополитических вызовов.  

Несмотря на то, что СНГ сыграло более 20 лет назад роль структуры по 

мирному «разводу» советских республик, это не привело к реальным,  качественным  

интеграционным процессам. Реально интегрирование той или иной группы стран 
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становится возможным когда ее участники достигают необходимого уровня 

интеграционной зрелости. В экономике  интеграционная зрелость – это: 

-высокий уровень развития обрабатывающей промышленности; 

- диверсификация экспортно-импортных операций; 

- глубокое разделение труда; 

- хорошо развитая финансовая инфраструктура.  

В политике это прочно устоявшаяся демократия с четким разделением 

властей и соблюдением закона, что делает предсказуемым поведение страны на 

международной арене и обеспечивает доверие со стороны партнеров.  

Можно выделить следующие проблемы: 

- нет четко выраженного интеграционного характера, для России отношения 

переведены на уровень двусторонних отношений; 

- наблюдаются процессы дезинтеграции, создание субрегиональных 

интеграционных группировок (н-р, ГУАМ и ряд др.); 

- военные конфликты (Нагорный Карабах, Украина); 

- проблемы внутри страны – различные векторы развития – Украина, 

Молдова; 

- растущая политическая и экономическая конкуренция России и стран ЕС, 

США, КНР за постсоветские страны; 

- падение объемов товарооборота во взаимной торговле входящих в него стран 

(примерно на 10 % с предыдущим годом – ежегодно). Товарооборот – основной 

показатель интенсивности интеграционных процессов.  

Таким образом: 

1. После распада СССР на постсоветском пространстве образовались 

независимые государства, 12 из которых первоначально вошли в СНГ. МЭО в СНГ 

имеют общепринятые формы и основаны на МРТ. 

2. Мировой хозяйство растет количественно и изменяется качественно. 

Яркий пример этого – эволюция постсоветского пространства, создание СНГ. 

3. В деятельности СНГ возникает множество проблем, определяемых 

геополитическими вызовами и проблемами самих национальных экономик.  
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4. В перспективе, как видится, СНГ должно выйти на качественно новый 

уровень, должна усилиться интегрирующая роль России.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Выделите формы международных экономических отношений. 

2. Что представляла собой экономика СССР на момент распада страны? 

3. Назовите факторы экономической неустойчивости советского 

государства. 

4. Охарактеризуйте экономическое состояние союзных республик, 

входящих в состав СССР в конце 1980-х годов. 

5. Какова была реакция мировой экономики на распад СССР? 

6. Где и когда прошла Беловежская встреча? 

7. Каковы факторы,  способствующие развитию общего экономического 

пространства СНГ? 

8. Каковы препятствия на пути развития экономических и торговых 

отношений в рамках СНГ? 

9. Назовите бренды . государств-участников СНГ. 

10. Проблема реформирования экономических институтов Содружества. 

 

Проблемные вопросы 

1. Советская экономика: основные черты и проблемы. 

2. Международная торговля на постсоветском пространстве. 

3.  Последствия ликвидации СССР, повлиявшие на экономику стран СНГ. 

4. ЕАЭС: настоящее и перспективы развития. 

5. Таможенный союз. 

6. Особенности экономики стран –членов СНГ (на примере одной страны). 

7. Модели развития постсоветского экономического пространства 
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экономических отношений / С.В. Ильянов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 93 с. - 

ISBN 978-5-504-00226-2 ; То же [Электрон-ный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140916 

Шумский Н. Региональные экономические объединения государств 

Содружества// МЭиМО. – 2012. - № 3. 

Квашин Ю., Кузнецов А. Прямые инвестиции стран СНГ в России// МЭиМО. 

– 2013. - № 1. 

Интернет-портал СНГ www.e-cis.info (например, есть перечень 

конкурентоспособной продукции государств -участников СНГ) 

Интернет-портал Евразийской экономической комиссии – www.eaeunion.org 

Материалы Статкомитета СНГ «Социально-экономическое положение стран 

СНГ в 2017 г.» // Общество и экономика. 2018. -№ 6  

 

3.3 Многоуровневая интеграция в СНГ. Политика России в отношении 

стран СНГ 

3.1 Многоуровневая интеграция в СНГ 

3.2 Основные задачи российской политики в отношении стран СНГ 

 

3.1 Многоуровневая интеграция в СНГ 

В учебнике «Современные международные отношения» под ред. А.В. 

Торкунова, А.В. Мальгина  отмечается, что в силу объективного экономического, 

инфраструктурного единства, гуманитарной общности и схожести политических 

культур, равно как и внешнеполитических устремлений крупнейшего актора этого 

ареала – России на постсоветском пространстве, в его отдельных субрегионах и 

функциональных сферах сформировались элементы интеграционного 

взаимодействия и военно-политического союза. 

 Наиболее успешными примерами таких отношений могут служить ЕврАзЭС 

(с 2015 г. ЕАЭС) с плотным ядром Таможенного союза, ОДКБ и поддерживающее 

сложившийся статус-кво Союзное государство России и Беларуси. 

http://www.e-cis.info/
http://www.eaeunion.org/
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В целом можно говорить о наличии на постсоветском пространстве 

специфических взаимно преференциальных режимов многостороннего 

взаимодействия. Часть этих режимов была унаследована из советского периода, 

часть – создана специально для новых реалий. Одной из попыток систематизации 

части этих режимов является новый Договор о создании Зоны свободной торговли в 

СНГ, заключенный странами Содружества в октябре 2011г. 

Гузино-югоосетинский конфликт 2008 г. привел к территориальным 

изменениям на постсоветском пространстве. Бывшие автономии Грузинской ССР 

провозгласили свою полную независимость и безоговорочное отделение от Грузии. 

Эти шаги получили поддержку руководства России, и на постсоветском 

пространстве возник феномен частично признанных государств. Другим 

результатом событий августа 2008г. стало разрушение политического статус-кво и 

признанного мировым сообществом сценария поддержания стабильности в 

конфликтных зонах Закавказья. 

Двадцать лет развития постсоветской региональной системы международных 

отношений включает две принципиальные фазы развития этой системы – фазу 

становления и консолидации региональной системы и фазу прекращения 

консолидации и структурной перестройки, ведущей к оформлению все более 

самостоятельных субрегиональных компонентов. Переходный период между двумя 

этими фазами охватывает 2004-2008гг. Началом перехода от одной фазы к другой 

можно считать «оранжевую революцию» на Украине, а завершением – августовский 

конфликт в Закавказье, который привел к фиксации новых реалий на постсоветском 

пространстве. 

В 2000-е годы происходило дальнейшее усложнение структуры 

международных отношений в постсоветском ареале. На настоящий момент 

постсоветская система состоит из трех субрегиональных компонентов: 

1) Оформившегося в целостную подсистему центральноазиатского 

регионального компонента, который все больше по своим параметрам смещается к 

региону Южной Азии. «Страной-шарниром», удерживающим этот компонент 

внутри постсоветского ареала, является Казахстан. Важнейшими внешними 
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факторами для этой подсистемы являются политика Китая и нестабильность в 

Афганистане. 

2) Закавказского компонента – географически компактного и, со 

стратегической точки зрения, достаточно гомогенного, с развитыми внутренними, в 

том числе конфликтными, связями и уравновешенными внешними влияниями. 

Закавказский ареал в силу культурно-исторических предпосылок, специфики 

отношений с Россией, плотности контактов с другими постсоветскими странами 

имеет серьезный центростремительный потенциал по отношению к постсоветскому 

ареалу в целом. Отличительной особенностью этой подсистемы является наличие в 

ней трех частично признанных/непризнанных образований – Абхазии, Южной 

Осетии и Нагорного Карабаха. 

3)   Восточноевропейского компонента, включающего Украину, 

Белоруссию и Молдавию. При этом Россия также отчасти выступает в качестве 

внутреннего актора этой системы. Принципиальную роль в восточноевропейском 

компоненте играет Украина, значение которой возрастает. Восточноевропейский 

компонент в значительной степени развивается при параллельном значительном 

воздействия политики России и Европейского союза.  

Специфика восточноевропейского компонента состоит в том, что он 

находится на стыке двух региональных подсистем – европейской и постсоветской. В 

результате этого взаимодействия формируется феномен «новой Восточной Европы». 

Феномен «новой Восточной Европы» формируется в результате факторов, 

связанных с историко-культурной близостью, поиском международной 

идентичности постсоветскими и постсоциалистическими странами, участием 

соседних государств в общих региональных и субрегиональных институтах, 

объективной потребностью в более тесном экономическом взаимодействии. В 

настоящее время феномен «новой Восточной Европы» объединяет 

восточноевропейские страны СНГ – Белоруссию, Украину, Молдавию, 

географически приближенную и логически предельно связанную с развитием 

ситуации в этих странах Польшу, страны Прибалтики, а также пограничные, но 

перспективно предельно важные для этого ареала Словакию, Венгрию, Румынию, 
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Болгарию. По своим историко-культурным параметрам, особенностям социально-

экономического развития и географической локализации Россия также принадлежит 

к региону «новой Восточной Европы», хотя одновременно с этим может выступать 

по отношению к нему и в качестве фактора внешнего влияния. 

Использование определения «новая» к этому широко понимаемому 

пространству Восточной Европы можно считать временным явлением, так как 

большинство стран, формирующих указанный ареал, попадает под традиционное 

географическое определение «Восточной Европы», которое по сугубо 

идеологическим соображениям было подменено в 1990-е годы термином 

«Центральная Европа». 

В тоже время в западной публицистике термин «новая Восточная Европа» 

стал употребляться исключительно (в таком понимании его используют и некоторые 

российские авторы) по отношению к трем постсоветским странам – Украине, 

Белоруссии и Молдавии. Представляется, что это не несет ничего, кроме 

терминологического неудобства, и искусственно отграничивает три указанные 

страны от России. 

Региональные подсистемы выстраиваются на основе классических 

межгосударственных отношений. Попытки субрегиональной координации (Союз 

славянских государств, Центральноазиатский союз, Кавказская четверка) можно 

рассматривать только в ретроспективе, но они были изначально неудачными либо 

прекратили свое существование, не выдержав испытания реальностью. 

Минимальное согласование и координация многосторонних интересов и усилий 

субрегионального характера спорадически осуществляется или посредством 

контактов внутри структур СНГ, или через форматы ЕАЭС/Таможенного союза, 

ОДКБ, ШОС.  

 

3.2 Основные задачи российской политики в отношении стран СНГ 

 

Основные задачи российской политики в отношении стран СНГ: 1) 

обеспечение политической, военной, экономической, гуманитарной и правовой 

стабильности; 2) содействие становлению стран СНГ в качестве политически и 
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экономически устойчивых государств, проводящих дружественную политику в 

отношении России; 3) укрепление России в качестве ведущей силы формирования 

новой системы межгосударственных политических и экономических отношений на 

территории постсоюзного пространства; 4) наращивание интеграционных процессов 

в СНГ в экономической, гуманитарной, военно-стратегической областях.  

Можно выделить отдельные задачи политики гуманитарного сотрудничества 

России на Евразийском пространстве: 

– создание пояса добрососедства вокруг Российской Федерации; 

– поддержка процессов интеграции в Евразийском регионе; 

– поддержка русского языка и культуры в регионе; 

–информационно-пропагандистское сопровождение процессов, 

направленных на становление экономики Евразийского экономического союза; 

–создание благоприятного инвестиционного имиджа Евразийского 

экономического союза; 

– поддержка русских общин и соотечественников, проживающих в регионе; 

–создание условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию 

трудоспособных иностранных граждан, свободно владеющих русским языком, 

имеющих образование в приоритетных для Российской Федерации областях 

экономики. 

Среди механизмов реализации политики гуманитарного сотрудничества 

Российской Федерации выделяют: инфраструктуру, инструменты мягкой силы.  

Инфраструктура: 

1. Государственные институты: 

– Министерство иностранных дел; 

– Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, по 

поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, и международному 

гуманитарному сотрудничеству; 

– посольства и консульства Российской Федерации в иностранных 

государствах; 

– представительства Россотрудничества в иностранных государствах. 
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2. Неправительственные институты: 

2.1. Фонды и неправительственные организации, финансируемые полностью 

либо частично Российской Федерацией: 

– Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств–

участников Содружества независимых государств; 

– Фонд “Русский мир”; 

– Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова; 

– Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом; 

– Межгосударственная телерадиокомпания “Мир”; 

– Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное 

информационное агентство “Россия сегодня”»; 

– Федеральное государственное унитарное предприятие “Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания”. 

2.2. Фонды и неправительственные организации, действующие 

самостоятельно либо за счет средств частного капитала: 

– совершенствование механизмов налоговых льгот частному капиталу, 

финансирующему деятельность, направленную на реализацию отдельных аспектов 

гуманитарного сотрудничества Российской Федерации; 

– усиление поддержки проектов, направленных на реализацию задач 

гуманитарного сотрудничества Российской Федерации, в удельном объеме проектов 

неправительственных организаций, получающих поддержку в форме ежегодных 

грантов Президента Российской 

Федерации, органов государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 

– оказание организационной поддержки мероприятий, проводимых 

российскими неправительственными организациями, со стороны органов 

государственной власти Российской Федерации и 

дипломатическими и консульскими учреждениями Российской Федерации за 

рубежом. 



33 
 

Инструменты мягкой силы, которые предстоит развивать: 

-  создание и продвижение средств массовой информации и коммуникации, 

имеющих аудиторию вещания и трансляции за пределами Российской Федерации, в 

том числе на основных иностранных языках  

- поддержка и активизация деятельности Российских центров науки и 

культуры за рубежом; 

- активное привлечение иностранных граждан к обучению в российских 

образовательных организациях, в том числе:  увеличение квот на обучение 

иностранных граждан государств–участников Содружества независимых государств 

в российских образовательных организациях; 

– продвижение дистанционных образовательных программ на русском языке 

в иностранных государствах; 

– реализация программ молодежных обменов (преимущественно со странами 

Евразийского региона), имеющих своей целью обучение молодых иностранных 

граждан в российских образовательных организациях среднего и высшего 

образования, а также ознакомление с Российской Федерацией; 

– поддержка проектов иностранных неправительственных организаций 

(преимущественно в странах Евразийского региона), направленных на содействие 

демократическому процессу в этих государствах; 

– создание на базе зарубежных университетов кафедр и образовательных 

программ по русскому языку и культуре, российской истории, по вопросам 

Евразийской интеграции. 

 

          Вопросы для самопроверки 

 

1. Что представляют собой интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве? 

2. Каковы предпосылки создания  единого экономического пространства 

СНГ? 

3. Чем представлена нормативно-правовая база интеграции в СНГ? 



34 
 

4. Какие проблемы возникают на пути интеграции на постсоветском 

пространстве? 

5. Что представляет собой ЕАЭС? 

6. Каковы причины и последствия формирования Таможенного союза? 

7. Что представляет собой ГУУАМ? 

8. Каковы причины основные задачи российской политики в отношении 

стран СНГ? 

9. Каковы перспективы развития СНГ и эволюции российской внешней 

политики в отношении стран Содружества? 

10. В чем сложности и проблемы интеграции на постсоветском 

пространстве? 

 

         Проблемные вопросы 

1. Перспективы развития интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве. 

2. Мягкая сила: в чем суть? 

3. Интеграция в сфере образования. 

4. Участие Оренбургской области в интеграционных процессах. 

5. Оренбуржье – приграничный район, его специфика.  
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экономических отношений / С.В. Ильянов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 93 с. - 

ISBN 978-5-504-00226-2 ; То же [Электрон-ный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140916 

Шумский Н. Региональные экономические объединения государств 

Содружества// МЭиМО. – 2012. - № 3. 

Кошель, А.С. Мягкая сила как инструмент гуманитарного сотрудничества 

государств на евразийском пространстве // А.С. Кошель. – Вестник МГУ. Сер.18. 

Социология и политология. 2015.- № 2.  

 

3.4 Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве и 

проблемы их урегулирования 

 

4.1 Международное миротворчество как современное средство достижения 

мира и безопасности в зонах вооруженных конфликтов 

4.2  Роль России в прекращении конфликтов на постсоветском пространстве 
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4.1 Международное миротворчество как современное средство 

достижения мира и безопасности в зонах вооруженных конфликтов 

 

Международное миротворчество как современное средство достижения мира 

и безопасности в зонах вооруженных конфликтов представляет собой 

общественную деятельность, направленную на предотвращение или прекращение 

войн: переговоры, арбитраж, политические и экономические санкции, 

использование вооруженные силы в крайних случаях. 

С анализом феномена миротворчества в современной системе 

международной безопасности можно ознакомиться в статье А.В. Корниленко 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-mirotvorchestva-v-sovremennoy-sisteme-

mezhdunarodnoy-bezopasnosti/viewer 

 

4.2  Роль России в прекращении конфликтов на постсоветском 

пространстве 

В Нормативно-правовую базу миротворческой деятельности в СНГ 

включены следующие документы: Устав СНГ (январь 1993 г.); Концепция 

предотвращения и урегулирования конфликтов на территории государств – 

участников СНГ (1996 г.); Соглашение о группах военных наблюдателей и 

Коллективных силах по поддержанию мира в СНГ (от 22 марта 1992 г.); 

Соглашение о Коллективных миротворческих силах и Положение об Объединенном 

командовании Коллективных миротворческих сил (от 24 сентября 1993 г.); 

документы, связанные с конкретными миротворческими операциями на 

постсоветском пространстве.  

Анализ миротворческой деятельности России приведен в статье:  Романчук 

С. Миротворчество России на постсоветском пространстве: итоги и перспективы. 

Мировая экономика и международные отношения, 2014, № 1, сс. 72-79 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое международное миротворчество? 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-mirotvorchestva-v-sovremennoy-sisteme-mezhdunarodnoy-bezopasnosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-mirotvorchestva-v-sovremennoy-sisteme-mezhdunarodnoy-bezopasnosti/viewer
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2. Какие типы миротворческих операций можно выделить? 

3. Чем представлена нормативно-правовая база миротворческой деятельности в 

СНГ? 

4. Какие вооруженные конфликты на постсоветском пространстве можно 

назвать? 

5. В чем причины вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве? 

6. Каковы причины и последствия абхазо-грузинского конфликта? 

7. Каковы причины и последствия приднепровского конфликта? 

8. Каковы причины и последствия армяно-азербайджанского конфликта? 

9. Нагорный Карабах: история конфликта и современное состояние. 

10. В чем сложности и проблемы миротворчества на постсоветском 

пространстве? 

 

           Проблемные вопросы 

 

1.Миротворческие операции с участием России в регионах СНГ 

2. Миротворческая операция в Таджикистане: её особенности 

3. Проблемы миротворческих операций на территории Грузии: Абхазия и 

Южная Осетия 

4. Операция миротворческих сил в Приднестровье: проблемы и перспективы 

урегулирования конфликта 

5. Операция миротворческих сил в Нагорном Карабахе 

 

Рекомендуемая литература 

 

Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 

А.В. Мальгина. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. -688с. 

Егоров, В.Г. Постсоветская интеграция: институты, процессы, технологии / 

В.Г. Егоров, С.Я. Лавренов, А.С. Жусупов. - СПб. : Алетейя, 2015. - 240 с. : табл., 



38 
 

схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-906792-90-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363182 

Мнацаканян, М.О. Глобальный мир и глобалистское мировоззрение : 

монография / М.О. Мнацаканян. - М. : Анкил, 2013. - 390 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-86476-385-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255826 

Мутагиров, Д. З.        Международные политические институты: актуальные 

проблемы истории и теории [Текст] : учеб. пособие / Д. З. Мутагиров. - М. : Логос, 

2009. - 384 с. - (Новая универси-тетская библиотека). - Библиогр.: с. 302 и подстроч. 

примеч. - Прил.: с. 306-381. - ISBN 978-5-98704-317-4. 

Нартов, Н. А. Геополитика [Текст] : учеб. для студентов вузов / Н. А. Нартов, 

В. Н. Нартов ; под ред. В. И. Староверова.- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. - 528 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Прил.: с. 497-522. - 

Библиогр.: с. 488. - ISBN 5-238-01142-3. 

Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики 

России в Новое время. XVI – XIX вв. [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. 

Ю. Золотухин, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева. - М. : Издательский дом ИНФРА-М, 

2012. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=397479 

4  Интернет-ресурсы 

http://www.integrum.ru/-  система предоставляет возможности поиска 

и создания автоматизированного мониторинга по базе, включающей в себя более 

40 000 источников: печатных изданий, интернет СМИ, телеканалов 

и радиотрансляций. Предоставляются архивы федеральных и региональных СМИ 

России. База обновляется ежедневно, опережая появление газет и журналов 

на прилавках, фактографический подход делает невозможным изъятие из неё какой-

либо информации. 

http://www.regnum.ru/ - сайт информационного агентства Regnum, новостная, 

аналитическая информация о социально-экономических процессах в России и мире.  

http://www.integrum.ru/
http://www.regnum.ru/
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http://www.medialogia.ru/ - информационно-аналитическая система, 

информация о СМИ, PR, их рейтинги.  

http://www.courson.ru/course/filosofiya_prezentacii_kak_podgotovit_rasskaz_o_no

vom_produkte_686/ Онлайн-видеокурс «Результативная бизнес-презентация 2.0»  

курс для тех, кто хочет проводить презентации с максимальным результатом, как 

подготовить и провести презентацию на любую тему. 

http://www.public.ru/ - полный спектр услуг по работе с материалами масс-

медиа:  онлайн-доступ к уникальной коллекции публикаций СМИ Public.Ru, 

мониторинг прессы и проведение аналитических исследований на базе открытых 

источников. Поиск и профессиональный анализ информации СМИ.  

http://www.mid.ru – официальный сайт Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. Представлены официальные документы: заявления, 

материалы брифингов, ежедневные обзоры СМИ, интервью официальных лиц.  

http://www.e-cis. info.ru/ - интернет –портал Содружества Независимых 

Государств (СНГ), официальные документы, информация по странам, анонсы 

событий СНГ, аналитика и комментарии. 

http://www.eaeunion.org/- интернет-портал Евразийского экономического 

Союза (ЕАЭС), официальная информация, органы управления, актуальные события.  

http://www.rbc.ru/ - журнал, телеканал «РосБизнесКонсалтинг (РБК)», 

аналитические статьи, передачи, актуальная экономическая и политическая 

информация. 

http://www.forbes.ru/ - русское издание журнала «Forbеs», аналитические 

статьи, актуальная экономическая и политическая информация. 

http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=682 сайт журнала 

«Мировая экономика и международные отношения», статьи по политической, 

экономической проблематике, по проблемам постсоветского пространства.  

http://www.mirtv.ru - межгосударственная телерадиокомпания «Мир» была 

создана в 1992 году с целью освещения политического, экономического и 

гуманитарного сотрудничества стран Содружества Независимых Государств, 

http://www.medialogia.ru/
http://www.courson.ru/course/filosofiya_prezentacii_kak_podgotovit_rasskaz_o_novom_produkte_686/
http://www.courson.ru/course/filosofiya_prezentacii_kak_podgotovit_rasskaz_o_novom_produkte_686/
http://www.public.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.eaeunion.org/-
http://www.rbc.ru/
http://www.forbes.ru/
http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=682
http://www.mirtv.ru/
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формирования общего информационного пространства и содействия 

международному обмену информацией. 

https://www.postussr.org/ - сайт журнала «Постсоветские исследования». 

Средство массовой информации сетевое издание научный периодический журнал 

"Постсоветские исследования" выпускается при научно-методической поддержке 

Центра исследований постсоветских стран с  2017 года.  В год выходит восемь 

номеров журнала. Каждый четвертый номер является тематическим, все материалы 

в котором объединены одной темой. В не тематические номера в первую очередь 

включаются статьи по приоритетным и постоянным рубрикам: "Страны СНГ в 

мировой политике и экономике", "Внешняя политика стран СНГ", "Интеграционные 

процессы в регионе СНГ", "Конфликтный потенциал в регионе СНГ". Журнал 

приветствует публикацию рецензий. Миссия журнала: содействие восстановлению 

единого научно-образовательного пространства постсоветских стран СНГ. 

5 Методические указания и примерная тематика для написания 

эссе 

В рамках изучения дисциплины «Содружество независимых государств в 

постсоветском пространстве» предполагается написание эссе. Эссе - это 

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, отражающее 

индивидуальные впечатления и мысли по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Признаки эссе: 

- наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу 

широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе; 

- эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета; 

https://www.postussr.org/
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-эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое 

произведение может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто 

беллетристический характер; 

в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрение, мысли и чувства. 

Цель эссе -  развитие самостоятельного творческого мышления и грамотное 

письменное изложение собственных мыслей. 

Работа над эссе полезна, поскольку это позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Структура эссе должна отвечать следующим требованиями: 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы. Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, 

жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение 

ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один 

аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 

выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. Таким образом, 

эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от 

темы, избранного плана, логики развития мысли):  

вступление 

тезис, аргументы 

тезис, аргументы 

тезис, аргументы 

заключение. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

- вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора); 
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- стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность.  

 

Примерная тематика эссе: 

 

1. Этическое измерение международных отношений. 

2. Международный порядок. 

3. Цели и средства участников международных отношений. 

4. Общемировые проблемы. 

5. Новые измерения отношений Север – Юг. 

6. Природа и закономерности международных отношений. 

7. Экономическая безопасность. 

8. Глобализация и процесс изменения границ в международных 

отношениях. 

9. Нации и национализм: истоки, природа национализма, его свойства и 

«образы». 

10. Глобализация и проблемы современной России (геополитические 

последствия распада СССР; новое геополитическое качество России). 

11. Глобализация как основная тенденция развития мирового политического 

процесса (Мировая политика и мировая экономика в условиях глобализации; 

Глобализация и судьба национального государства; Политические движения и 

организации в условиях глобализации; этнополитические процессы в современном 

мире). 

12. Внешняя политика РФ в современных условиях (Внешнеполитический 

потенциал и национально-государственные интересы современной России; 

Политическая система и внешняя политика РФ; Военная доктрина России: 

безопасность страны; Основные направления и приоритеты внешнеполитического 

курса РФ). 

13. Американские интересы в Средней Азии, на Кавказе. 

14. Постсоветское пространство во внешней политике современной России. 



43 
 

15. Россия и страны Прибалтики: история взаимоотношений и перспективы 

взаимодействия. 

16. СНГ: создание и современное состояние. 

17. Геополитика мусульманских стран. 

18. Россия и ВТО: плюсы и минусы присоединения. 

19. Военные конфликты на постсоветском пространстве. 

20. Таможенный союз: предпосылки и этапы формирования 

6 Методические указания по выполнению реферативного 

исследования и примерная тематика рефератов  

Реферат – самостоятельная научно-исследовательская работа студента по 

раскрытию сути исследуемой проблемы, изложению различных точек зрения и 

собственных взглядов на нее. В реферате в последовательности должны быть все его 

структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, 

заключение, список использованных источников. 

1. Титульный лист реферата должен отражать название вуза, название 

факультета (института) и кафедры, на которой выполняется данная работа, название 

реферата, фамилию и группу выполнившего, фамилию и ученую степень 

проверяющего.  

2. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

3. Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи реферата, дается характеристика используемой литературы. 

4. Основная часть: каждый раздел доказательно раскрывает отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в 

основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы. 

5. Заключение: подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации. 
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Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить 

проблемно-тематический характер, а текст полностью отражать тему, отвечая 

следующим требованиям: 

- актуальность рассматриваемой проблемы; 

- обоснованность излагаемых проблем, вопросов, предложений; 

- логичность, последовательность и краткость изложения; 

- отражение мнения по проблеме реферирующего. 

Ссылки по тексту реферата на используемые источники необходимо 

оформлять в квадратных скобках, указывая номер источника по списку литературы, 

приведенному в конце работы (например: [2]). Через точку после номера 

указываются дословно цитируемые предложения автора или страницы его текстов 

(например: [2. с. 24-25]). Собственные имена авторов в тексте реферата и источники 

на иностранном языке приводят на языке оригинала. Объем реферата как составной 

части педагогической практики должен составлять от 15 до 20 машинописных 

страниц формата А4. Размер шрифта «TimesNewRoman» 14 пт, межстрочный 

интервал, поля: правое — 10 мм; верхнее, левое и нижнее — 20 мм. Нумерация 

страниц должна быть сквозной, начиная с титульного листа (на титульном листе 

номер не ставится). 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Политическая система мира (постановка проблемы, эволюция 

государственно-центристской политической системы, формирование глобальной 

(мировой) политической системы, поиск альтернативных вариантов политического 

устройства мира, политические системы и исследования: международные 

отношения, политология, мировая политика). 

2. Акторы современной политической системы мира (акторный подход, 

государства в мировой политике, МПО и внутригосударственные регионы как 

акторы мировой политики, негосударственные транснациональные акторы мировой 

политики). 
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3. Международно-политические процессы и трансформация политической 

системы мира (глобализация, локализация, изоляционизм; интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в современном мире; демократизация и 

авторитаризм). 

4.  Изменение содержания международно-политических проблем в конце 

XX – нач. XXI в. (новые аспекты в сфере безопасности, природные условия и 

природные ресурсы, человеческий ресурс). 

5. Основные идеи и принципы классиков геополитики. 

6. Современные геополитические теории и школы Запада. 

7. Русская школа геополитики. 

8. Неоевразийство в системе геополитического знания. 

9. Мировая политика и международные отношения как объект изучения. 

10. Проблемы международных отношений и внешней политики в истории 

социально-политической мысли. 

11. Теоретические дискуссии по проблемам международных отношений 

после окончания холодной войны. 

12. Система и структура международных отношений. 

13. Теоретические основы изучения и урегулирования международных 

конфликтов. 

14. Глобализация как основная тенденция развития мирового политического 

процесса. 

15. Страны и регионы мира современного мира в условиях глобализации. 

16. Проблемы международной безопасности в современном мире. 

17. Политика и право в международных отношениях. 

18. Международные организации в мировом политическом процессе. 

19. Внешняя политика и дипломатия. 

20. Роль идеологии во внешней политике государства. 
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7 Вопросы к зачету  

1. Геополитические проблемы развития СССР.  

2. Политико-идеологические и административно-правовые особенности 

функционирования советского государства.  

3. Достижения и провалы советской экономики.  

4. Факторы стабильности и неустойчивости советского многонационального 

государства.  

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

Политика «суверенизации»: планы и их реализация.  

6. Проблемы «обновления» СССР: позиции Центра и республик.  

7. Влияние распада СССР на международные отношения.  

8. Основные учредительные документы СНГ. Устав СНГ.  

9. Уставные и специализированные органы Содружества.  

10. Проблема эффективности организационно-институциональной структуры 

СНГ, ее эволюция. Проблема реформирования институтов Содружества.  

11. Международно-правовой статус СНГ как региональной организации и его 

политическая экстраполяция.  

12. Основные проблемы и сложности правопреемства в отношении бывшего 

СССР.  

13. Россия как «государство – продолжатель СССР». Феномен континуитета: 

правовой и политический аспекты.  

14. Эволюция постсоветского экономического пространства: основные этапы.  

15. Факторы, способствующие развитию экономического пространства СНГ; 

препятствия на пути развития экономических и торговых отношений.  

16. Договорные и институциональные основы экономического сотрудничества 

государств – участников Содружества.  

17. Проблема определения международно-правового статуса Каспийского моря.  

18. Сравнительный анализ моделей обеспечения региональной военно-

политической стабильности.  
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19. Сотрудничество государств СНГ по вопросам обороны и безопасности в 

переходный период после распада СССР.  

20. Особенности и основные направления взаимодействия государств 

Содружества в сферах обороны и безопасности.  

21. Договорно-правовая база сотрудничества государств СНГ в сфере обороны и 

безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).  

22. Международное миротворчество как современное средство достижения мира 

и безопасности в зонах вооруженных конфликтов.  

23. Содружество в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами 

ХХI века.  

24. Общая характеристика этнополитических конфликтов на постсоветском 

пространстве.  

25. Проблемы урегулирования конфликтов в СНГ.  

26. Роль России в прекращении конфликтов и миротворческих операциях.  

27. Деятельность международных организаций по урегулированию конфликтов на 

постсоветском пространстве.  

28. Таможенный союз («пятерка»): предпосылки и этапы формирования.  

29. ЕАЭС: структура и основные направления деятельности.  

30. История становления союза России и Белоруссии.  

31. Проблемы и перспективы Союзного государства России и Белоруссии.  

32. Место и роль стран СНГ во внешней политике России.  

33. Основные факторы заинтересованности и задачи политики России в 

отношении стран СНГ.  

34. Перспективы развития СНГ и эволюция российской внешней политики в 

отношении стран Содружества.  

35. Международные парламентские организации СНГ.  

36. Специфика международных отношений в рамках ШОС.  

37. Международные экономические отношения в рамках СНГ. 

38. Характеристика экономического положения стран СНГ. 

39. Миграционные процессы в рамках СНГ. 
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40. Перспективы и проблемы развития стран на постсоветском пространстве. 

 

8 Кейсы 

8.1 Нагорный Карабах: история конфликта и современное состояние 

Содружество независимых государств является уникальным по  причине 

вхождения в его состав государств, между которыми возникают вооруженные 

конфликты – Армении и Азербайджана. В основном конфликт разгорается вокруг 

территории  Нагорного Карабаха. Осенью 2020 года этот конфликт разгорелся с 

новой силой, результатом чего стало большое количество жертв с обеих сторон (как 

мирного населения, так и военных).  

Задание. На основе данных портала СНГ, официальных заявлений и 

документов глав государств, новостной ленты ведущих информационных агентств, 

мнений экспертного сообщества представить анализ текущей ситуации и свое 

видение развития ситуации.  

 

8.2 Информационное пространство СНГ 

в 1992 году была создана межгосударственная телерадиокомпания «Мир» с 

целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества 

стран Содружества Независимых Государств, формирования общего 

информационного пространства и содействия международному обмену 

информацией. Официальный сайт-  http://www.mirtv.ru   

Задание. Проанализировать новостную повестку радиостанции «Мир» и 

телеканала «Мир».  

Критерии оценки задания 

 

Задание считается выполненным и оценивается «отлично», если найдены все 

причины, факторы, показатели, проведен анализ и сформулирован полный ответ.  

http://www.mirtv.ru/
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Задание считается выполненным и оценивается «хорошо», если найдены 

большинство причин, факторов, показателей, проведен анализ и сформулирован 

ответ.  

Задание считается выполненным и оценивается «удовлетворительно», если 

найдены далеко не все (или не основные) причины, факторы, показатели, сделана 

попытка проведения анализа, ответ сформулирован неточно. 

Задание считается невыполненным и оценивается «неудовлетворительно», 

если не найдены причины, факторы, показатели, не проведен анализ и не 

сформулирован ответ. 


