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Пояснительная записка 

 

Современная концепция высшего образования 

предусматривает его гуманитаризацию. Необходимым 

элементом гуманитарной подготовки студентов является 

историческое образование во всем его многообразии, включая 

учебную дисциплину «Содружество Независимых Государств». 

Программа курса «СНГ» имеет важное значение для 

профессиональной подготовки студентов, молодых 

исследователей и регионоведов. Она знакомит их с вопросами 

историографии, возникновения и развития СНГ как 

международной организации. Проблемы, связанные с историей 

создания СНГ и особенностями его развития в сложных 

международных условиях  остаются актуальными, а то и остро 

дискуссионными в целом комплексе современных гуманитарных 

наук. 

Объектом курса является процесс развития СНГ с 

последнего десятилетия XX в. и по настоящее время. 

Предмет курса можно определить как комплекс 

вопросов, связанных с историей создания СНГ, а также его 

институционально-правовой структурой. 

Целью курса является получение базовых навыков по 

применению концептуального знания для анализа 

международных отношений в СНГ. 

В соответствии с заявленной целью поставлены 

следующие задачи: 

- систематизировать и охарактеризовать кризис и распад 

СССР; 

- изучить исторический опыт образования СНГ; 

- проследить формирование и развитие 

институционально-правовой структуры СНГ, установить их 

положительные и отрицательные стороны, связанные с 

решением общих задач конкретного исторического времени; 

- показать политику России в отношении стран СНГ; 

- изучить основные понятия и термины по дисциплине; 

- привить навыки работы с источниками, специальной 

научной и научно-популярной литературой, в том числе и 

периодической, относящейся к СНГ; 
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Требования к уровню освоения содержания курса. 

Исходя их требований Государственного 

образовательного стандарта по учебной дисциплине «СНГ» 

студент должен знать: 

- договорные и институциональные основы 

сотрудничества стран СНГ в различных сферах;   

- основные направления и формы взаимодействия членов 

международной организации; 

- основные понятия и термины по дисциплине; 

Студент должен уметь: 

- эффективно и творчески использовать полученные 

знания в своей профессиональной деятельности; 

- выражать и обосновывать свою позицию по различным 

вопросам, связанным с деятельностью СНГ; 

- самостоятельно работать с научной и специальной 

литературой.  

- использовать фактологические материалы для 

составления рефератов, курсовых работ, сообщений и докладов. 

Формы занятий: 

- практические занятия; 

-самостоятельная работа студентов;  

- консультации.  

В ходе изучения данной дисциплины студенты 

непосредственно знакомятся с соответствующими источниками, 

получают опыт их критического анализа, а также опыт работы с 

научной и научно-популярной литературой, навыками 

практической работы в библиотеке. Планы семинарских занятий 

содержат перечень тем, по которым студенты имеют 

возможность самостоятельно подготовиться к практическим 

занятиям, могут составить представление о месте и роли СНГ в 

мировом сообществе. 

Семинарские занятия открывают большие возможности в 

совершенствовании самостоятельной работы студентов на дому. 

Наиболее распространенными формами семинарских занятий 

являются: 

1. Работа над источниками. 

2. Коллективное обсуждение на занятии отдельных проблем. 

3. Доклады с содокладами и их обсуждение. 
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4. Выполнение письменных работ по теме и другие. 

Выбор и применение той или иной формы, из 

перечисленных выше, должен быть обусловлен, в первую 

очередь, изучаемой темой, наличием источников и литературы, а 

во вторую,  уже тем, насколько изучаемая тема или проблема 

освещена на лекции и т.д. 

Главной целью семинарских занятий остается 

закрепление и углубление знаний студентов, привитие им 

необходимых профессиональных навыков и умений, 

определенных Государственным образовательным стандартом. 

Подготовка к семинарским занятиям способствует развитию 

самостоятельности студентов, более активному и углубленному 

овладению ими учебных материалов по курсу «СНГ». 

В соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта, содержание семинарских занятий 

должно в полной мере соответствовать учебным планам, 

учебной программе, составленным исходя из Госстандарта и 

отражать основные разделы изучаемого курса, требующие 

обязательной практической проработки. Они должны строиться 

на основе привлечения и использования научных методов 

познания и исследования, тесного соединения теории и практики 

и иметь профессиональную направленность и всецело 

соответствовать требованиям и особенностям специализации, 

регламентированной Госстандартом. Наконец, семинарские 

занятия должны обеспечить преемственность с лекционным 

курсом и самостоятельной работой студентов. 

При организации и проведении семинарских занятий 

необходимо (наряду с учебными планами) руководствоваться и 

учебной программой, добиваться обеспеченности их 

необходимыми источниками, методическими и учебными 

материалами, документами, наглядными пособиями, 

современными техническими средствами обучения. 

 

При проведении семинарских занятий необходимо 

добиваться максимальной посещаемости их студентами, 

обеспечивать эффективную работу с ними, используя комплекс 

научно обоснованных форм и методов обучения, направленных 

на наиболее результативную реализацию учебных целей. 
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Достижению последнего должны соответствовать 

доброжелательный контакт преподавателя со студентами, 

взаимоуважение, требовательность преподавателя, его 

увлечение студентов изучать темы. 

Преподаватель при его проведении обязан: 

1. использовать и внедрять разнообразные формы 

обучения, способствующие формированию у студентов 

самостоятельности, творческого подхода к изучению и 

овладению материалом; 

2. применять индивидуализированные задания; 

3. акцентировать внимание студентов на дискуссионных 

проблемах и вопросах, нацеливать своих подопечных при 

изучении последних на исследование источников, фактов, 

явлений, связанных со спорными моментами, предоставлять 

студентам право самим делать выводы и обобщения по 

дискуссионным проблемам, нашедшими отражение в работах 

исследователей, в соответствии с приобретенными ими 

знаниями. 

Исходя из требований Государственного 

образовательного стандарта по специальности студенты обязаны 

на семинарских занятиях: 

- показать общие закономерности и специфические 

особенности возникновения и развития СНГ; 

- показать основные направления развития СНГ в 

современных  международных условиях; 

- знать экономическое взаимодействие стран СНГ, 

формы и методы сотрудничества государств СНГ в сфере 

обороны и безопасности, политику России в отношении стран 

СНГ; 

Контрольные вопросы ориентированы на получение 

студентами практических навыков самостоятельной работы с 

научной литературой и источниками по учебной дисциплине, 

анализа исторических явлений и процессов. Особое внимание 

уделено усвоению ключевых понятий и терминов, знание 

которых обязательно для будущих регионоведов как 

выпускников высших учебных заведений. В конце каждой темы 

дается перечень специальной литературы, содержащей 

дополнительные сведения по международной проблематике. 
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Аудиторные занятия сочетаются с самостоятельной 

работой, которая предусматривает подготовку рефератов по 

ряду ключевых трудов по СНГ, а также докладов, сообщений и 

других сочинений по рассматриваемой теме. 

Развернутая беседа предполагает подготовку студентов 

по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 

выступления студентов (по их желанию или по вызову 

преподавателя). 

Доклады готовятся студентами по заранее предложенной 

тематике, кроме общих целей учебного процесса в методической 

работе преследуется  задача привить студентам навыки научной, 

творческой работы, воспитать у них самостоятельность 

мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд 

достоинств. Диспут как элемент обычного семинара может быть 

вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту 

мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре 

мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Комментированное чтение первоисточников на семинаре 

преследует цель содействовать более осмысленной и 

тщательной работе студентов над рекомендуемой учебной или 

научной литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент 

обычного семинара в виде развернутой беседы.  

Комментированное чтение позволяет приучать студентов лучше 

разбираться в научных источниках. Комментирование может 

быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана 

семинара. 

Коллоквиумы-собеседования преподавателя со 

студентами обычно проводятся с целью выяснения знаний по 

той или иной теме курса, их углубления. Нередко их организуют 

в дополнительные часы для студентов, не проявивших 

активности на семинарах. Чаще коллоквиумы проводятся в часы 

семинарских занятий. 

Формы контроля: 

- собеседование; 
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- тестирование; 

- письменная контрольная работа 

Итоговый контроль по курсу: 

- зачет или экзамен. 

Методические рекомендации направлены на решение не 

только образовательных, но и воспитательных задач, 

включающие в себя общекультурное и патриотическое 

воспитание. На это нацелена учебная дисциплина «СНГ», 

которая играет важную роль в подготовке специалистов для 

различных сфер деятельности. 

Программа курса рассчитана на студентов исторического 

факультета Тывинского государственного университета и 

составлена с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Может быть полезной также и для студентов 

других гуманитарных специальностей и всех, интересующихся 

историей нашей страны, бывших союзных республик СССР.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «СНГ»: 

Общекультурные (ОК): 

- владеть культурой мышления, способность к 

обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  

цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

 - логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей 

квалификации  и мастерства, способность изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности, 

способность к социальной адаптации (ОК-6); 

- осознать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности  

(ОК- 8);  

- анализировать  социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-10); 

- готовностью уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
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воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и 

культурные различия (ОК-11); 

- способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

Профессиональные (ПК):  

в научно-исследовательской деятельности: 

– способен понимать, критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию (ПК-6); 

– способен к использованию специальных знаний, 

полученных в рамках профилизации или индивидуальной 

образовательной траектории (ПК-8); 

– способен к работе в архивах и музеях, библиотеках, 

владеет навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 

– способен к составлению обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-

10);  

в организационно-управленческой деятельности: 

– способен к работе с информацией для принятия 

решений органами государственного управления, местного, 

регионального и республиканского самоуправления (ПК-12);  

– способен к работе с базами данных и 

информационными системами (ПК-13); 

 в экспертно-аналитической деятельности: 

– способен к работе с информацией для обеспечения 

деятельности аналитических центров, общественных и 

государственных организаций, СМИ (ПК-15). 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

Готовясь к семинару, студенты должны: 

-  познакомиться с рекомендованной литературой; 

-  рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

-  выделить проблемные области; 

-  сформулировать собственную точку зрения; 

-  предусмотреть спорные моменты и сформулировать 

дискуссионный вопрос. 

При такой подготовке семинарское занятие пройдет на 

необходимом методологическом уровне и принесет 

интеллектуальное удовлетворение всей группе. При подготовке 

студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для 

выступления к семинарскому занятию. Но для того что бы 

правильно и четко ответить на поставленный вопрос 

необходимо правильно уметь пользоваться учебной и 

дополнительной литературой. 

Перечень требований к любому выступлению студента 

примерно таков:  

-  связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

-  раскрытие сущности проблемы. 

-  методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться 

такого порядка изложения, но все аспекты вопроса должны быть 

освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и 

завершенность. 

Приводимые участником семинара примеры и факты 

должны быть существенными, по возможности перекликаться с 

профилем обучения и в то же время не быть слишком 

«специализированными». 

Выступление студента должно соответствовать 

требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, 

ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная 

доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 
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правильное и содержательное использование понятий и 

терминов. 

Если предусмотрен реферат, то: 

-  формулировка темы реферата и назначение докладчика; 

-  помощь в составлении плана реферата и советы по его 

написанию; 

-  предоставление слова докладчику для выступления с 

рефератом. 

-  формулировка дополнительных вопросов семинара для 

развёртывания дискуссии на семинаре. 

-  формулировка практических заданий для слушателей к 

семинару. 

-  слушание реферата и выступлений, вопросов и реплик 

слушателей, постановка очередного основного и 

дополнительных вопросов для обсуждения. 

-  вмешательство в ход обсуждения в форме реплик, замечаний, 

вопросов, поправок, дополнений и разъяснений. 

-  подведение итогов семинара и постановка задач на будущее. 

-  оценка степени достижения цели. 

Примерный тематический план  
№ Тема Лекции Сем. зан. СРС 

1. Кризис и распад СССР.  2 2 4 

2. Образование СНГ 2 2 4 

3. Проблема правопреемства в 

отношении бывшего СССР 

2 2 4 

4. Институционально-правовая 

структура СНГ 

2 2 4 

5. Экономическое 

взаимодействие стран СНГ. 

2 2 4 

6. Сотрудничество государств 

СНГ в сфере обороны и 

безопасности 

2 2 4 

7. Вооруженные конфликты на 

постсоветском пространстве и 

проблемы их урегулирования 

2 2 4 

8. Политика России в 

отношении стран СНГ 

2 2 4 

  16 16 32 

 

http://www.pandia.ru/text/category/plani_referatov/
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Тема № 1. Кризис и распад СССР. 

1. Факторы стабильности и неустойчивости советского 

многонационального государства. 

2.  Нарастание центробежных тенденций в СССР и его 

распад. 

3. Влияние распада СССР на международные отношения. 

Раскрыть содержание понятий: СССР как 

сверхдержава, центробежные тенденции, федеративное 

государство, союзные республики, ближнее и дальнее 

зарубежье, затратная внешняя политика, командно-

административная экономическая система, кризис советского 

общества, распад СССР, политика перестройки, Декларация о 

суверенитете РСФСР,  

Вопросы для диспута: 

1. Охарактеризовать СССР как сверхдержаву; 

2. Назовите факторы стабильности и неустойчивости СССР как 

многонациональной страны; 

3. Центробежные тенденции в СССР; 

4. Исторические события, повлиявшие на распад СССР; 

5. Роль внутриполитических и внешнеполитических факторов в 

распаде СССР. 

6. Первые международно-правовые последствия распада СССР;  

7. Причина стремления освободиться от зависимости 

окраинных территорий СССР. 

Темы докладов и сообщений: 

1. Военно-политический союз – Организация Варшавского 

Договора и международно-экономическая организация – Совет 

Экономической взаимопомощи; 

2. Административно-территориальное устройство СССР как 

фактор распада СССР; 

3. Приход к власти М. Горбачева и Запад.  

4. Социальный характер как причина кризиса советского 

общества. 

Задание для самостоятельной работы: анализ статьи Чжао 

Чанцин. Распад Советского Союза под национальным углом 

зрения//Новая и новейшая история. 2004. №3. С. 86-95. 
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Основная литература 

Косое Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество Независимых 

Государств. СПб., 2012. С. 7-18. 

Современные международные отношения и мировая 

политика / А. В. Торкунов и др. М., 2005. С. 827-832. 

Дополнительная литература 

Лебедева М. М. Мировая политика. М., 2006. Гл. 7. 

Федулова Н. Г. Содружество Независимых Государств — 15 лет 

спустя // Мировая экономика и международные отношения. 

2006. № 12. С. 82—91. 

 

Тема № 2. Проблема правопреемства в отношении бывшего 

СССР 

1. Основные проблемы и сложности правопреемства в 

отношении бывшего СССР. 

2. Россия как государство-продолжатель СССР. Феномен 

континуитета: 

правовой и политический аспекты. 

3. Проблема правопреемства в отношении обычных и 

ядерных вооружений: мировая практика и опыт СНГ. 

Раскрыть содержание понятий: правопреемство в 

отношении бывшего СССР, континуитет России и tabula rasa, 

Меморандум о взаимопонимании.  

Вопросы для диспута: 

1. Решение проблемы о ядерном вооружении СССР; 

2. Решение проблемы о внешнеполитическом долге СССР; 

Задание для самостоятельной работы: анализ книги Р.Я. 

Евзерова «Россия в Содружестве Независимых Государств». М.: 

Ин-т сравнительной политологии РАН, 2002. С. 9-55. 

Основная литература 

Правопреемство государственной собственности 

бывшего Советского Союза: Сб. основных документов по 

вопросу правопреемства в отношении договоров, 

представляющих взаимный интерес, государственной 

собственности, государственных архивов, долгов и активов 

бывшего Союза СССР. М., 1996. С. 9-33. 

Соглашения между РФ и Украиной от 28 мая 1997 г.: о 

статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на 
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территории Украины; о взаиморасчетах, связанных с разделом 

ЧФ и пребыванием ЧФ РФ на территории Украины, о 

параметрах раздела ЧФ // Россия и страны СНГ: Сб. документов. 

СПб., 2006. Ч. 1.С. 246-254. 

Косое Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество 

Независимых Государств. СПб., 2012. С. 21-28. 

Дополнительная литература 

Густое В. А., Манько В. X. Россия — СНГ: 

Сотрудничество во имя развития и прогресса. М.; СПб., 2007. 

Дубинин Ю. В. Битва за Черноморский флот // Россия в 

глобальной политике. 2006. Т. 4. № 1.С. 154-171. 

 

Тема №3. Экономическое взаимодействие стран СНГ. 

1. Эволюция постсоветского экономического 

пространства: основные этапы. 

2. Факторы, способствующие развитию экономического 

пространства CHI, и препятствия на пути развития 

экономических и торговых отношений в рамках Содружества. 

3. Договорные и институциональные основы 

экономического сотрудничества государств—участников 

Содружества. 

4. Проблема определения международно-правового 

статуса Каспийского моря. 

Раскрыть содержание понятий: Экономический союз, 

Межгосударственный экономический комитет (МЭК), 

Таможенный союз, Единое экономическое пространство, 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 

Центрально-Азиатский союз (ЦАС), Центрально-Азиатское 

экономическое сообщество (ЦАЭС), правовой статус 

Каспийского моря. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Назовите факторы, способствующие экономическому 

сближению стран СНГ; 

2. Экономическая интеграция в рамках СНГ и ее проблемы; 

3. Охарактеризовать экономические интересы России в странах 

СНГ; 

4. Положительные и негативные позиции в экономическом 

взаимодействии членов СНГ; 
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5. Члены СНГ и статус Каспийского моря; 

6. Дать характеристику Единому экономическому пространству. 

Задание для самостоятельной работы: конспектировать 

нормативные документы о Таможенном союзе, ЕЭП, ЕЭС. 

Основная литература 

Соглашение о статусе Экономического суда Содружества 

Независимых Государств // Содружество. Информационный 

вестник Совета глав государств it Совета глав правительств 

СНГ. 1992. № 6. С. 21-27. 

Соглашение о создании Межгосударственного 

экономического Комитета Экономического союза Содружества 

Независимых Государств// Содружество. Информационный 

вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 

СНГ. 1994. №3(16). С. 9-15. 

Косое Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество Независимых 

Государств. СПб., 2012. С. 51-54, 61-66. 

Современные международные отношения и мировая 

политика /А. В. Тор-кунов и др. М., 2005. С. 841-845. 

Дополнительная литература 

Либман А. «Вторая трансформация» в постсоветских 

странах // Общественные науки и современность. 2007. № 3. С. 

5—17. 

Межрегиональное и приграничное сотрудничество 

государств -участников СНГ: Проблемы и перспективы: 

(Информационно-аналитический доклад) // Исполком СНГ. М., 

206. 

Федулова Н. Г. Содружество Независимых Государств 

— 15 лет спустя // Мировая экономика и международные 

отношения. 2006. № 12. С. 82-91. 

 

Тема 4. Вооруженные конфликты на постсоветском 

пространстве и проблемы их урегулирования 

1. Международное миротворчество как современное 

средство достижения мира и безопасности в зонах вооруженных 

конфликтов. 

2. Общая характеристика этнополитических конфликтов 

на постсоветском пространстве. 

3. Проблемы урегулирования конфликтов в СНГ. 
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4. Роль России в прекращении конфликтов и 

миротворческих операциях. 

Раскрыть содержание понятий: этнополитические 

конфликты, миротворческая деятельность, Коллективные 

миротворческие силы (КМС), операции по поддержанию мира, 

Коллективные силы по поддержанию мира (КСПМ). 

Вопросы для дискуссии: 

1. Анализ Таджикского конфликта; 

2. Проблемы Приднестровского конфликта; 

3. Грузино-Абхазский конфликт; 

4. Грузино-осетинский конфликт; 

5. Охарактеризовать роль России в проведении миротворческих 

операций. 

Задание для самостоятельной работы: оценить роль 

ОБСЕ и ООН в урегулировании конфликтов в странах СНГ. 

Основная литература 

Косое Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество 

Независимых Государств. СПб., 2012. С. 88-108. 

Политическая конфликтология / Под ред. С. А. Ланцова. 

СПб., 2008. С. 301-317. 

Современные международные отношения и мировая 

политика/А. В. Тор-кунов и др. М., 2005. С. 850-852. 

Федулова Н. Г. «Замороженные» конфликты в СНГ и 

позиция России // Мировая экономика и международные 

отношения. 2008. № 1. С. 57—67. 

Дополнительная литература 

Ахундов Ф. Кто виноват в карабахском тупике? // Россия 

в глобальной политике. 2008. Т. 6. № 1. С. 192-202. 

Вельяминов Г. Признание «непризнанных» и 

международное право // Россия в глобальной политике. 2007. Т. 

5. № 1. С. 120—129. 

«Жизнеспособность ПМР (Приднестровья) 

установлена»: Доклад западных экспертов// Международная 

жизнь. 2006. № 8. С. 83—101. 

Казимиров В. Есть ли выход из тупика в Карабахе? // 

Россия в глобальной политике. 2007. Т. 5. № 5. С. 197-208. 

Фурман Е. Д. Молдова: Молдаване или румыны?: 

(Влияние особенное и i национального сознания молдаван на 
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политическое развитие Республики Молдова) // Современная 

Европа. 2007. № 3 . С. 40—57. 

 

Тема 5. Политика России в отношении стран СНГ 

1. Эволюция внешнеполитических идей в России в 

1990—2000-е годы. Место и роль стран СНГ во внешней 

политике России. 

2. Основные факторы заинтересованности и задачи 

политики России и отношении стран СНГ. 

3. Перспективы развития СНГ и эволюции российской 

внешней политики в отношении стран Содружества. 

Раскрыть содержание понятий: роль России в 

Содружестве, перспективы развития СНГ, интересы России в 

странах СНГ, перспективы развития СНГ, политическая 

дезинтеграция. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Охарактеризуйте внешнюю политику России в отношении 

СНГ; 

2. Роль России на постсоветском пространстве; 

3. Назовите противоречия в политике России на постсоветском 

пространстве; 

4. Основные цели политики России в отношении стран СНГ; 

5. Национальные интересы России в развитии СНГ. 

Задание для самостоятельной работы: найти материалы в 

журналах «Международная жизнь», где дается характеристика о 

политике России  в постсоветском пространстве; 

Основная литература 

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 

Российской Федерацией и Украиной // Россия и страны СНГ: Сб. 

документов. СПб., 2006. Ч. I С. 258-270. 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Российском Федерацией и Республикой Казахстан // 

Россия и страны СНГ: Сб. документов. СПб., 2006. Ч. 2. С. 159-

171. 

Концепция внешней политики РФ // Иванов И. С. Новая 

российская дипломатия, десять лет внешней политики страны. 

М., 2002. С. 210—231. 
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Косое Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество 

Независимых Государств. СПб., 2012. С. 109-122. 

Современные международные отношения и мировая 

политика/А. В. Тор-кунов и др. М., 2005. С. 839-841. 

Дополнительная литература 

Густое В. А., Манько В. X. Россия - СНГ: 

Сотрудничество во имя развития и прогресса. М.; СПб., 2007. 

Гл. 3-5. 

Зеелев И. Соотечественники в российской политике на 

постсоветском пространстве // Россия в глобальной политике. 

2008. Т. 6. № 1. С. 33—45. 

Косов Ю. В. Безопасность в Евразии (К вопросу об 

измерении и структуре безопасности) // Евразийская интеграция: 

Экономика, право политика. 2007. № 2. С. 42-46. 

Федулова Н. Г. Влияние России в странах СНГ// 

Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 5. С. 

79-86. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Входящее тестирование по дисциплине «СНГ» 

1. Дата образования СССР 

А) 26 октября 1917 г.  б) 5 января 1918 г.  в) 30 декабря 1922 г. 

Г) 24 января 1924 г. 
 

2. Начало полосы дипломатического признания СССР 

западными странами 

А) 1918 г.  б) 1920 г.  в) 1922 г.  г) 1924 г. 
 

3. Когда была открыта Туркестано-Сибирская железная дорога? 

А) в 1930 г.  б) в 1935 г.  в) в 1940 г. 
 

4. СССР вступил в Лигу Наций 

А) 1930 г.  б) 1934 г.  в) 1939 г.  г) 1940 г. 
 

5. Заключение советско-германского договора о ненападении 

было 

А) 23 августа 1939 г.  б) 1 сентября 1939 г. 

В) 3 сентября 1939 г.  г) 17 сентября 1939 г. 
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6. Вступление войск СССР на земли Западной Украины и 

Западной Белоруссии, принадлежавшие Польше было 

А) 23 августа 1939 г.  б) 1 сентября 1939 г. 

В) 3 сентября 1939 г.  г) 17 сентября 1939 г. 

 

7. Столкновение советских и японских войск у озера Хасан было 

А) в 1931 г.  б) в 1937 г.  в) в 1938 г.  г) в 1939 г. 

 

8. Нападение Японии на Монголию (озеро Халхин-Гол), 

советско-японское столкновение было 

А) в 1931 г.  б) в 1937 г.  в) в 1938 г.  г) в 1939 г. 

 

9. Поводом для нападения СССР на Финляндию в 1939 г. стало 

А) территориальные претензии Финляндии к СССР; 

Б) провокации финских войск на границе с СССР; 

В) отказ Финляндии на требования СССР перенести 

государственную границу на 70 км к северу-западу от 

Ленинграда и обменяться территориями с СССР. 

 

10. Убрать лишний вариант. 

Участники Тегеранской и Крымской конференций 

А) Черчилль;  б) Сталин;  в) Рузвельт;  г) Трумэн. 

 

11. Кодовое название операции советских войск по 

освобождению Белоруссии от гитлеровских захватчиков 

А) «Багратион»;  б) «Тайфун»;  в) «Концерт». 

 

12. Начало Второй мировой войны 

А) 23 августа 1939 г.  б) 1 сентября 1939 г. 

В) 3 сентября 1939 г.  г) 17 сентября 1939 г. 

 

13. Второй фронт в годы Второй мировой войны был открыт  

А) в Нормандии;   б) в Африке;  в) на Балканах;  г) в Италии. 

 

14. Подчеркните год проведения Потсдамской конференции 

А) 1941 г.  б) 1942 г.  в) 1944 г.  г) 1945 г. 

15. Год открытия Второго фронта в Европе 

А) 1942 г.  б) 1943 г.  в) 1944 г.  г) 1945 г. 
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16. Капитуляция Японии было 

А) 15 августа 1945 г.  б) 2 сентября 1945 г.  в) 15 сентября 1945 г.   

 

17. СЭВ создан  

А) в 1949 г.  б) в 1950 г.  в) в 1953 г..г) в 1956 г.  

 

18. Начало «корейского конфликта» было 

А) в 1949 г.  б) в 1950 г.  в) в 1953 г..г) в 1956 г.  

 

19. Карибский кризис был 

А) в 1960 г.  б) в 1961 г.  в) в 1962 г.  г) в 1963 г. 

 

20. Назовите год ввода советских войск в Афганистан 

А) 1956 г.  б) 1961 г.  в) 1979 г.  г) 1980 г. 

 

21. С какими событиями внешнеполитической жизни страны и 

международных отношений связаны имена Н.С. Хрущев, Дж. 

Кеннеди, Ф. Кастро 

А) Карибский кризис; 

Б) ввод советских войск в Чехословакию; 

В) ввод советских войск в Афганистан. 

22. Референдум о сохранении СССР состоялся 

А) в марте 1991 г.  б) в декабре 1991 г.  в) в январе 1992 г.  г) в 

апреле 1992 г. 

 

23. Соотнесите события с их названиями 
1. Новоогаревский процесс А) распад СССР 

2. Беловежское соглашение Б) подготовка нового Союзного 

договора 

3. Алма-Атинская декларация В) провозглашение 11-ю бывшими 

республиками СССР Содружества 

Независимых Государств 

 

24. Расположите в хронологической последовательности 

следующие события: 

А) принятие новой Конституции РФ; 

Б) распад СССР; 
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В) принятие Декларации о государственном суверенитете 

России; 

Г) завершение вывода российских войск из стран Европы.  

 

25. Соотнесите даты и события 
А) февраль 1989г. 1) Роспуск Организации Варшавского Договора 

Б) март 1990 г. 2) вывод советских войск из Афганистана 

В) июль 1991 г. 3) XIX Конференция КПСС 

Г) июнь-июль 

1988 г. 

4) учреждение поста Президента СССР 

 

Текущее тестирование 

 

Вариант 1  

1. В основу развития интеграции СНГ была положена модель 

А) ЕОУС;  б) ЕС;  в) ЕЭС;  г) ЗЕС. 

3. Договор о создании Экономического союза был подписан 

главами государств СНГ 

А) 12 декабря 1991 г. б) 15 марта 1992 г. в) 3 января 1993 г.  г) 24 

сентября 1993 г. 

5. МЭК – это 

А) Международный экономический комитет; 

б) Межправительственный экономический комитет; 

в) Межпарламентский экономический комитет;  

г) Межгосударственный экономический комитет. 

7. Конвенция экономического интеграционного развития СНГ 

подписана 

А) в 1997 г. б) в 1998 г. в) в 1999 г.  г)  в 2000 г. 

9. 20 января 1995 г. формируется единый Таможенный союз. Об 

этом договорились правительства 

А) Украины, РФ и Белоруссии; 

Б) Белоруссии, РФ и Казахстана; 

В) Белоруссии, РФ и Кыргызстана; 

Г) Украины, Белоруссии и Казахстана. 

11. Договор «Об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях» подписали Президенты (убрать 

лишнее) 
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А) Беларуссии;  б) Казахстана; в) Кыргызии; г) Украины; 

д) России.  

13. Для достижения целей Договора «Об углублении интеграции 

в экономической и гуманитарной областях» учреждены 

специальные органы управления интеграцией (убрать лишнее) 

А) Межгосударственный Совет; 

Б) Интеграционный комитет; 

В) Межпарламентский Комитет; 

Г) Международный экономический комитет. 

15. ЕврАзЭС или Сообщество учреждено 

А) в ноябре 1998 г.; б)  в сентябре 1999 г. в) в октябре 2000 г. г) в 

июне 2001 г. 

17. Геополитическое положение СНГ таково, что основные 

вызовы безопасности связаны с внешними  

А) северными границами;   б) южными границами;  

в) восточными границами; г) западными границами. 

19. Согласно Соглашению «О взаимодействии пограничных 

ведомств Евразийского экономического сообщества при 

возникновении кризисных ситуаций на внешних границах» 

(соотнести верные варианты) 

 

 
1. кризисная ситуация А) Совокупность военно-политических и 

социальных конфликтов, которые 

дестабилизируют положение на участках 

внешней границы 

2. «движимое 

имущество 

пограничной 

группировки» 

Б) формирование сил и средств 

компетентных органов государств – членов 

ЕврАзЭС, выделенное для выполнения задач 

по усилению охраны участков внешних 

границ в районе кризисной ситуации. 

3. «пограничная 

группировка» 

В) все виды вооружения, боеприпасов, 

военной техники, а также иные виды 

имущества и материальных средств, 

необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности пограничной 

группировки. 
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Текущее тестирование по дисциплине «СНГ» 

Вариант 2 

 

2. Начало европейской интеграции было положено подписанием 

соглашения о создании (убрать лишний вариант) 

А) ЕЭС; б) ЕОУС; в) СНГ;  г) Евратома. 

 

4. Не подписала Договор о создании Экономического союза и 

присоединилась к нему как ассоциированный член 

А) Украина;  б) Молдова;  в) Киргизия;  г) Россия. 

 

6. ОЭП – это 

А) Организация экономического пространства;  

б) Общее экономическое пространство;  

в) Объединение экономических партий;  

г) Орган экономической политики. 

 

8.  Соглашение о формировании единого экономического 

пространства подписано 

А) в 2001 г.; б) в 2002 г.;  в) в 2003 г.;  г) в 2004 г. 

 

10. Единая таможенная территория – это 

А) Казахстан, Кыргызия, Молдова, Россия;  

Б) Украина, Беларусь, Россия, Кыргызия; 

в) Беларусь, Казахстан, Кыргызия, Россия; 

г) Казахстан, Молдовия, Россия, Таджикистан. 

 

12. Договор «Об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях» подписано  

А) 25 марта 1995; б) 25 марта 1996;  в) 25 марта 1997 г.  г) 26 

марта 1998 г. 

 

14. Предложения по созданию Единого экономического 

пространства на территории Таможенного союза и принятию 

реальных, наиболее простых шагов по сближению стран и 

народов в самых жизненных областях общения выдвинул 

А) Назарбаев;  б) Ельцин;  в) Лукашенко;  г) Акаев. 
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16. Высший орган ЕврАзЭС – это 

А) Межгосударственный Совет;  б) Межпарламентский Союз; 

В) Межправительственный Совет;  г) Международный Совет. 

 

18. Договор о сотрудничестве в охране внешних границ 

государств – членов Евразийского экономического сообщества 

подписан 

А)  20 января 2000 г.    б) 1 июня 2001 г.     в) 20 марта 2002 г.    

г) 21 февраля 2003 г. 

 

20. Соотнести верные варианты 
1. Делимитация А) Установка специального оборудования и 

инфраструктуры пунктов пропуска 

2. Демаркация Б) Принципиальное решение вопроса об 

элементах, которые составляют границу 

3. Обустройство 

границы 

В) Проведение совокупности материальных 

операций для точной фиксации границы на 

земле 

 

Итоговое тестирование 

по учебной дисциплине  

«Содружество Независимых Государств» 

1. Устав СНГ принят  

А) Решением глав государств СНГ; 

Б) согласно Протоколу Соглашения «О создании СНГ» 

В) согласно Алма-Атинской декларации; 

Г) решением Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. 

 

2. Подписали Соглашение «О создании СНГ» республики 

(убрать лишний вариант) 

А) РСФСР; б) Казахстан;  в) Беларусь;  г) Украина 

 

3. Протокол к соглашению «О создании СНГ» был подписан  

А) 8 декабря 1991 г.  б) 12 декабря 1991 г.  в) 21 декабря 1991 г.  

г) 30 декабря 1991 г. 

 

4. Государства – учредители – это те государства, которые 
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А) Принимают важные события на постсоветском пространстве 

Б) Проводят интеграционные процессы между бывшими 

республиками СССР 

В) Подписали и ратифицировали Соглашение о создании СНГ от 

8 декабря 1991 г.; 

Г) Приняли на себя обязательства по Уставу СНГ в течение года 

после его принятия Советом глав государств; 

 

5. Протокол к соглашению «О создании СНГ» подписали 

А) 14 государств;  б) 11 государств;  в) 12 государств;  г) 9 

государств. 

 

6. В целом Устав СНГ содержит 

А) 9 разделов;  б) 10 разделов;  в) 12 разделов;  г) 13 разделов. 

 

7. Грузия членом СНГ стала  

А) в 1991 г.  б) в 1992 г.  в) в 1993 г.  г) в 1994 г.  

 

8. tabula rasa – это означает 

А) автоматическое наследование; б) право выбора;  в) признание 

субъекта;  г) принцип солидарности. 

 

9. Континуитет означает 

А) автоматическое наследование; б) право выбора;  в) признание 

субъекта;  г) принцип солидарности. 

 

10. О континуитете России было уведомлено нотой МИД РФ 

А) 21 декабря 1991 г.  б) 13 января 1992 г.  в) 8 марта 1992 г.  г) 

12 июня 1993 г. 

 

11.  Россия автоматически стала стороной всех действующих 

договоров СССР, в первую очередь это 

А) Договор о правопреемстве в отношении внешнего 

государственного долга СССР; 

Б) Договор о нераспространении ядерного оружия; 

В) Договор о применении химического оружия.   

Г) Договор об обычных вооруженных силах в Европе; 
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12. МАГАТЭ – это международное агентство (организация) 

А) по ядерным оружиям; 

Б) по атомной энергии; 

В) по экономическим связям; 

Г) по сокращению вооружений 

 

13. Прибалтийские страны вошли в состав Европейского союза 

А) в 1999 г.  б) в 2000 г.  в) в 2002 г.  г) в 2004 г. 

 

14.Заседание Совета командующих проводятся не реже 

А) одного раза в год; б) одного раза в квартал;  в) одного раза в 

два года. 

 

15. Организацию деятельности МПА осуществляет 

А) Союз;  б) Совет;  в) Объединение.  Г) Интеграция.  

 

16. Место пребывания МПА 

А) Минск;  б) Баку;  в) Санкт-Петербург;  г) Астана. 

 

17. ККК состоит из постоянных полномочных представителей 

(по сколько?) государств 

А) по одному;  б) по два;  в) по три;  г) по четыре. 

 

Экзаменационные вопросы 

БИЛЕТ № 1 

1. Геополитические проблемы развития СССР. 

2. Особенности и основные направления взаимодействия 

государств Содружества в сферах обороны и безопасности. 

БИЛЕТ № 2 

1. Политико-идеологические и административно-правовые 

особенности функционирования Советского государства. 

2. Договорно-правовая база сотрудничества государств СНГ в 

сфере обороны и безопасности, Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). 

БИЛЕТ №  3 

1. Достижения и провалы советской экономики. 



27 

2. Международное миротворчество как современное средство 

достижения мира и безопасности в зонах вооруженных 

конфликтов. 

БИЛЕТ № 4 

1. Факторы стабильности и неустойчивости советского 

многонационального государства. 

2. Содружество в борьбе с международным терроризмом и 

другими вызовами XXI в. 

БИЛЕТ № 5 

1. Нарастание центробежных тенденций в СССР и их развитие в 

1989-1991 гг. Политика «суверенизации»: планы и их 

реализации. 

2. Общая характеристика этнополитических конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

БИЛЕТ № 6 

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

Новоогаревский процесс. 

2. Проблемы урегулирования конфликтов в СНГ. 

БИЛЕТ № 7 

1. Влияние распада СССР на международные отношения. 

2. Роль России в прекращении конфликтов и миротворческих 

операциях. 

БИЛЕТ № 8 

1.  Основные учредительные документы и Устав СНГ. 

2. Деятельность международных организаций по 

урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве. 

БИЛЕТ № 9 

1. Уставные и специализированные органы Содружества. 

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

формирования.  

БИЛЕТ № 10 

1. Проблема эффективности организационно-

институциональной структуры СНГ, ее эволюция, проблема 

реформирования институтов Содружества. 

2. Ваш выбор, студент 

БИЛЕТ № 11 

1. Международно-правовой статус СНГ как региональной 

организации. 
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2. История становления Союза Белоруссии и России.  

БИЛЕТ № 12 

1. Основные проблемы и сложности правопреемства в 

отношении бывшего СССР 

2. Проблемы и перспективы Союзного государства Белоруссии 

и России 

БИЛЕТ № 13 

1. Россия как государство-продолжатель СССР. Феномен 

континуитета: правовой и политический аспекты. 

2. ГУУАМ: интеграционное объединение на постсоветском 

пространстве без участия России. 

БИЛЕТ № 14 

1. Эволюция постсоветского экономического пространства: 

основные этапы 

2. ЦАЭС: история возникновения и основные этапы 

деятельности. 

БИЛЕТ № 15 

1. Факторы, способствующие развитию экономического 

пространства СНГ, и препятствия на пути развития 

экономических и торговых отношений в рамках Содружества. 

2. Место и роль стран СНГ во внешней политики России  

БИЛЕТ № 16 

1. Договорные и институциональные основы экономического 

сотрудничества государств—участников Содружества. 

2. Основные факторы заинтересованности и задачи политики 

России в отношении стран СНГ. 

БИЛЕТ № 17 

1. Проблема определения международно-правового статуса 

Каспийского моря. 

2. Перспективы развития СНГ и эволюция российской внешней 

политики в отношении стран Содружества.   

БИЛЕТ № 18 

1. Сравнительный анализ моделей обеспечения региональной 

военно-политической стабильности. 

2. Международные парламентские организации СНГ. 

БИЛЕТ № 19 

1. Сотрудничество государств СНГ по вопросам обороны и 

безопасности в переходный период после распада СССР. 
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2. Специфика международных отношений в рамках ШОС 

БИЛЕТ №  20 

1. Особенности и основные направления взаимодействия 

государств Содружества в сферах обороны и безопасности. 

2. Ваш выбор, студент 

 

Контрольная работа по учебной дисциплине 

«Содружество Независимых Государств» 

Задание 1. 

1. Какие качества характеризовали Советский Союз как 

сверхдержаву? 

2. Почему Устав СНГ называют юридическим каркасом 

Содружества? 

3. Безопасность коллективная – это  

Задание 2.  

1. Проанализируйте факторы стабильности и неустойчивости 

советского многонационального государства. 

2. Дайте сравнительный анализ статуса и полномочий Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ (в таблице) 

3. Что такое глобализация? 

Задание 3. 

1. В чем проявилось нарастание центробежных тенденций в 

СССР? 

2. Как был решен вопрос о ядерном арсенале СССР? 

3. Что такое дипломатия? 

Задание 4. 

1. Каковы основные события процесса распада СССР? 

2. Какие проблемы существуют в деятельности Экономического 

суда Содружества? 

3. Что такое государство? 

Задание 5. 

1. Какую роль в распаде СССР сыграли внутриполитические и 

внешнеполитические факторы? 

2. Каковы, на ваш взгляд, наиболее важные и перспективные 

направления реформирования СНГ? 

3. Что такое интеграция? 

Задание 6 
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1. В чем проявились первые международно-правовые 

последствия распада СССР? 

2. Раскройте специфику международно-правового статуса СНГ 

как международной региональной организации. 

3. Что такое нейтралитет? 

Задание 7 

1. Какие три документа составляют Учредительный акт СНГ? 

Дайте их характеристику. 

2. Как произошло урегулирование проблемы правопреемства в 

отношении внешнего долга СССР? 

3. Что такое терроризм? 

Задание 8 

1. Почему образование СНГ следует считать наиболее важным 

событием на постсоветском пространстве после распада СССР? 

2. Дайте характеристику основных сфер совместной 

деятельности государств – членов СНГ. 

3. Что такое права человека? 

Задание 9 

1. Каковы причины двойственности позиции государств-членов 

СНГ в отношении формирования и развития Содружества? 

2. Договор о коллективной безопасности. 

3. Что такое внешняя политика? 

Задание 10 

1. Первый этап эволюции Содружества, в ходе которого 

происходило становление организационно-институциональной 

структуры. 

2. Как решалась проблема химического оружия после распада 

СССР? 

3. Что такое миротворчество? 

Задание 11 

1. Охарактеризуйте деятельность ЕврАзЭС. 

2. Второй этап эволюции Содружества, в ходе которого 

происходило становление организационно-институциональной 

структуры. 

3. Что такое блоки? 
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Контрольная работа № 1 

Определите, какому государству – члену СНГ  

относятся следующие флаги: 
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Кто изображен и расскажите о его деятельности 

 

  
1 

 

2 

 

 

4 

 

5 

 

 

 
7 8 
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Указать наименование национальной валюты стран СНГ и 

дать краткое описание 
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ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ДОГОВОРЫ 

 

Белорусские соглашения (08.12.1991, Вискули, 

Белорусская Пуща, Белоруссия), подписаны руководителями 

РСФСР, Белоруссии и Украины. Констатировали прекращение 

существования Союза Советских Социалистических Республики 

(СССР) как субъекта международного права и декларировали 

образование СНГ. 

ГУАМ. Организация за демократию и экономическое 

развитие Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы (ГУАМ) 

— начал оформляться 10 октября 1997г. в Страсбурге, во время 

саммита Совета Европы. 24 апреля 1999 г. во время юбилейного 

вашингтонского саммита НАТО к этой группе присоединился 

Узбекистан. Расширенное объединение государств получило 

название ГУУАМ. В 2001 г. на саммите президентов Грузии, 

Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдовы в Ялте было 

объявлено об образовании региональной международной 

организации ГУУАМ. Была принята Хартия, в которой 

определяется цель ГУУАМ — содействие социально-

экономическому развитию, укреплению и расширению торгово-

экономического сотрудничества, эффективному использованию 

транспортной системы, укреплению региональной безопасности, 

борьбе с международным терроризмом, организованной 

преступностью и наркобизнесом. При этом в документе 

подчеркивается, что ГУУАМ не является военно-политической 

организацией и его политика не направлена против СНГ. 

Высшим органом ГУУАМ является ежегодная встреча 

глав государств. Исполнительный орган организации — 
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заседание министров иностранных дел. Образован также 

Комитет национальных координаторов, на который возлагаются 

функции рабочего органа. Рабочими языками организации 

являются русский и английский. В ноябре 2005 г. Узбекистан 

вышел из этого объединения в связи, с чем пришлось вернуться 

к первоначальной аббревиатуре — ГУАМ.  

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) подписан 

в Ташкенте 15 мая 1992 г. Республикой Армения, Республикой 

Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, 

Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Документ 

о присоединении к Договору подписан Азербайджанской 

Республикой 24 сентября 1993 г., Грузией — 9 декабря 1993 г., 

Республикой Беларусь — 31 декабря 1993г. 

В Договоре государства-участники подтвердили свои 

обязательства воздерживаться от применения силы или угрозы 

силой в межгосударственных отношениях, разрешать все 

разногласия с другими государствами и между собой мирными 

средствами, воздерживаться от вступления в военные союзы или 

группировки государств. 

В качестве основного механизма противодействия 

возникшим угрозам (безопасности, территориальной 

целостности, суверенитету, угрозы международному миру) 

Договор указывает на «совместные консультации с целью 

координации позиций и принятия мер для устранения 

возникшей угрозы». 

Договор вступил в силу 20 апреля 1994 г., срок его 

действия истек 20 апреля 1999 г. В связи с этим ряд государств, 

исходя из стремления продолжить сотрудничество в рамках 

Договора и обеспечить непрерывность его действия, подписали 

в Москве 2 апреля 1999 г. Протокол о продлении Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. В соответствии с 

этим Протоколом государствами—участниками Договора 

являются Республика Армения, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан. 

В мае 2000 г. в Минске главы государств—участников 

ДКБ подписали Меморандум о повышении эффективности 
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Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. и его 

адаптации к современной геополитической ситуации.  

Договор о создании Экономического союза стран СНГ 
был подписан главами государств 24 сентября 1993 г. в Москве. 

Украина не подписала Договор и присоединилась к нему как 

ассоциированный член в апреле 1994 г. Туркменистан — в 

декабре 1993 г. 

В документе заложен принцип поэтапного формирования 

такого сложного механизма, как реально действующий 

полномасштабный экономический союз. Каждый этап должен 

быть всесторонне подготовлен на основе взаимной 

заинтересованности, с учетом реальной ситуации. 

Экономический союз является формой договора, 

адекватной переходному периоду становления рыночной 

экономики, который не мыслим без координации национальной 

политики разных стран, государственного и 

межгосударственного регулирования. 

Целями создания Экономического союза были названы: 

— формирование условий стабильного развития 

экономик стран -участниц Договора в интересах повышения 

жизненного уровня населения; 

— поэтапное создание общего экономического 

пространства на базе рыночных отношений; 

— обеспечение равных возможностей и гарантии для 

всех хозяйствующих субъектов; 

— совместное осуществление экономических проектов, 

представляющих взаимный интерес; 

— решение совместными усилиями экологических 

проблем, связанных с последствиями стихийных бедствий и 

катастроф; 

— обеспечение согласованной денежно-кредитной, 

бюджетной, налоговой, ценовой, внешнеэкономической, 

таможенной и валютной политики; 

— гармонизация хозяйственного законодательства 

государств—участников Договора. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 

10 октября 2000 г. Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика 
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Таджикистан учредили международную организацию 

«Евразийское экономическое сообщество» (ЕврАзЭС, или 

Сообщество). ЕврАзЭС стало обладать полномочиями, 

добровольно переданными ему Договаривающимися Сторонами 

в соответствии с положениями этого Договора. 

Договаривающиеся Стороны остались суверенными и 

равноправными субъектами международного права. Новым 

Договором подтверждены органы интеграции: 

—  Межгосударственный Совет (Межгоссовет): 

—  Интеграционный Комитет; 

—  Межпарламентская Ассамблея (МПА); 

— Суд Сообщества. 

Введена должность Генерального секретаря — 

руководителя Секретариата Интеграционного Комитета, 

который является высшим административным должностным 

лицом Сообщества. 

Европейский союз (ЕС) — организация-преемник 

Европейского сообщества, как сказано в Маастрихтском 

договоре, подписанном в 1992 г. 

Комиссия по правам человека СНГ — консультативный 

орган, наблюдающий за выполнением обязательств по правам 

человека, взятым на себя государствами—членами в рамках 

Содружества. 

Координационно-консультативный Комитет СНГ (ККК 

СНГ) — постоянно действующий исполнительный и 

координирующий орган Содружества. В его функции входит: 

выработка и внесение предложений по вопросам развития 

социально-экономических связей; организация совещаний 

представителей государств и экспертов для выработки проектов 

решений СГГ и СПГ; содействие работе других органов 

Содружества. ККК состоит из постоянных полномочных 

представителей, по два от каждого государства. 

Межпарламентская Ассамблея государств—

участников СНГ (МПА СНГ). Ассамблею формируют 

парламентские делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской 

Федерации, Таджикистана, Украины. Узбекистан формально 
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входит в число участников Ассамблеи, но фактически в ее 

работе не участвует. 

Одной из основных функций МПА СНГ является 

разработка модельных законодательных актов. После 

подписания Конвенции о Межпарламентской Ассамблее 

государств—участников Содружества Независимых Государств 

(26 мая 1995 г.) и ее вступления в силу (16 января 1996 г.) МПА 

стала международной организацией, а в соответствии со ст. 1 

Конвенции она является межгосударственным органом СНГ. 

Межпарламентская Ассамблея Евразийского 

экономического сообщества (МПА ЕврАзЭС) сформирована на 

основании Договора об образовании Евразийского 

экономического сообщества (ст. 7). Она является органом 

парламентского сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, 

рассматривающим вопросы гармонизации (сближения, 

унификации) национального законодательства Сторон и 

приведения его в соответствие с договорами, заключенными в 

рамках ЕврАзЭС в целях реализации задач Сообщества. 

Межпарламентская Ассамблея формируется из парламентариев, 

делегируемых парламентами Договаривающихся Сторон. 

Целями деятельности МПА ЕврАзЭС являются правовое 

обеспечение функционирования Евразийского экономического 

сообщества. 

Организация Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) является результатом институционализации Договора о 

коллективной безопасности, которая произошла в 2002 г., когда 

был принят Устав Организации Договора о коллективной 

безопасности. Органами ОДКБ являются Совет коллективной 

безопасности (СКВ), Совет министров иностранных дел 

(СМИД), Совет министров обороны (СМО), Комитет секретарей 

Советов безопасности государств, Комитет начальников штабов 

Вооруженных Сил государств—участников Договора о 

коллективной безопасности. Генеральный секретарь Совета 

коллективной безопасности назначается Советом коллективной 

безопасности из числа гражданских лиц государств—участников 

Договора, является членом Совета коллективной безопасности и 

подотчетен ему. Секретариат Совета коллективной безопасности 

— постоянно действующий рабочий орган для осуществления 
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текущей организационной, информационно-аналитической и 

консультативной работы. 

Организация Объединенных Наций (ООН) — 

универсальный межправительственный орган, созданный в 1945 г. 

с целью поддержания мира и международной безопасности, а 

также сотрудничества в экономической и социальной сферах. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) — многосторонний институт, объединяющий 

европейские страны, а также США и Канаду. Главная его задача 

— обеспечение безопасности и развитие сотрудничества в 

Европе. 

Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России 
— основной действующий орган Союза. В Парламентском 

Собрании по 72 делегируемых депутата (поровну от каждой 

стороны), представляющих высшие законодательные органы 

России и Белоруссии. Периодичность заседаний — два раза в 

год. Нормативной основой деятельности Парламентского 

Собрания является Устав Союза Белоруссии и России и 

Регламент Парламентского Собрания от 13 июня 1997 г. (с 

изменениями от 19 ноября 1998 г.). 

Принципиальным является то, что решения 

Парламентского Собрания Союза принимаются большинством 

голосов от каждой депутации — как белорусской, так и 

российской. Такой подход позволяет в полной мере учитывать 

интересы каждого государства—участника Союза, поскольку ни 

одно решение не может быть принято без его согласия. 

Совет глав государств СНГ (СГГ) — главный орган 

Содружества. В нем на высшем уровне представлены все 

государства-члены. Он принимает решения по принципиальным 

вопросам, связанным с деятельностью государств-членов в 

сфере их общих интересов. 

Совет глав правительств СНГ (СГП) координирует 

сотрудничество органов исполнительной власти государств-

членов в экономической, социальной и иных сферах общих 

интересов. 

Совет министров иностранных дел государств—

членов СНГ (СМИД) решает задачи координации 

внешнеполитической деятельности государств—членов 



47 

Содружества по вопросам, представляющим взаимный интерес, 

и обеспечения эффективности их совместных действий во 

внешнеполитической сфере. В задачи Совета также входит 

развитие и укрепление сотрудничества СНГ с ООН и ОБСЕ, а 

также другими международными организациями в 

политической, экономической, социальной, гуманитарной и 

иных сферах. Интересы каждого государства в этом Совете 

представляет министр иностранных дел. Заседания СМИДа 

проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Совет министров обороны государств—участников 

Содружества (СМО) координирует вопросы военной политики 

и военного строительства государств—участников Содружества. 

Членами Совета являются министры обороны государств СНГ 

(кроме Молдовы, Туркменистана и Украины), а также 

Начальник штаба по координации военного сотрудничества 

государств—участников Содружества. Заседания проводятся по 

мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в три 

месяца. 

СМО осуществляет координацию военного 

сотрудничества государств-участников Содружества; 

разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета глав 

государств и Совета глав правительств предложения и 

концептуальные подходы по всем аспектам военной политики и 

военного строительства, готовит по этим вопросам 

межгосударственные соглашения и решения.  

Совет командующих Пограничными войсками СНГ 
является органом Совета глав государств по вопросам охраны 

внешних границ государств—членов Содружества и 

обеспечения стабильного положения на них. 

Членами Совета являются командующие Пограничными 

войсками (или другие полномочные представители) стран СНГ 

(кроме Азербайджана, Молдовы и Украины), а также 

Председатель Координационной службы Совета командующих. 

Координационная служба — постоянный рабочий орган Совета 

командующих, обеспечивающий выполнение возложенных на 

Совет функций. Заседания Совета командующих проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
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Союз Белоруссии и России. Важнейшим шагом на пути 

сближения двух государств в социально-экономической и 

политической сферах стал Договор об образовании Сообщества 

Белоруссии и России, подписанный в Москве 2 апреля 1996 г. 

Он основывался на Договоре о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве, а также на итогах референдума (май 1995 г.) в 

Белоруссии и решениях обеих палат Федерального Собрания 

России (октябрь 1995 г.). 

Целью Сообщества было объединение материального и 

интеллектуального потенциала Белоруссии и России для 

подъема экономики, повышения уровня жизни народов и 

духовного возрождения братских народов. Стремление к 

действенной интеграции в экономической и других сферах 

общественной жизни привело к принятию решения о 

преобразовании Сообщества в Союз — интеграционное 

объединение с большим объемом полномочий. Договор о Союзе 

Белоруссии и России был подписан 2 апреля 1997 г. в Москве, а 

23 мая 1997 г. был принят Устав Союза. Эти документы 

вступили в силу 11 июня 1997 г. 

Структура высших органов выглядит следующим 

образом. Исполнительный Комитет организует разработку 

проектов и программ по реализации целей и задач Союза и 

выносит их на рассмотрение Высшего Совета. Исполнительный 

Комитет ежегодно представляет отчет Высшему Совету Союза и 

информацию Парламентскому Собранию Союза о ходе 

выполнения проектов и программ Союза, а также разрабатывает 

проект бюджета, который затем рассматривается 

Парламентским Собранием и утверждается Высшим Советом. 

Политические отношения между участниками Союза строятся 

на основе общепризнанных принципов и норм международного 

права. Организация Объединенных Наций в сентябре 1997 г. 

зарегистрировала Договор о Союзе Белоруссии и России и Устав 

Союза. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) — 

международная организация, объединяющая 12 государств: 

Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Украину. Штаб-квартира организации находится в 
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Минске. СНГ не обладает наднациональными полномочиями, 

государства-члены являются самостоятельными и 

равноправными субъектами международного права. Высшим 

органом СНГ является Совет глав государств, созываемый два 

раза в год. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В 

июне 2001 г. в Шанхае состоялась встреча глав шести 

государств — России, Китая, Казахстана, Киргизии. 

Таджикистана и Узбекистана, на которой было объявлено о 

создании Шанхайской организации сотрудничества — нового 

регионального объединения, провозгласившего в качестве своих 

целей укрепление между государствами-участниками и 

взаимного доверия, дружбы и добрососедства; поощрения 

эффективного сотрудничества между ними в политической, 

торгово-экономической, научно-технической, культурной, 

образовательной, энергетической, транспортной, экологической 

и других областях; поддержание и обеспечение мира, 

безопасности и стабильности в регионе. 

Сложившимися между государствами - участниками 

ШОС отношения конструктивного партнерства, базирующиеся 

на принципах доверия и взаимного уважении, позволяют 

использовать преимущества, предоставляемые географической 

близостью и взаимодополняемостью экономик, стимулируют 

активный поиск совместных проектов сотрудничества и 

кооперации, исходя из открытости вовне. 

В рамках ШОС действуют следующие основные органы: 

Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет 

министров иностранных дел, Совещания руководителей 

министерств и ведомств, Совет национальных координаторов, 

Региональная антитеррористическая структура, Секретариат. 

Региональная антитеррористическая структура 

находится в Бишкеке и является постоянно действующим 

органом ШОС. Секретариат находится в городе Пекин. 

Общая территория стран Шанхайской пятерки 

охватывает ¾ всей территории Евразийского континента, 

численность населения — 1,5 млрд чел. 

Центральноазиатский союз (ЦАС). В 1994 г. был 

подписан Договор о создании единого экономического 
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пространства между Республикой Казахстан и Республикой 

Узбекистан, предполагающий свободное перемещение товаров, 

услуг, капиталов, рабочей силы, а также проведение 

согласованной бюджетной, налоговой, ценовой, таможенной и 

валютной политики. В апреле 1994г. к Договору присоединилась 

Киргизия. 

Формирование Союза практически завершилось в 

феврале 1995 г., когда главами государств было подписано 

Соглашение о Межгосударственном Совете Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан и 

его институтах. 

В реальности Союз столкнулся со значительными 

трудностями, большинство решений осталось на бумаге. Со 

временем ЦАС стал уделять все больше внимания 

непосредственно экономическим вопросам, уходя из военно-

политической сферы. Констатацией этого явилось 

переименование объединения в Центральноазиатское 

экономическое сообщество (ЦАЭС). Решением четырех стран 

организация в 2002 г. преобразована в более универсальную 

организацию — Организацию Центральноазиатское 

Сотрудничество (ОЦАС). В 2004 г. в состав ОЦАС по 

приглашению его участников была принята Россия. В 2005 г. 

произошла интеграция ОЦАС в Евразийское экономическое 

сообщество. 

Экономический суд Содружества Независимых 

Государств образован 15 мая 1992 г. Его возникновение было 

продиктовано необходимостью создания организационно-

правового механизма урегулирования хозяйственных споров (в 

широком понимании этого сложного термина) — споров, 

возникающих между самими государствами—участниками СНГ. 

В Соглашении глав государств—участников СНГ о мерах по 

обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными 

организациями стран—участниц СНГ, заключенном 15 мая 1992 

г. в Ташкенте, указано: «В целях разрешения 

межгосударственных экономических споров, которые не могут 

быть отнесены к компетенции высших хозяйственных 

(арбитражных) судов государств Содружества, создать 

Хозяйственный суд Содружества» (ст. 5). Данное Соглашение 
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подписали главы республик Армении, Беларусь, Казахстан, 

Молдова, Узбекистан и Российской Федерации, а главы 

Азербайджанской Республики и Украины Соглашение 

подписали за исключением именно ст. 5. Подписи глав 

республик Таджикистан, Туркменистан и Киргизии подданным 

Соглашением отсутствуют. 

 

 

ГОСУДАРСТВА – ЧЛЕНЫ СНГ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

АЗЕРБАЙДЖАН (Азербайджанская Республика), 

государство в восточной части Закавказья. На востоке 

омывается Каспийским м. 86,6 тыс. кв. км. Население 8 млн 289 

чел. (2004), городское 53%; азербайджанцы (5801 тыс. чел.; 

(1989), армяне, русские и др. Официальный язык - 

азербайджанский. Верующие в основном мусульмане-шииты. 

Столица - Баку. Глава государства  - президент, ему же 

принадлежит исполнительная власть, избирается сроком на 5 

лет. Высший законодательный орган - парламент (меджлис), 

избираемый на 5 лет. В составе Азербайджана - Нахичеванская 

Автономная Республика. С 1923 в состав Азербайджана входила 

Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО); в ноябре 

1991 г. ВС республики принял решение о ликвидации статуса 

НКАО. 61 район. 65 городов, 122 посёлка городского типа 

(1989). Согласно Конституции, принятой 12 ноября 1995 г., 

Азербайджан государство – демократическая, правовая, 

светская, унитарная республика с президентской формой 

правления. 

Национальная валюта – мана́т, утвержденный 15 августа 

1992 года.  

Ок. 1/2 территории Азербайджана занято горами. На 

севере - хребты Большого Кавказа, на юго-западе - хребты 

Малого Кавказа, в средней части - Кура-Араксинская 

низменность, на юго-востоке - Талышские горы, Ленкоранская 

низменность. Климат переходный от умеренного к 

субтропическому. Главные реки - Кура и Араке. Оросительные 

каналы: Верхнекарабахский, Верхне-ширванский и др. 
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Мингечаурское водохранилище. Почвы преимущественно 

серозёмные, в горах бурые и коричневые горно-лесные и горно-

луговые; на Ленкоранской низменности - желтозёмы. 

Растительность сухих степей, полупустынь, высокогорных 

лугов; в горах широколиственные леса. Крупнейшие 

заповедники: Кызылагачский, Закатальский, Ширванский и др. 

В 1-м тыс. до н. э. на территории современного 

Азербайджана существовали древнейшие государства Мана, 

Мидия, с конца 4 в. до н. э. - Атропатена. На рубеже н. э. 

возникло государство Албания Кавказская. С 3 в. территория 

Азербайджана находилась под властью Сасанидов, с 7 в. - под 

властью Арабского халифата. С 7 в. на территории 

Азербайджана селились многочисленные тюркоязычные 

племена. В конце 9 - начале 10 вв. сложился ряд государств, из 

которых наиболее значительным было государство 

ширваншахов. В 11-14 вв. территория Азербайджана 

подверглась нашествиям турок-сельджуков, монголо-татар, 

войск Тимура, с 16 в. входила в состав государства Сефевидов. 

Во 2-й половине 18 в. наряду с Ширванским ханством возникло 

более 10 государственных образований (Шекинское, Кубинское 

ханства и др.). В результате русско-персидских войн 1804-13 и 

1826-28 Северный Азербайджан присоединён к России. Во 2-й 

половине 19 в. начались разработки Бакинских нефтепромыслов. 

В ноябре 1917 создана Бакинская коммуна. В июне 1918 

провозглашена Азербайджанская республика, получившая 

поддержку государств Антанты. В апреле 1920 территория 

Азербайджана занята частями Красной Армии, провозглашена 

Азербайджанская ССР; с марта 1922 входила в Закавказскую 

федерацию (с декабря 1922 в её составе вошла в СССР); с 

декабря 1936 - непосредственно в СССР. В 1988-89 гг. возник 

конфликт по вопросу о статусе Нагорного Карабаха, 

сопровождавшийся вооружёнными столкновениями и 

полномасштабными военными действиями; в него была 

вовлечена Армения. В феврале 1991 принято современное 

название республики. В августе 1991 провозглашена 

независимость Азербайджана. С декабря 1991 г. Азербайджан - 

член СНГ. 
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В структуре национального дохода (1991, %): 

промышленность 54,2, сельское хозяйство 26,1. Производство 

электроэнергии 17,6 млрд. квт-ч (1994), гл. обр. на ТЭС. 

Ведущие отрасли промышленности: нефтегазодобывающая, 

нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая 

(минеральные удобрения, синтетический каучук, шины и др.), 

машиностроение (в т. ч. химическое и нефтяное, 

электротехническая и радиоэлектронная промышленность, 

приборо и станкостроение, судоремонт), чёрная и цветная 

металлургия, добыча железной руды и алунита. Лёгкая (в т. ч. 

хлопкоочистительная, хлопчатобумажная, шёлковая, шерстяная, 

ковроткацкая), пищевкусовая (в т. ч. консервная, чайная, 

табачная, винодельческая) промышленность. Площадь с.-х. 

угодий 4,2 млн. га (1994). Посевная пл. 1562 т. га (1993), в т. ч. 

зерновые 40% (в осн. пшеница), кормовые 36%, технические 

культуры 20%. Главные технические культуры - хлопчатник, 

табак, чай. Валовой сбор зерна 983 тыс. т (1990), хлопка-сырца 

284 тыс. т, винограда 1196 тыс. т. Раннее овощеводство, 

субтропическое плодоводство. Площади орошаемых земель 

1401 т. га (1990). Главные отрасли животноводства - 

овцеводство, молочно-мясное скотоводство, птицеводство. 

Шелководство. Общая длина (1994, тыс. км): железных дорог 

2,1; автодорог общего пользования 57,8, в т. ч. с твёрдым 

покрытием 54,2. Главный порт - Баку, связан ж.-д. паромами с 

портами восточного побережья Каспийского м. (Красноводск, 

Актау, Бекдаш). Судоходство по Куре. Трубопроводный 

транспорт. Курорты: Истису, Нафталан, Апшеронская группа и 

др. 

Участие в международных организациях: СНГ, ООН, 

ОБСЕ, Совет Европы, ВОЗ, ВТО (наблюдатель), ВФП, ЕБРР, 

ЕЭК, ИКАО, Интерпол, Интелсат, МБРР, МВФ, МОК, МОТ, 

ОЭСР, ФАО, ЧЭС, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНКТАД и др. 

АРМЕНИЯ (Республика Армения, Хайастаны 

Ханрапетутюн), государство на юге Закавказья. 29,8 тыс. кв. км. 

Население 3 млн 211 тыс. чел. (2003), городское 67,6%, из них 

армян 3181 тыс. чел. Официальный язык – армянский. 

Верующие в основном христиане-монофиситы. 37 районов, 27 

городов, 31 поселок городского типа. Столица – Ереван. 
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Согласно Конституции, принятой 5 июля 1995 г., это суверенное 

демократическое, социальное, правовое государство. Глава 

государства и исполнительная власть – президент, избираемый 

на пятилетний срок. Исполнительную власть осуществляет 

Правительство, состоящее из Премьера – министра и министров. 

Высший законодательный орган  -  Национальное 

собрание (с июля 1995), состоящее из 131 депутата. Срок 

полномочий 4 года. 

Армения - горная страна, занимает северо-восточную 

часть Армянского нагорья, обрамленного хребтом Малого 

Кавказа (высшая точка - г. Арагац, 4090 м). На юго-западе - 

межгорная Араратская равнина. Климат континентальный. В 

предгорьях средние температуры июля 24-26 °С, января -5 'С, 

осадков 200-400 мм в год, в горных районах средняя 

температура июля 18-20 °С, января от -2 до -14 °С, осадков до 

500 мм. Р. Араке, оз. Севан. В горах широколиственные леса, 

альпийские луга. Заповедники: Дилижанский, Хосровский и др. 

Национальный парк Севан. 

В9 - 6 вв. до н. э. территория Армении входила в состав 

государства Урарту. В 6 в. до н. э. сложилось государство 

Армения Великая, существовавшее до 387 н. э. В 331 на 

территории Армении в качестве государственной религии 

утвердилось христианство. С конца 4 в. в составе Ирана и 

Византии. В 7-15 вв. подвергалась нашествиям арабов, 

византийцев, сельджуков, монголо-татар, войск Тимура. В 16-18 

вв. территория Армении разделена между Ираном (Восточная 

Армения) и Турцией (Западная Армения). Началось массовое 

переселение армян в Грузию, Россию, страны Востока. В 1801-

28 Восточная Армения вошла в состав Российской империи, в 

1849г.  образована Эриванская губерния. В ноябре 1917 

установлена власть Закавказского комиссариата. В мае 1918 

провозглашена Армянская республика, у власти находилась 

партия «Дашнакцутюн». На территорию Армении введены 

англо-турецкие войска. В ноябре 1920 территория Армении 

занята частями Красной Армии, провозглашена Армянская ССР, 

с марта 1922 входила в Закавказскую федерацию (в декабре 1922 

в ее составе вошла в СССР), с декабря 1936 - непосредственно в 

СССР. В 1988-89 возник конфликт между Арменией и 
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Азербайджаном по вопросу о статусе Нагорного Карабаха, 

сопровождавшийся вооруженными столкновениями и 

полномасштабными военными действиями. В августе 1991 

принято современное название республики. В сентябре 1991 

провозглашена независимость Армении. С декабря 1991 

Армения - член СНГ. 

В структуре ВВП (1993, %) сельское хозяйство 49, 

промышленность 22. Производство электроэнергии 5,6 млрд. 

кВт-ч (1995). Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение и металлообработка, химическая и 

нефтехимическая, цветная металлургия, производство 

стройматериалов, в т. ч. на базе разработки месторождений 

разноцветных туфов, перлитов, известняков, гранита и мрамора. 

Пищевкусовая (в т. ч. плодоконсервная, эфирно-масличная, 

винно-коньячная, табачная, розлив минеральных вод), легкая 

промышленность. Площадь с.-х. угодий 1,3 млн. га (1993). 

Важное значение имеют плодоводство и виноградарство; сбор 

плодов и ягод 156 тыс. т, винограда 144 тыс. т. (1990). Посевная 

пл. 437 тыс. га, в т. ч. зерновые 32% (пшеница, ячмень), 

кормовые культуры 58%. Валовой сбор зерна 0,3 млн. т (1995). 

Возделывают картофель, овощи, табак, герань, сахарную свеклу. 

Площадь орошаемых с.-х. угодий 305 тыс. га (1990). 

Животноводство гл. обр. молочно-мясного направления. Общая 

длина железных дорог 823 км 

(1991); автодорог общего пользования 7,7 тыс. км, все с 

твердым покрытием. Сеть газопроводов. Курорты: Арзни, 

Джермук, Дилижан, Цахкадзор и др. Денежная единица - драм. 

Участие в международных организациях: СНГ, ООН, 

ОБСЕ, Совет Европы, ВТО, ВОЗ, ВФП, ЕБРР, ЕЭК, ИКАО, 

Интелсат, Интерпол, МАГАТЭ, МБРР, МВФ, МОК, МОТ, ФАО, 

ЮНЕСКО, ЮНИДО, ЮНКТАД и др. 

БЕЛОРУССИЯ (Беларусь), Республика Белоруссия. 

207,6 тыс. кв. км. Население 9 млн. 904 тыс. чел. (2003), 

городское 69%; белорусы (7901 тыс. чел.; 1989, перепись), 

русские, поляки, украинцы, евреи и др. В Белоруссии 6 

областей, 11 районов, 99 городов, 112 поселков городского типа 

(1989). Официальные языки – белорусский и русский. Столица – 
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Минск, который является официальным местом пребывания 

координирующих органов Содружества….. 

Поверхность Белоруссии равнинная. На севере – система 

моренных гряд, сменяющихся к югу Белорусской грядой (высота 

до 345 м); на юге - Белорусское Полесье. Залежи калийных, 

каменных солей, нефти, торфа и др. Климат умеренно 

континентальный. Средние температуры января от -4 °С на юго-

западе до -8 °С на северо-востоке, июля от 17 °С на севере до 19 

"С на юге. Осадков от 500 до 700 мм в год. Главные реки: Днепр, 

Припять, Березина, Западная Двина, Неман. Много озёр 

(Нарочь, Освейское и др.). Водохранилища (Вилейское, 

Заславское). Почвы гл. обр. дерново-подзолистые. Св. ⅓ 

территории Белоруссии занимают смешанные леса. На 

территории Белоруссии — часть Беловежской Пущи, 

Березинский, Припятский заповедники. Ок. ¼ территории 

Белоруссии - в зоне радиоактивного заражения в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС в 1986. 

В 10 - начале 12 вв. на территории Белоруссии, 

входившей в состав Древнерусского государства, сложились 

Полоцкое, Турово-Пинское и др. княжества. Началась 

христианизация Белоруссии. В 13-14 вв. белорусские земли 

входили в Великое княжество Литовское, с 1569 — в Речь 

Посполиту. В конце 18 в. в составе Российской империи. 

Территория Белоруссии - арена боевых действий в период 

Отечественной (1812), 1-й мировой и Гражданской войн (в 

феврале 1918 б. ч. Белоруссии была оккупирована германскими, в 

1920 - польскими войсками). В январе 1919 образована 

БССР, в декабре 1922 вошла в СССР. По Рижскому договору 

1921 г.  Западная Белоруссия отошла к Польше, с ноября 1939 в 

составе БССР. Во время Великой Отечественной войны 

оккупирована германскими войсками (июнь 1941 - июль 1944), в 

ходе войны потеряла более 2,2 млн. чел. В июле 1991 принята 

Декларация о государственной независимости Белоруссии. В 

декабре 1991 руководители Белоруссии, РСФСР и Украины 

подписали Беловежские соглашения. С декабря 1991 Белоруссия 

- член СНГ. В апреле 1997 подписан договор об образовании 

Союза Белоруссии и России. 
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В структуре национального дохода (1993, %): 

промышленность 32, сельское хозяйство 18. Производство 

электроэнергии 24,9 млрд. квт-ч (1995). Ведущие отрасли 

промышленности: авто- и тракторостроение, станкостроение, с-

х. машиностроение, радиоэлектроника, электротехника, 

приборостроение; химическая и нефтехимическая (калийные, 

фосфорные и азотные удобрения, синтетические и 

искусственные волокна, шины), нефтеперерабатывающая; 

лёгкая. Развиты пищевая (мясная, молочная, маслосыродельная, 

консервная и др.), деревообрабатывающая промышленность; 

передельная чёрная, порошковая металлургия. Добыча калийных 

солей (Солигорск), нефти (в осн. на юго-востоке республики). 

Пл. с.-х. угодий 9,3 млн. га (1994). Посевная пл. 6104 тыс. га, в т. 

ч. зерновые 43% (рожь, пшеница, ячмень, овёс, гречиха). 

Валовой сбор зерна 4,9 млн. т (1995), картофеля 8,6 млн. т. 

Возделывают лен-долгунец, сахарную свеклу. Плодоводство, 

овощеводство. Главные отрасли животноводства – молочно-

мясное скотоводство, птицеводство. Ж\д и автотранспорт. 

Судоходство пр Припяти, Днепровско-Бугскому каналу, Днепру, 

Сожу, Березине. Денежная единица – белорусский рубль. 

Участие в международных организациях: СНГ, ООН, 

ВМО, ВОЗ, ВОИС, ВПС, ЮНИСЕФ, ЮНКТАД, МОТ, 

МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ПРООН, ОБСЕ и др. 

ГРУЗИЯ (Сакартвело), Республика Грузия (Сакартвелос 

Республика), гос – во в центральной и западной части 

3акавказья, на западе омывается Черным м. 69,7 тыс. кв. км. 

Население 5493 тыс. чел.  (1993), городское 56%; грузины (3787 

тыс. чел.; 1989, перепись), осетины абхазцы, армяне, русские, 

азербайджанцы и др. Официальный язык - грузинский. 

Большинство верующих - православные христиане. Столица - 

Тбилиси. Глава государства – президент. Законодательный орган 

– парламент. В составе Грузии - Абхазия, Аджария и Южная 

Осетия. 65 районов, 62 города, 52 посёлка городского типа 

(1989). 

Б. ч. территории занята горами; на севере - хребты 

Большого Кавказа, иа югe - Малого Кавказа (высшие точки – г. 

Шхара, 5068 м; г. Казбек - 5033 м), между хребтами Большого и 

Малого Кавказа располагаются Колхидская низменность и 
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Картлийская равнина, на востоке - Алазанская равнина. Климат 

на западе субтропический, на востоке переходный от 

субтропического к умеренному. Средние температуры января от 

3°С (Колхида) до -2'С (Иверийская впадина), августа 23-26 "С. В 

Западной Грузии, обращенной к Чёрному морю, выпадает от 

1000 до 2800 мм (в горах) осадков в год; в Восточной Грузии - 

300-600 мм. Основные реки - Кура, Риони; озёра - Палеостоми, 

Рица, Амткел. Почвы красноземы, желтозёмы, чернозёмы и др. 

Ок. 2/5 территории занято лесами. Тбилисский природный 

национальный парк; заповедники. 

В 6 в. до н. э. Колхидское царство, в 4-3 вв. до н.э. 

Иберия. В начале 6-начале 10 вв. под властью иранских 

Сасанидов, Византии и Арабского халифата. В 8 - начале 9 вв. 

княжества: Кахети, Эрети, Тао-Кларджетское; Абхазское 

царство. В 11-12 вв. экономический и культурный расцвет 

Грузии. В 13-14 вв. нашествия монголо-татар, Тимура. В 15 - 

начале 19 вв. царства и княжества: Картли, Кахети, Имерети, 

Самцхе-Саатабаго, Мегрелия, Гурия и Абхазия. В 16-18 вв. 

Грузия подверглась нашествиям Ирана и Турции, крепло 

освободительное движение (1625, под руководством Г. Саакадзе, 

восстание 1659 и др.). По Георгиевскому трактату 1783 

установлен протекторат России над Восточной Грузией в 1801 г. 

Восточная Грузия, в 1803-64 Западная Грузия вошли в состав 

России (Тифлисская и Кутаисская губернии). В 1918 на 

территорию Грузии введены немецкие, турецкие и английские 

войска. В мае 1918 образована Грузинская демократическая 

республика В 1921 установлена советская власть; 25.2.1921 

образована Грузинская ССР. С 12.3.1922 входила в Закавказскую 

федерацию, с 5.12.1936 непосредственно в СССР как союзная 

республика Грузия. После распада СССР (1991) - независимое 

государство. В 1992 - 94 на территории Грузии происходил 

вооружённый конфликт по поводу статуса Абхазии и Южной 

Осетии, который нанес значительный ущерб республике. 

В структуре национального дохода доля (1993, %): 

промышленности 22, сельского хозяйства 58. Производство 

электроэнергии 6,8 млрд кВт-ч (1994). Ведущие отрасли 

промышленности: пищевкусовая (в т. ч. чайная, 

плодоконсервная, винодельческая подотрасли; производство 
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тунгового, душистых эфирных масел, розлив минеральных вод и 

др.), лёгкая, машиностроение, химическая, нефтехимическая и 

нефтеперерабатывающая, чёрная металлургия. Добыча 

марганцевых руд, каменного угля, руд цветных металлов, барита 

и др. Площадь с.-х угодий 3,2 млн. га (1990). Причерноморские 

районы Грузии специализируются на производстве чая (в 1990 

площадь чайных плантаций 62,3 тыс. га, сбор сортового чайного 

листа 516,1 тыс. т), цитрусовых, лаврового листа, в восточной 

части Грузии ведущая роль принадлежит виноградарству, 

развито плодоводство. Посевы зерновых (пшеница, кукуруза, 

ячмень). 

Основные отрасли животноводства - мясо-молочное 

скотоводство, овцеводство, свиноводство, птицеводство. Общая 

длина (1996, тыс. км): железных дорог 1,58, автодорог общего 

пользования 21, в т. ч. с твёрдым покрытием 19,6. Основные 

морские порты: Батуми, Поти. Нефтепровод Баку - Батуми; 

газопроводы из Северного Кавказа и Азербайджана. Денежная 

единица – лари.  

Участие в международных организациях: СНГ, ООН, 

ОБСЕ, Совет Европы, ВМО, ВОЗ, ВОИС, ВПС, ВТО, ЮНИСЕФ, 

ЮНКТАД, МОТ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ПРООН и др. 

КАЗАХСТАН (Казакстан), Республика Казахстан 

(Казакстан Республикасы), государство в центральной части 

Евразии. 2724,9 тыс кв. км. Население 14 млн 825 тыс. чел. 

(2003), городское 56%; казахи (46%), русские, немцы, украинцы, 

татары, узбеки, белорусы, уйгуры и др. Официальный язык - 

казахский. Верующие - мусульмане-сунниты, православные 

христиане и баптисты. 15 сентября 1995 г. Принят указ 

Президента о переносе столицы Казахстана из города Алматы в 

город Акмолу (ныне Астана).  

Республика Казахстан, согласно Конституции, принятой 

на референдуме 30 августа 1995 г., является унитарным 

государством с президентской формой правления. Она 

утверждает себя демократическим, светским, правовым и 

социальным государством. Глава государства - президент, 

избирается сроком на 5 лет. Парламент Казахстана явояется 

высшим представительным органом Республики, 

осуществляющим законодательные функции. Парламент состоит 
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из двух палат: Сената и Мажилиса. Срок полномочий 

парламента – 6 лет, Мажилиса – 5 лет. В государстве 20 

областей, 207 районов, 84 города, 210 посёлков городского типа 

(1989). 

На западе - часть Прикаспийской и Туранской 

низменностей, в центральной части - Казахский мелкосопочник, 

на севере - южная окраина Западно-Сибирской равнины, на 

востоке и юго-востоке - горы Алтая, Тарбагатая, Джунгарского 

Алатау и Тянь-Шаня. Климат резко континентальный. Средние 

температуры января от -18 'С на севере до -3 °С на юге, июля 19 

'С на севере, 28-30 °С на юге. На севере осадков до 300 мм в год, 

в пустынях менее 100 мм, в горах до 1600 мм Основные реки - 

Иртыш, Урал, Чу, Сырдарья; оз. Балхаш, частично Аральское и 

Каспийское моря. Почвы чернозёмные, каштановые, бурые, 

серозёмы, коричневые. Растительность гл. обр. степная, 

пустынная. Заповедники: Алма-Атинский, Аксу-Джабаглы, 

Барсакельмес и др.  Баянаульский природный национальный 

парк. 

В 3-1 вв. до н. э. на территории современного Казахстана 

возникло государственное образование Кангюй. В середине 6-8 

вв. - в составе Тюркского каганата и государства карлуков, в 9-

12 вв. - в государствах огузов, караханидов. В 11 - начале 12 вв. 

подвергалось нашествиям сельджуков, киданей, монголо-татар. 

В конце 15 в. оформилось Казахское ханство, делившееся на 

жузы. В 18 в. Младший и Средний жузы, в 60-е гг. 19 в. 

Старший жуз приняли российское подданство 

(Семипалатинская, Акмолинская, Тургайская, Уральская и части 

Семиреченской и Сыр-дарьинской областей). В ноябре 1917 - 

феврале 1918 установлена советская власть. В 1920 образована 

Киргизская (с 1925 - Казахская) АССР в составе РСФСР. В 1921-

25 проведена земельно-водная реформа. В 1924—25 в результате 

национально-государственного размежевания оформились 

современные границы Казахстана. В декабре 1936 образована 

Казахская ССР в составе СССР. В октябре 1990 принята 

Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. 

После распада СССР (1991) провозглашена независимость и 

принято современное название республики. 
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В структуре национального дохода (1993, %): 

промышленность 31, сельское хозяйство 13. Производство 

электроэнергии 66,8 млрд. кВт-ч (1994). Добыча каменного угля, 

нефти, природного газа, железных, медных, свинцово-цинковых, 

никелевых руд, бокситов и др. полезных ископаемых. Ведущие 

отрасли промышленности: цветная и чёрная металлургия, 

химическая, машиностроение, лёгкая, пищевая. Развиты также 

нефтепереработка и производство стройматериалов Площадь с.-

х. угодий 181,3 млн. га (1993). С освоением целинных и 

залежных земель (1954-60, 25,5 млн. га) Казахстан стал крупным 

производителем зерна (10,6 млн. т в 1995). Посевная площадь 35 

182 тыс. га (1990), в т. ч. зерновые 66,4% (гл. обр. пшеница), 

кормовые 31,4% и технические (подсолнечник, хлопчатник, лён-

кудряш) культуры. Плодоводство, виноградарство, 

бахчеводство. Площадь всех орошаемых с.-х. угодий 2308 тыс. 

га (1990), гл. обр. в Южном Казахстане. Мясо-шёрстное 

овцеводство, мясное и мясомолочное скотоводство; разводят 

также свиней, верблюдов и лошадей. Общая длина железных 

дорог 21,6 тыс. км (1994); автодорог - 158,7 тыс. км, в т. ч. с 

твёрдым покрытием 68%. Судоходство по Каспийскому м., оз. 

Балхаш, рекам Иртыш, Сырдарья) Урал. Трубопроводный 

транспорт. Курорты: Боровое, Алма-Арасан, Сарыагай и др. 

Денежная единица - тенге. 

Участие в международных организациях: СНГ, ООН, 

ОБСЕ, ВМО, ВОЗ, ВОИС, ВПС, ЮНИСЕФ, ЮНКТАД, 

ЮНЕСКО и др. 

КИРГИЗИЯ (Кыргызстан), Республика Киргизия 

(Республикасы Кыргызстан), государство па северо-востоке 

Средней Азии. 198,5 тыс. кв. км. Население 5 млн 012 тыс. чел. 

(2003), городское 38%; киргизы (2230 тыс. чел., 1989, перепись), 

русские, узбеки, украинцы и др. Официальный язык - 

киргизский. Верующие — мусульмане-сунниты. 6 областей 

(1991), 40 районов, 21 город, 29 посёлков городского типа 

(1989). Столица - Бишкек. Кыргызская Республика, согласно 

Коснтитуции, принятой 5 мая 1003 г. – суверенная, унитарная, 

демократическая республика, поостроенная на началах 

правового, светского государства. Глава государства – 

президент, избирается сроком на 5 лет. Высший 
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законодательный орган — парламент Жогорку Кенеш является 

постоянно действующим высшим представительным органом. 

Жогорку Кенеш осуществляет законодательную власть, а также 

контрольные функции. Он избирается сроком на 5 лет. 

Исполнительную власть осуществляет Правительство. 

Расположена в пределах Памиро-Алая на юго-западе и 

Тянь-Шаня на северо-востоке (высота до 7439 м, пик Победы), 

разделённых высокогорными долинами и котловинами (на 

севере -Чуйская и Таласская, на юге - Алайская, на юго-западе - 

часть Ферганской). Климат континентальный. Средние 

температуры января от -1 до -8 в долинах до -27 "С в 

высокогорье, июля от 20-27 до 15-17 "С в долинах до 5 °С в 

высокогорье. Осадков от 180-250 мм в год на востоке Тянь-

Шаня до 900-1000 мм на юго-западных склонах Ферганского 

хребта. Реки преимущественно бассейна Сырдарьи (наиболее 

крупная - Нарын), богаты гидроэнергией, используются для 

орошения; оз. Иссык-Куль и др. Почвы серозёмного типа, в 

горах - каштановые и горные  чернозёмы. Растительность 

пустынная и полупустынная; в горах - горные степи, леса, луга. 

Создан ряд заповедников, а также природный национальный 

парк Ала-Арча. 

В 6-12 вв. территория современной Киргизии входила в 

Тюркский каганат, в государства тюргешей, карлуков, 

Караханидов. В 13 — 1-й половине 16 вв. под властью монголо-

татар, ойратов. В 1-й половине 19 в. в Кокандском ханстве. В 60-

70-х гг. 19 в. вся Киргизия включена в состав Российской 

империи; входила в состав Туркестанской области (1865-67), 

затем Туркестанского генерал-губернаторства (1867-1917). 

Территория, населённая киргизами, делилась между 4 

областями: Семиреченской, Сырдарьинской, Ферганской и 

Самаркандской. В ноябре 1917 - июне 1918 установлена 

советская власть. В 1921 — 22 проведена земельно-водная 

реформа. По национально-государственному размежеванию 

Средней Азии (1924) в составе РСФСР образована Кара-

Киргизская (с 1925 Киргизская) АО, преобразованная в 1926 в 

Киргизскую АССР. С 1936 союзная республика в составе СССР. 

В декабре 1990 принято современное название. После распада 

СССР (1991) - независимое государство. 
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В структуре национального дохода (1993, %): сельское 

хозяйство 37, промышленность 28, торговля 7, строительство 6, 

транспорт и связь 4, другие 18. Производство электроэнергии 

12,9 млрд. кВт-ч (1994), на ГЭС и ТЭС. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, цветная металлургия 

(добыча в обогащение ртутных, сурьмяных и свинцово-

цинковых руд; производство ртути, сурьмы и др.), лёгкая 

(первичная обработка шерсти и кож, хлопкоочистительная, 

производство хлопчатобумажных, шерстяных, шёлковых тканей, 

трикотажных изделий, ковров и др.), пищевкусовая. Добыча 

каменного и бурого угля, нефти и газа; производство 

стройматериалов. Площадь c.-х угодий 10,1 млн. га (1993). 

Главная отрасль сельского хозяйства - животноводство 

(овцеводство, молочно-мясное скотоводство, коневодство). 

Посевная площадь 1294 тыс. га (1990), в т. ч. зерновые (в осн. 

пшеница) 42%, кормовые 50%, технические (хлопчатник, табак, 

эфирно-масличные) 5% культуры. Возделывают картофель, 

овощебахчевые культуры. Плодоводство, виноградарство. 

Семеноводство (сахарная свёкла, люцерна). Валовой сбор зерна 

782 тыс. т (1995). Площадь всех орошаемых с.-х угодий 1032 

тыс. га (1990). Главный вид транспорта — автомобильный. 

Длина автодорог общего пользования 18,6 тыс. км, в т. ч. с 

твёрдым покрытием 16,9 тыс. км (1995); общая длина железных 

дорог 400 км. Судоходство по оз. Иссык-Куль. Трубопроводный 

транспорт. Курорты Иссык-Кульской курортной зоны (Чолпон-

Ата и др.), а также курорты Джалал-Абад, Иссык-Ата, Кызыл-

Булак. Альпинизм. Денежная единица - сом. 

Участие в международных организациях: СНГ, ООН, 

ОБСЕ, ВОЗ, ВОИС, ВПС, ВТО, ЮНИСЕФ, ЮНКТАД и др. 

МОЛДАВИЯ, Республика Молдова (Republica Moldova), 

государство на юго-востоке Европы. 33,7 тыс. кв. км. Население 

4,618 млн. чел. (2003), 65% молдаване; украинцы, русские, 

гагаузы и др. Городское население 47% (1995). Официальный 

язык - молдавский. Верующие гл. обр. православные. 

Административно-территориальное деление: 40 районов. 

Столица - Кишинёв. В соответствии с Конституцией, принятой 

29 июля 1994 г., Республика Молдова – суверенное и 

независимое и неделимое государство. 27 июля 2000 г. Вступил 
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в действие закон о введении в Республике парламентской формы 

правления. Глава государства - президент. Законодательный 

орган - однопалатный парламент. 

Поверхность Молдавии - холмистая равнина; наиболее 

приподнятая часть возвышенность Кодру (высота до 429 м). 

Климат умеренно континентальный. Средние температуры июля 

19 на севере и 22 °С на юге, января соответственно от -5 до -3 °С. 

Осадков от 400 мм на юге до 560 мм в год на севере. Осн. реки - 

Днестр и Прут. Леса, преимущественно широколиственные, 

занимают св. 35% территории Молдавии. Заповедник Кодры. 

В 10 - начале 12 вв. территория Молдавии входила в 

состав Древнерусского государства, затем Галицкого и Галицко-

Волынского княжеств. В середине 12 - 1-й половине 14 вв.- под 

властью Золотой Орды. В 1359 оформилось независимое 

Молдавское княжество. В 16 в. княжество оказалось под 

властью Османской империи. В конце 18 в. к России отошло 

Левобережье Днестра, в 1812 - Бессарабия. В декабре 1917 - 

январе 1918 провозглашена советская власть. В январе-марте 

1918 Бессарабия вошла в состав Румынии. На остальной 

территории в октябре 1924 образована Молдавская АССР в 

составе УССР. В июле 1940 Бессарабия включена в состав 

СССР. В августе 1940 образована Молдавская ССР. В 1941-44 

территория Молдавии оккупирована германскими войсками. В 

июне 1990 принята Декларация о суверенитете республики. В 

мае 1991 принято название - Республика Молдова. После 

распада СССР (декабрь 1991) Республика Молдова - 

независимое государство, член СНГ. 

Молдавия - аграрно-индустриальная страна. Доля в 

структуре национального дохода (1991, %): промышленность 32, 

сельское хозяйство 43, строительство 10, транспорт и связь 8, 

торговля 6 и др. Производство электроэнергии 8,2 млрд. кВт-ч 

(1994), гл. обр. на ТЭС. Ведущая отрасль промышленности - 

пищевкусовая (плодоовощеконсервная, сахарная, 

винодельческая, маслобойная, в т. ч. производство розового, 

шалфейного, мятного, лавандового масел, молочная и 

маслосыродельная, табачная и др.). Развивается 

машиностроение; предприятия химической, 

деревообрабатывающей, металлургической, лёгкой 
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промышленности. Площадь с.-х. угодий 2,6 млн. га (1991). 

Важное значение имеют плодоводство, виноградарство и 

овощеводство. Площадь плодоносящих плодово-ягодных 

насаждений 149 тыс. га, виноградников 171 тыс. га (1990); сбор 

плодов и ягод 901 тыс. т, винограда 940 тыс. т (1990). Посевная 

площадь 1733 тыс. га (1990), в т. ч. (%) зерновые 43 (пшеница, 

кукуруза), кормовые 32, технические культуры 17 

(подсолнечник, сахарная свёкла, табак, эфирно-масличные), 

овощи и картофель 8. Валовой сбор (1995, тыс. т): зерна 2026, 

овощей 1134, семян подсолнечника ок. 250. Площадь всех 

орошаемых земель 292 тыс. га. Осн. отрасли животноводства - 

молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство. 

Общая длина (тыс. км): железных дорог 1,2 (1994), автодорог 

12,3 (1995), в т.ч. с твёрдым покрытием 10,7. Судоходство по 

рекам Днестр и Прут. Экспорт: продукты питания, текстиль, 

машины и оборудование, химические товары. Осн. 

внешнеторговые партнёры: Россия, Украина и др. страны СНГ. 

Денежная единица - молдавский лей. 

Участие в международных организациях: ООН, ОБСЕ и 

Совет Европы. 

РОССИЯ (Российская Федерация), государство в 

восточной части Европы и в северной части Азии. 17 075,4 тыс. 

кв.км. Население 146,3 млн. чел. (1999), городское 73,1%. 

Русские составляют 81,5% (1989, перепись); проживает св. 100 

народов. Большинство верующих - христиане, гл. обр. 

православные, остальные - мусульмане, иудаисты, буддисты и 

др. В России 1091 город, 1922 посёлка городского типа (на 

1.1.1999). Столица - Москва. 

Россия - демократическое федеративное государство с 

республиканской формой правления. Действующая конституция 

России одобрена на всенародном референдуме 12 декабря 

1993 г. В составе Российской Федерации - субъекты Федерации: 

республики (21), края (6), области (49), города федерального 

значения Москва и С.-Петербург, автономная область и 

автономные округа (10). Официальный (государственный) язык 

на всей территории Российской Федерации - русский. Народам 

Российской Федерации гарантируется право на сохранение 

родного языка.  
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В соответствии с Конституцией, принятой 12 декабря 

1993 года, Российская Федерация - Россия - демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления. 

Российская Федерация состоит из республик, краев, 

областей, городов федерального подчинения, автономной 

области, автономных округов - равноправных субъектов 

Российской Федерации. 

Государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное 

Собрание, Правительство Российской Федерации. 

Государственную власть в субъектах Российской Федерации 

осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 

Президент Российской Федерации является главой государства, 

избирается на четыре года. 

Федеральное Собрание - парламент России, является 

представительным и законодательным органом, состоит из двух 

палат - Совета Федерации и Государственной Думы. 

В Совет Федерации входят по два представителя от 

каждого субъекта Российской Федерации, по одному от 

представительного и исполнительного органов государственной 

власти. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов, 

избираемых на четыре года. 

Исполнительную власть осуществляет Правительство 

Российской Федерации. 

В столице Российской Федерации городе Москве 

расположены Отделение Исполнительного комитета СНГ, 

Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом 

совете СНГ, Совет министров обороны, Штаб по координации 

военного сотрудничества государств-участников СНГ, 

Антитеррористический центр государств-участников СНГ, ряд 

отраслевых и постоянно действующих рабочих органов 

Содружества. 

Глава государства - президент Российской Федерации, 

избираемый российскими гражданами на 4 года на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. Президент является также Верховным 
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Главнокомандующим Вооружёнными силами РФ. 

Представительный и законодательный орган Российской 

Федерации (её парламент) - Федеральное собрание, состоит из 

двух палат: Государственная дума и Совет Федерации. 

Исполнительную власть осуществляет Правительство РФ во 

главе с председателем, назначаемым президентом с согласия 

Государственной думы. 

Большая  часть Европейской территории России 

расположена в пределах Восточно-Европейской равнины. На 

юге - северные склоны Кавказа, на северо-западе - горы Хибины. 

К востоку от Урала - Западно-Сибирская равнина, окаймлённая 

на юге горами Южной Сибири (Алтай, Саяны, горы 

Прибайкалья, Забайкалья и др.). Между Енисеем и Леной 

расположено Среднесибирское плоскогорье, между Леной и 

Тихим океаном - хребты и нагорья Северо-Восточной Азии. 

Климат изменяется от морского на крайнем северо-западе до 

резко континентального в Сибири и муссонного на Дальнем 

Востоке. Средние температуры января от 0 до -50 °С, июля от - 1 

до 26 °С. Осадков от 170 до 3200 мм в год. Во многих районах 

Сибири и Дальнего Востока - многолетнемёрзлые породы. 

Наиболее крупные реки: Лена, Иртыш, Енисей, Обь, Волга, 

Амур; крупнейшие озёра: Каспийское (море), Байкал, 

Ладожское, Онежское. На территории России (с севера на юг) 

располагаются зоны: арктическая пустыня, тундровая, 

лесотундровая, лесная, лесостепная, степная, полупустынная 

(Прикаспийская низменность). Месторождения нефти, 

природного газа, угля, железных руд, апатитов, калийных солей, 

фосфоритов, руд цветных, редких и драгоценных металлов, 

алмазов и др. 100 заповедников и 33 природных национальных 

парка (1998). 

На части территории России в 1-м тыс. до н. э. 

существовали античные города, Боспорское государство, 

Скифское государство. В 552-745 часть территории России 

занимало государство племенного союза тюрков - Тюркский 

каганат. В середине 7 - конце 10 вв. в Нижнем Поволжье, 

Северном Кавказе, Приазовье располагалось государство  

Хазарский каганат. В начале 8 в. – 926 г. нa Дальнем Востоке 

существовало государство Бохай. В 10-14 вв. в Среднем 
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Поволжье и Прикамье находилась Болгария Волжско-Камская. В 

9 в. образовалось Древнерусское государство. Ок. 988 г. принято 

христианство в качестве государственной религии Руси. В 12-14 

вв. существовали Новгородская республика,  Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское и др. княжества. В 13 в. 

русские княжества, Волжско-Камская Болгария и др. 

государства подверглись монголо-татарскому нашествию (1237-

42), новгородская и псковская земли - шведской и немецкой 

агрессии (Невская битва, 1240; Ледовое побоище, 1242). Почти 

250-летнее монголо-татарское иго закончилось изгнанием 

захватчиков объединёнными силами русских земель 

(Куликовская битва, 1380; «Стояние на Угре», 1480). В 14-16 вв. 

вокруг Москвы сложилось Русское централизованное 

государство, включившее земли Северо-Восточной и Северо-

Западной Руси. В конце 16 — середине 17 вв. оформилось 

крепостное право. В начале 17 в. Россия отразила вторжение 

войск Речи Посполитой и Швеции. В середине 17 в. в состав 

Российского государства вошла Украина. 17-18 вв. отмечены 

массовыми казацко-крестьянскими восстаниями (см. 

Болотникова восстание 1606-07, Разина восстание 1670-71, 

Пугачёва восстание 1773-75). Петровские реформы (конец 17 - 

1-я четверть 18 вв.) содействовали социально-экономическому и 

культурному развитию страны. Россия одержала победу в 

Северной войне 1700-21, обеспечив выход к Балтийскому морю. 

В результате присоединения в 16-19 вв. территорий Севера, 

Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, вхождения в 

состав России ряда нерусских народов образовалось 

многонациональное государство - Российская империя. Россия 

отразила наполеоновское нашествие в Отечественной войне 

1812. В результате крестьянской ре формы 1861 было отменено 

крепостное право. В конце 19 - начале 20 вв. оформились 

политические партии (РСДРП, Партия социалистов-

революционеров, Конституционно-демократическая партия, 

Союз 17 октября, Союз русского народа и др.). Поражение в 

русско-японской войне 1904-05 обострило ситуацию в стране, 

что привело к Революции 1905-07. В хо де революции начался 

переход России к конституционной монархии, учреждена 

Государственная дума. В составе Антанты Россия участвовала в 
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Первой мировой войне 1914-1918. В ходе Февральской 

революции 1917 самодержавие было свергнуто. 1.9.1917 Россия 

объявлена республикой. 25.10.1917 произошла Октябрьская 

революция 1917. Провозглашена власть Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. В январе 1918 образована 

Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика (РСФСР). Гражданская война 1917-22 и военная 

интервенция способствовали утверждению военно-

коммунистических принципов организации общества. Были 

запрещены все политические партии, кроме большевистской, в 

стране рыла фактически установлена диктатура 

Коммунистической партии. В 1921 г. провозглашена новая 

экономическая политика (НЭП). 30.12.1922 г. РСФСР, УССР, 

БССР и Закавказская Федерация (ЗСФСР) образовали Союз 

Советских Социалистических Республик (СССР). В годы 

Великой Отечественной войны 1941-45 гг. значительная часть 

территории России была оккупирована войсками Германии и её 

союзников. Народы РСФСР внесли решающий вклад в победу 

над агрессором. В период перестройки 12.6.1990 г. Съезд 

народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете РСФСР. В марте 1991 учреждён 

пост президента РСФСР. В декабре 1991 г. руководители 

РСФСР, БССР и УССР подписали Беловежские соглашения, 

констатирующие прекращение существования СССР и 

образование Содружества Независимых Государств (СНГ). В 

1992 г. началось осуществление экономической реформы 

(переход к рыночной экономике). В сентябре 1993 указом 

президента ликвидирована система Советов. В декабре 1993 

принята Конституция РФ; проведены первые выборы в 

Федеральное собрание. В декабре 1999 заключён договор о 

создании Союзного государства России и Белоруссии. 

Россия - индустриально-аграрная страна, территория 

которой разделена на 12 крупных экономических районов 

(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, 

Центральночернозёмный, Поволжский, Северо-Кавказский, 

Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Дальневосточный, Калининградская область). В структуре 

национального дохода (1993, %): промышленность 44,5, 
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сельское хозяйство 10,0, строительство 11,5, транспорт и связь, 

материально-техническое снабжение, заготовки и др. 34,0. 

Добыча (1998) нефти (включая газовый конденсат) 303 

млн. т (гл. обр. Западно-Сибирская и Волго-Уральская 

нефтегазоносные провинции), природного газа 591 млрд. м³, 

угля 232 млн. т (Кузнецкий, Печорский, Канско-Ачинский, 

Южно-Якутский бассейны и др.), железной руды 72,3 млн. т 

(Курская магнитная аномалия, месторождения Урала, Западной 

Сибири и др.). Крупная чёрная (выплавка стали 43,8 млн. т, 

чугуна 34,8 млн. т - Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, 

Новокузнецк, Череповец, Липецк и др.) и цветная (Норильск, 

Красноярск, Иркутск и др.) металлургия. Разрабатываются 

месторождения алмазов в Якутии. Машиностроение (тяжёлое, 

общее, среднее, производство приборов, точных машин и 

инструментов и др.); крупные центры: Москва, С.-Петербург, на 

Урале, в Поволжье, Западной Сибири. Химическая и 

нефтехимическая промышленность (производство пластмасс, 

минеральных удобрений, химических волокон, автопокрышек и 

др.); важнейшие районы химической промышленности: 

Центральный, Северо-Запад, Поволжье и Урал. Лесная 

промышленность развита в северных и восточных районах 

страны. Развиты производство стройматериалов, лёгкая (гл. обр. 

текстильная) и пищевая промышленность. Выработка 

электроэнергии 826 млрд. кВт-ч (1998). На территории России 

функционируют объединённые энергетические системы Центра, 

Северо-Запада, Поволжья, Северного Кавказа, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока, входящие в единую энергетическую систему 

страны. Наряду с многочисленными ТЭС действуют мощные 

Волжско-Камский и Ангаро-Енисейский гидроэнергетические 

каскады, ряд АЭС.  

С.-х. угодья составляют (1997, млн. га) 206,2, в т.ч.: 

пашня 124,6 (окД 60,4%), сенокосы и пастбища 77,6. Бoлее 4/5 

пашни приходится на Центральный и Центральночернозёмный 

районы, Поволжье, Северный Кавказ, Урал и Западную Сибирь. 

Земледелие даёт 47,2% валовой продукции сельского хозяйства, 

животноводство - 52,8%. В 1998 посевная площадь с.-х. культур 

91,6 млн. га. Осн. с.-х. культуры: зерновые, сахарная свёкла, 

подсолнечник, картофель, лён. Валовой сбор (1998, млн. т): 
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зерно 47,9, сахарная свёкла 10,8, подсолнечник 3,0, картофель 

31,4, льноволокно 34 тыс. т. Основные районы возделывания: 

пшеницы - Поволжье, Северный Кавказ, Западная Сибирь, Урал 

и Центральночернозёмный район; льна - Центральный район и 

Северо-Запад; подсолнечника - Северный Кавказ, Поволжье и 

Центральночернозёмный район; сахарной свёклы - 

Центральночернозёмный район и Северный Кавказ. Площадь 

орошаемых земель 5,7 млн. га в 1993 (гл. обр. Северный Кавказ 

и Поволжье), осушенных -7,6 млн. га. Мясомолочное и 

мясошёрстное животноводство. Поголовье (1999, млн.) крупного 

рогатого скота 28,5, свиней 17,3, овец и коз 15,6. 

Эксплуатационная длина (1999, тыс. км) железных дорог 86, 

автодорог с твёрдым покрытием 760, магистральных 

трубопроводов 214, внутренних водных судоходных путей 89. 

Водные системы: Беломорско-Балтийский канал, канал имени 

Москвы, Волго-Донской канал, Волго-Балтийский водный путь. 

Важнейшие морские порты - С.-Петербург, Ванино, 

Новороссийск, Мурманск, Калининград. Важнейшие узлы 

автосообщений - Москва, С.-Петербург, Новосибирск, 

Хабаровск, Адлер, Минеральные Воды. В России св. 100 

курортов. Общероссийское значение имеют курорты на 

Черноморском побережье Кавказа (Сочи и др.), группа курортов 

Кавказских Минеральных Вод и др. Денежная единица - рубль.  

Участие в международных организациях: Совет 

безопасности ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др. 

ТАДЖИКИСТАН (Республика Таджикистан), 

государство на юго-востоке Средней Азии. 143,1 тыс. км². 

Население 5705 тыс. чел. (1993), городское 28,3%; таджики 

(3172 тыс. чел.; 1989, перепись), узбеки, русские и др. 

Официальный язык - таджикский. Большинство верующих - 

мусульмане-сунниты. В Таджикистане - Горно-Бадахшанская 

автономная область, 2 области, 45 районов, 19 городов, 48 

посёлков городского типа (1991). Столица - Душанбе.  

Согласно Конституции, принятой 6 ноября 1994 г., 

Республика – суверенное демократическое правовое светское 

унитарное государство. 
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Глава государства  - президент. Законодательный орган – 

Маджлиси Оли – парламент республики, который избирается 

сроком на 5 лет. 

Преобладает горный рельеф. На севере - Ферганская 

долина, на северо-западе и в центральной части - Туркестанский, 

Зеравшанский, Гиссарский и Алайский хребты, на юго-востоке - 

высокогорная система Памир (высота до 7495 м). Юго-западная 

часть пониженная (Вахшская, Гиссарская и др. долины). Климат 

резко континентальный. В долинах и на равнинах (до высоты 

500 м) средние температуры января от -1 °С на севере до 3 °С на 

юге, июля от 27 °С на севере до 30 °С на юге. Осадков 150-300 

мм в год. На юго-западе и в долинах на высоте 500-1500 м 

средние температуры января -20 °С, июля 10-12 °С. Осадков 

1200-2000 мм в год. Основные реки; Сырдарья, Амударья, 

Зеравшан; крупное озеро Каракуль; крупные оросительные 

каналы: Гиссарский, Дальверзинский, таджикская часть 

Большого Ферганского и Северного Ферганского. Почвы 

серозёмные, коричневые, горно-луговые. Растительность 

пустынная, степная, высокогорно-луговая. Заповедники: 

Тигровая Балка, Рамит и Даштиджумский. 

На территории Таджикистана в 1-й половине 1-го тыс. до 

н. э. возникло государство Бактрия. В 6-4 вв. под властью 

иранских Ахеменидов, Александра Македонского. С 3 в. до н. э. 

в Греко-Бактрийском, Кушанском царствах. В 9-10 вв. в 

государствах Тахиридов и Саманидов, в 10-13 вв. в государствах 

Газневидов, Караханидов, в Хорезме. В 13 в. территория 

Таджикистана подверглась монголо-татарскому нашествию. С 

16 в. в Бухарском ханстве и ряде мелких владений. В 1868 

северная часть Таджикистана присоединена к России (часть 

Ферганской и Самаркандской областей), южная часть 

(Бухарское ханство) - в вассальной зависимости от России. В 

ноябре 1917 - феврале 1918 в Северном Таджикистане 

установлена советская власть, территория вошла в Туркменскую 

АССР. В Бухаре после революции провозглашена Бухарская 

народная социалистическая республика (1920). В результате 

государственно-национального размежевания в октябре 1924 

образована Таджикская АССР в составе Узбекской ССР. В 1929 

г. преобразована в Таджикскую ССР в составе СССР. С сентября 
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1991 Республика Таджикистан. После распада СССР (1991) - 

независимое государство. 

Доля в ВВП (1993, %): промышленность и 

коммунальные услуги 36, сельское хозяйство 27. Производство 

электроэнергии 17 млрд. кВт-ч (1994), гл. обр. на ГЭС. Ведущие 

отрасли промышленности: лёгкая (хлопкоочистительная, 

хлопчатобумажная, шёлковая, швейная, ковроткацкая), пищевая 

(плодоконсервная, маслобойно-жировая и др.). Цветная 

металлургия (добыча и обогащение руд цветных и редких 

металлов, производство алюминия и др.), химическая 

промышленность (минеральные удобрения, пластмассы и др.), 

машиностроение и металлообработка. Добыча поваренной соли, 

бурого угля, нефти, газа; производство стройматериалов. 

Основные отрасли сельского хозяйства: хлопководство, 

шелководство, плодоводство и виноградарство; в горных 

районах - зерновое земледелие и животноводство. Возделывание 

технических культур (в осн. хлопчатника, а также льна-кудряша, 

кунжута, герани, табака), кормовых, зерновых (пшеница, 

ячмень). Главные отрасли животноводства: овцеводство, 

молочно-мясное скотоводство; разводят лошадей, на Восточном 

Памире - яков. Основные виды транспорта - автомобильный и 

ж.-д. Длина автодорог общего пользования 13,3 тыс. км (1990); 

эксплуатационная длина железных дорог 480 км. Экспорт: 

хлопок, электроэнергия, алюминий, руды цветных и редких 

металлов и др. Основные внешнеторговые партнёры: Россия, 

государства Средней Азии и Казахстан. Денежная единица – 

таджикский рубль. 

Участие в международных организациях: ООН, ВМО, 

ВОЗ, ВОИС, ВПС, ЮНЕСКО, ЮНКТАД, ЮНИСЕФ, ОБСЕ. 

ТУРКМЕНИЯ (Республика Туркменистан), государство 

на юго-западе Средней Азии. На западе омывается водами 

Каспийского моря. 488,1 тыс. км². Население 4574 тыс. чел. 

(1996), городское 45%; туркмены (2537 тыс. чел., 1989, 

перепись), русские, узбеки и др. Официальный язык - 

туркменский. Верующие - мусульмане-сунниты. 

Административно-территориальное деление - 5 велаятов 

(областей). Столица - Ашхабад (Ашгабат). Республика 

провозглашена независимым государством в октябре 1991 г. В 
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результате всенародного референдума. Согласно Конституции, 

принятой 18 мая 1992 г., Туркменистан – демократическое, 

правовое и светское государство.  

Глава государства – президент, он же осуществляет 

исполнительную власть. Высшим представительным органом 

народной власти является Халк Маслахаты (Народный совет) 

Туркменистана.  

Большая часть  поверхности занята пустыней Каракумы; 

на юге и юго-западе - горы Копетдага и Паропамиза. Климат 

резко континентальный, засушливый. Средние температуры 

января -4 °С (в долине Атрека 4 °С), июля 28 °С. Осадков От 80 

мм в год на северо-востоке до 300 мм в горах. Растительность 

преимущественно пустынная; почвы серо-бурые и серозёмы. 

Основные реки - Амударья, Теджен и Мургаб. Заповедники: 

Бадхызский, Красноводский, Репетекский и др. 

В 1-м тыс. до н. э. государства Маргиана, Парфия, 

Мидия. В 6-4 вв. до н. э. под властью персидских Ахеменидов, 

Александра Македонского. С 3 в. до н. э. в Парфянском царстве, 

государстве Сасанидов. В 5-8 вв. Туркменистан подвергался 

нашествиям эфталитов, тюрков, арабов. В 9-10 вв. в 

государствах Тахиридов, Саманидов. К 11 в. территория 

Туркмении завоёвана огузами. В 11-13 вв. в Сельджукском 

государстве, Хорезме. В 13-15 вв. под властью монголо-татар; 

затем в государстве Тимуридов. С 16-17 вв. в Хивинском и 

Бухарском ханствах. В конце 60-х - середине 80-х гг. 19 в. 

Туркменистан присоединён к России (Закаспийская область). В 

ноябре -декабре 1917 установлена советская власть. Основная 

часть территории вошла в Туркестанскую АССР. 27.10.1924 

образована Туркменская ССР в составе СССР. После распада 

СССР (1991) независимое государство. 

В структуре национального дохода (1991, %): 

промышленность 19,6, сельское хозяйство 46,4. Производство 

электроэнергии 10,5 млрд. кВт-ч (1994), гл. обр. на ТЭС. 

Ведущие отрасли промышленности: добыча газа 

(месторождения Шатлык, Даулетабад, Наип, Ачак и др.) и нефти 

(в районах Западной Туркмении), химическая (добыча 

мирабилита - Кара-Богаз-Гол, серы - Гаурдак; производство 

иода, сульфата натрия, суперфосфата, калийных удобрений, 
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серной кислоты и др.) и нефтеперерабатывающая. 

Машиностроение и металлообработка, лёгкая (первичная 

обработка хлопка, шерсти, каракулевых шкурок, шелковичных 

коконов; текстильная, трикотажная), стройматериалов 

(цементная, стекольная и др.), пищевкусовая промышленность. 

Основная отрасль сельского хозяйства - хлопководство (1,3 млн. 

т хлопка-сырца в 1995). Возделывают зерновые (пшеницу, 

ячмень, рис, джугару), кормовые культуры. Виноградарство, 

плодоводство, бахчеводство. Крупный оросительный канал - 

Каракумский. Ведущая отрасль животноводства - овцеводство (в 

т.ч. каракульское); разводят крупный рогатый скот, лошадей, 

верблюдов. Шелководство. Общая длина железных дорог 2,19 

тыс. км (1996); длина автодорог 23,5 тыс. км, в т. ч. с твёрдым 

покрытием 19,1 тыс. км. Главный морской порт - Туркменбаши; 

ж.-д. паромные переправы Красноводск - Баку, Бекдаш - Баку. 

Судоходство по Аму-дарье и Каракумскому каналу. 

Трубопроводный транспорт. Экспорт: природный газ, нефть и 

нефтепродукты, хлопок, минеральные удобрения и др. 

Основные внешнеторговые партнёры: Украина, Россия, 

государства Средней Азии и Казахстан. Денежная единица - 

манат.  

Участие в международных организациях: ООН, ВОЗ, 

ВОИС, ВПС, ЮНИСЕФ, ОБСЕ. 

УЗБЕКИСТАН (Республика Узбекистан), государство в 

центральной части Средней Азии. 447,4 тыс. км². Население 24 

млн 916 тыс. чел. (1996), городское 38,7% (1995); узбеки (14 145 

тыс. чел., 1995), каракалпаки, русские, татары, казахи, таджики, 

корейцы и др. Официальный язык - узбекский. Верующие 

преимущественно мусульмане-сунниты. В составе Узбекистана - 

Каракалпакская автономная республика и 12 областей. (1993). 

Столица - Ташкент. 

В соответствии с Конституцией, принятой 8 декабря 

1992 г., Узбекистан – суверенная демократическая республика. 

Высшим государственным представительным органом является 

Олий Мажлис, осуществляющий законодательную власть. 

Избирается сроком на 5 лет. 
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 Глава государства – президент и исполнительной власти, 

одновременно – Председатель Кабинета Министров. Избирается 

сроком на 5 лет.  

Большая часть территории расположена в пределах 

Туранской низменности, значительная часть которой занята 

пустыней Кызылкум. На северо-востоке и юге - предгорья и 

отроги Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая (высота до 4643 м); между 

ними расположены межгорные впадины: Ферганская, 

Зеравшанская, Чирчик-Ангренская и др. Климат резко 

континентальный, засушливый. Средние температуры июля от 

26°С на севере до 32 °С на юге, января от -10 °С на северо-

западе до 3ºС на юго-востоке. Осадков в год от 80-90 мм на 

равнине до 1000 мм в горах. Основные реки - Аму-дарья, 

Сырдарья с притоками; Аральское м. Много искусственных 

озёр-водохранилищ. Почвы преимуществено серозёмные и серо-

бурые. На равнинах преобладает пустынная растительность в 

горах - степи, леса, горные луга. В Узбекистане создано свыше 

10 заповедников, наиболее крупный - Чаткальский. Народный 

парк Узбекистана. 

С 8 в. до н. э. существовали древнейшие государства 

Бактрия, Хорезм, Согд, Парфия. К 6-4 вв. относятся нашествия 

иранских Ахеменидов, войск Александра Македонского. В 3-2 

вв. в государстве Селевкидов, Греко-Бактрийском царстве. Во 2 

в. до н. э. - 8 в. н. э. образовались государства Кангюй, Фергана, 

тохаров, эфталитов, Кушанское царство, Тюркский каганат и др. 

В 8 в. территория завоёвана Арабским халифатом. В 9-13 вв. 

входила в государства Саманидов, Караханидов, Хорезм. В 13-

15 вв. в государстве Тимуридов. В 15 в. возникло узбекское 

государство Шейбанидов. С 16 в. Бухарское и Хивинское, с 18 в. 

Кокандское ханства. В 60-70-х гг. 19 в. часть территории 

Узбекистана присоединена к Российской империи 

(Самаркандская область и части Ферганской, Семиреченской и 

Сырдарьинской областей). В ноябре 1917 - марте 1918 

установлена советская власть, основная часть территории вошла 

в состав Туркестанской АССР в составе РСФСР. 27 октября 1924 

образована Узбекская ССР; до 1991 в составе СССР. После 

распада СССР (1991) независимое государство. 
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Доля в ВВП (1995, %): промышленность 16,4, сельское 

хозяйство 28,5. Производство электроэнергии 47,8 млрд. кВт ч 

(1994), гл. обр. на ТЭС. Развитая горнодобывающая 

промышленность: добыча меди, серебра, золота, свинца, цинка, 

вольфрама, железа, марганца и др. Большие запасы природного 

газа, серы, озокерита, поваренной соли и др. Ведущие отрасли 

обрабатывающей промышленности: химическая (производство 

азотных и фосфорных удобрений, химических волокон и 

пластмасс), машиностроение (преимущественно с.-х., 

оборудование для текстильной промышленности), а также 

электротехническая, радиоэлектронная, приборостроительная, 

авиационная промышленность, производство химического и 

нефтяного оборудования, текстильная и лёгкая 

(хлопкоочистительная, хлопчатобумажная, шёлковая и др.), 

пищевкусовая (в т.ч. плодоовощная, консервная, маслобой-но-

жировая) промышленность. Основа с.-х. производства - 

поливное земледелие. Посевная площадь 4194,2 тыс. га (1990), в 

т. ч. технические (в осн. хлопчатник, а также табак, кенаф, 

масличные) 47%, зерновые (рис, кукуруза, джугара и др.) 24%, 

кормовые 23% культуры. Плодоводство, виноградарство, 

овощеводство, бахчеводство. Валовой сбор (1995, тыс. т): 

хлопка-сырца 4000, зерна 2803, овощей 3089, винограда 576,8, 

плодов и ягод 1159,8. Площадь орошаемых с.-х. угодий 4149 

тыс. га (1988). Главные отрасли животноводства - овцеводство (в 

т. ч. каракульское), молочно-мясное скотоводство; разводят 

лошадей, верблюдов. Шелководство. Общая длина железных 

дорог 3,4 тыс. км (1996); длина автодорог 84,4 тыс. км (1995). 

Судоходство по Амударье. Трубопроводный транспорт. 

Экспорт; с.-х. продукция (гл. обр. хлопок), а также шёлк-сырец, 

шерсть, каракуль, овощи, фрукты, виноград и др., цветные 

металлы, машины и оборудование, природный газ, ткани и др. 

Осн. внешнеторговые партнёры: Россия, государства Средней 

Азии, Казахстан, Украина. Активно развиваются 

внешнеэкономические связи с Турцией, Ираном, Индией, 

Китаем, европейскими странами. Денежная единица - сум. 

Участие в международных организациях: ООН, ВМО, 

ВОЗ, ВОИС, ВПС, ЮНКТАД, ЮНИСЕФ, ОБСЕ. 
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УКРАИНА, Украинская Республика, государство на юге 

Восточной Европы. На юге омывается Чёрным и Азовским 

морями. 603,7 тыс. км2. Население 47 млн. 465 тыс. чел. (2004), 

городское 67,9%; украинцы (37 419 тыс. чел.; 1989, перепись), 

русские, евреи, белорусы, молдаване, поляки, румыны, 

крымские татары и др. Официальный язык - украинский. 

Верующие преимущественно православные христиане. В 

составе Украины 24 области и территориальная автономия 

Республика Крым. Столица - Киев.  

Украина - унитарное государство, в котором существует 

единое гражданство. Право определять и изменять 

конституционный строй в Украине принадлежит исключительно 

народу и не может быть узурпировано государством, его 

органами, должностными лицами. 

Государственная власть в Украине осуществляется по 

принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. 

Глава государства в Украине - Президент. Он выступает 

от имени государства и является гарантом государственного 

суверенитета, территориальной целостности Украины, 

соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 

Президент Украины избирается на основе общего равного и 

прямого избирательного права путем тайного голосования 

сроком на 5 лет. Единственным органом законодательной власти 

является парламент – Верховная Рада, состоящая из 450 

народных депутатов, избираемых на 4 года.  

Поверхность большей части равнинная и холмистая с 

отдельными возвышенностями (Волынская, Подольская, 

Приднепровская - на западе, Донецкий кряж и Приазовская - на 

юго-востоке) и низменностями (Полесская - на севере, 

Приднепровская - в средней части, Причерноморская - на юге). 

На юго-западе поднимаются Украинские Карпаты (высота до 

2061 м), на крайнем юге -Крымские горы (высота до 1545 м). 

Климат умеренный, преимущественно континентальный, на 

Южном берегу Крыма субтропический. Средние температуры 

января от -7 до -8 °С на северо-востоке, 2-4 °С на Южном берегу 

Крыма, июля от 18-19 °С на северо-западе до 23-24 °С на юго-

востоке. Осадков в год от 300 мм на юго-востоке до 1200-1600 
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мм в Карпатах. Основные реки: Днепр, Южный Буг, Северский 

Донец, Прут, Днестр, Дунай; Каховское и др. водохранилища. 

Почвы чернозёмные О/г территории), подзолистые, каштановые. 

Северная часть Украины - в зоне смешанных лесов, южная и 

средняя - в лесостепной и степной зонах. В Украине создано 15 

заповедников, наиболее крупные - Черноморский и Полесский. 

Карпатский и Шацкий природные национальные парки. 

В 1-м тыс. до н.э. на части территории современной 

Украины существовали Боспорское, Скифское царства, 

античные города-государства Северного Причерноморья. В 9-12 

вв. б.ч. территории входила в состав Древнерусского 

государства, ставшего основой для формирования трёх 

восточнославянских народов (русских, украинцев и белорусов). 

В 988-989 принято христианство в форме православия. В 12 в. на 

территории Юго-Западной Руси выделились Киевское, 

Черниговское, Галицкое, Владимиро-Волынское и др. 

самостоятельные княжества, в конце 12 в. образовалось 

Галицко-Волынское княжество. В 13 в. они подверглись 

монгольским завоеваниям, в 14 в. попали под власть Великого 

княжества Литовского, Польши и др.; в 15 в. возникло Крымское 

ханство. В 16 в. образовалась Запорожская  Сечь - центр 

украинского казачества. По Брестской унии 1596 православная 

церковь была объединена с католической в униатскую. В 

результате освободительной войны 1648-54 под руководством Б. 

М. Хмельницкого Левобережная Украина вошла в состав 

России. Украинское казацкое войско участвовало в Полтавском 

сражении (1709). Во 2-й половине 18 в. южно-украинские земли 

освобождены от турецкого владычества. В конце 18 в. в состав 

Российской империи вошла Правобережная Украина. Во время 

1-й мировой и Гражданской войн часть территории Украины 

была оккупирована германскими и австрийскими войсками. В 

1917-20 на территории Украины существовали Украинская 

народная республика, Западно-Украинская народная 

республика, Украинская держава. В декабре 1917 образована 

Украинская ССР. Гражданская война на территории Украины 

завершилась победой Красной Армии. В результате советско-

польской войны 1920 Западная Украина отошла к Польше. С 

декабря 1922 УССР в составе СССР. В ноябре 1939 в результате 
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раздела сфер влияния между СССР и Германией в состав УССР 

вошла территория Западной Украины. В Великую 

Отечественную войну Украина подверглась германской 

оккупации. К осени 1943 Красная Армия освободила 

Левобережную Украину, в октябре 1944 - остальную 

территорию республики. В июне 1945 в состав УССР вошла 

Закарпатская Украина. В 1954 из РСФСР в состав УССР 

передана Крымская область. С июля 1990 республика носит 

официальное название Республика Украина. После распада 

СССР (1991) независимое государство. Член СНГ и Совета 

Европы. В 1997 подписана Хартия об особых отношениях с 

НАТО. 

В структуре национального дохода (1993, %): 

промышленность 52,0, сельское хозяйство 25,0. Производство 

электроэнергии 209 млрд. кВт-ч (1994); основа 

электроэнергетики - крупные ТЭС (в т.ч. ряд АЭС); каскад ГЭС 

на р. Днепр (крупнейшие: Днепровская, Кременчугская, 

Каховская). Горнодобывающая промышленность: добыча 

каменного и бурого угля, нефти, газа, железной и марганцевой 

руд, руд цветных и редких металлов, самородной серы, 

калийных солей, каменной соли и др. Ведущее место в 

промышленности занимают отрасли тяжёлой индустрии: 

машиностроение и металлообработка (производство машин и 

оборудования для горной и металлургической промышленности, 

энергетическое машиностроение и электротехническая 

промышленность, станко- и приборостроение, радиоэлектронная 

промышленность, в т.ч. производство телевизоров и ЭВМ, 

транспортное машиностроение, в т. ч. производство самолётов, 

автомобилей, тепловозов и грузовых ж.-д. вагонов, морских и 

речных судов, тракторостроение и с.-х. машиностроение); 

чёрная и цветная (производство алюминия, титана, магния, 

ртути и др.) металлургия; химическая, коксохимическая и 

нефтехимическая (минеральные удобрения, серная кислота, 

сода, пластмассы, химические волокна и др.). Развиты: 

пищевкусовая (в т. ч. сахарная, маслобой-но-жировая, мясо-

молочная, консервная, винодельческая, табачная), лёгкая 

(текстильная, швейная, трикотажная, кожевенно-обувная и др.) 

промышленность. Лесная, деревообрабатывающая (в т. ч. 
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мебельная), целлюлозно-бумажная промышленность. 

Производство стройматериалов. Сельское хозяйство 

специализируется гл. обр. на производстве зерна, технических 

культур и продукции животноводства. Посевная площадь 32751 

тыс. га (1993), в т. ч. зерновые (пшеница, кукуруза, рис, ячмень, 

просо, гречиха и др.) 48%, кормовые 33%, технические культуры 

12%. Плодоводство, бахчеводство, виноградарство. Валовой 

сбор (1995, млн. т.): зерно 32,4, сахарная свёкла 29,7, картофель 

14,3, овощи 6,4, плоды и ягоды 2,3. Главные отрасли 

животноводства - скотоводство, свиноводство, овцеводство, 

птицеводство. Общая длина железных дорог около 22,7 тыс. км 

(1996); длина автодорог 172,3 тыс. км (1995), в т.ч. с твёрдым 

покрытием 163,3 тыс. км. Главные морские порты: Одесса, 

Ильичёвск, Херсон, Измаил, Мариуполь, Керчь; морская 

паромная переправа Ильичёвск - Варна (Болгария). Судоходство 

по Днепру, Десне, Припяти, Днестру, Дунаю. Трубопроводный 

транспорт. Курорты и курортные зоны: Южный берег Крыма, 

Одесская группа курортов, Трускавец, Миргород, Моршин и др. 

Туризм. Экспорт: разнообразная продукция машиностроения, 

чёрные и цветные металлы и металлопрокат, железные и 

марганцевые руды, продовольственные товары (в т. ч. сахар), 

продукция различных отраслей лёгкой промышленности и др. 

Основные внешнеторговые партнёры: Россия, Белоруссия, а 

также др. страны Восточной Европы. Денежная единица - 

гривна. 
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ДАТЫ и СОБЫТИЯ 

 
12 июня 1990 г. Первый съезд народных депутатов РСФСР 

принял Декларацию о суверенитете 

1 декабря 1991 г. На Украине при активном участии 

национального движения (РУХ) был проведен 

референдум о суверенитете Украины  

12 июня 1991 г. Избрание Президента России 

19 августа 1991 г. Путч в Москве 

В августе 1991 г. Три союзные республики Прибалтики 

провозгласили независимость  

8 декабря 1991 г. Подписание Соглашения «О создании 

Содружества Независимых Государств» 

21 декабря 1991 г. В Алма-Ате подписан Протокол к Соглашению. 

4 декабря 1991 г. Подписан Договор о правопреемстве в 

отношении внешнего государственного долга и 

активов Союза ССР. 

21 декабря 1991 г. Беларусь, Казахстан, Россия и Украина 

подписали Соглашение о совместных мерах в 

отношении ядерного оружия.  

30 декабря 1991 г. В рамках СНГ было заключено Соглашение глав 

государств СНГ о собственности бывшего 

Союза ССР за рубежом.  

6 июля 1992 г.   Принято Решение об участии государств-

участников Содружества в Договоре о 

нераспространении ядерного оружия 

15 мая 1992 г.  Образован Экономический суд СНГ 

15 мая 1992 г. Подписан Договор о коллективной безопасности 

20 марта 1992 г. Создание Объединенных вооруженных сил 

Содружества (ОВС СНГ) 

1992 г. Начало приднестровского конфликта 

24 сентября 1993 г. 

Декабрь 1993 г. 

Реформирование ОВС и принятие решения о 

создании Штаба по координации военного 

сотрудничества СНГ 

24 сентября 1993 г. Подписан Договор о создании Экономического 

союза 

Апрель 1994 г. Подписано соглашение о создании зоны 

свободной торговли 

Октябрь 1994 г. Создан рабочий орган – Межгосударственный 

экономический комитет (МЭК)  
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28 января 1994 г.  Принято Соглашение о формировании 

Таможенного союза 

1994 г. Формирование Центрально-Азиатского союза 

(ЦАС) 

24 сентября 1994 г. Создание Экономического  союза 

20 января 1995 г. Формирование единого Таможенного Союза  

29 марта 1996 г. Подписание Договора «Об углублении 

интеграции в экономической и гуманитарной 

областях» 

29 марта 1996 г.  Президенты Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко, Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаев, кыргызской Республики А.А. Акаев 

и РФ Б.Н. Ельцин подписали Договор «Об 

углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях».  

1996 г. Подписано соглашение об установлении мира и 

национального согласия в Таджикистане 

2 апреля 1997 г. 

2 мая 1997 г. 

Подписан Договор о Союзе Беларуси и России 

Принят Устав 

Май 1997 г. Подписание меморандума о нормализации 

отношений между Республикой Молдова и 

Приднестровьем. 

12 мая 1994 г.  Прекращение огня в Нагорном Карабахе 

4 июня 1998 г. Одобрено Положение об исполнительном 

комитете СНГ 

26 февраля 1999 г. Договор о Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве  

8 декабря 1999 гю Создание Союзного Государства 

10 октября 2000 г. Учреждена международная организация 

«Евразийское экономическое сообщество» 

(ЕврАзЭС) 

2002 г. ЦАЭС преобразовано в ЦАС (Центрально-

азиатское сотрудничество) 

2005 г. Создание Единого экономического пространства 

(ЕЭП) 

 

 

 

 



84 

 
Министр обороны РФ С.К. Шойгу на встрече  

армий стран-членов СНГ. 2015 год. 

 
Первые военно-спортивные игры дружественных армий 

государств-участников СНГ. 2015 год. 
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