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Содружество Независимых Государств (СНГ) — региональная международная 
организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между 
государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является 
надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе. СНГ 
образовано 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще руководителями Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Украины, подписавшими Соглашение  о его 
создании. 21 декабря 1991 года в Алма-Ате главы одиннадцати суверенных государств 
подписали Протокол к этому Соглашению, в котором подчеркнули, что 
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на 
равноправных началах образуют Содружество Независимых Государств.  



1. Сотрудничество в политической, экономической, 
экологической, гуманитарной и культурной 
областях 

2. Всестороннее развитие государств-членов 
в рамках общего экономического пространств

3. Сотрудничество в обеспечении международного 
мира и безопасности, достижение всеобщего 
разоружения 

4. Взаимная правовая помощь

Основными целями организации СНГ является:  





Союзное Государство России и Белоруссии (СГРБ) — политический проект союза 
Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым 
политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, 
гуманитарным, культурным пространством. После распада СССР и создания СНГ 
с 1992 года внутри данной организации шёл процесс усиления двухсторонних 
связей России и Белоруссии. В соответствии с Договором об образовании 
Сообщества Беларуси и России было решено создать политически 
и экономически интегрированное сообщество в целях объединения 
материального и интеллектуального потенциала двух государств. 2 апреля 1997 
года в городе Москве президенты Беларуси и России подписали Договор о Союзе 
Беларуси и России. (Договор прекратил действие с момента вступления в силу 
Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г.) Высшим органом 
Союзного государства является Высший Государственный Совет. В его состав 
входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов 
Республики Беларусь и Российской Федерации. В заседаниях Высшего 
Государственного Совета так же участвуют Председатель Совета Министров, 
Председатели Палат Парламента, Председатель Суда Союзного государства. 
Форма правления СГРБ определена как конфедеративный союз.



1. Cоздание единого экономического пространства двух стран и объединение их       
материального и интеллектуального потенциалов  

2. Обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью 
 

3. Проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны

4. Формирование единой правовой системы демократического государства           

5. Проведение согласованной социальной политики, направленной на обеспечение 
достойной жизни человека

Основные цели организации:      



10 января 1994 года подписан договор о создании единого 
экономического пространства между Узбекистаном и 
Казахстаном, позже к нему присоединились Киргизия и 
Таджикистан. Тем самым был создан Центральноазиатский 
союз (позже — Центральноазиатское экономическое 
сообщество). В 2005 году принято решение об интеграции 
сообщества в ЕврАзЭС.



В январе 1995 года Россия, Белоруссия и 
Казахстан подписали первый договор о 
создании Таможенного союза, к которому 
позже присоединились Киргизия и 
Таджикистан. 10 октября 2000 года 
Таможенный союз преобразован в Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС).



Таможенный союз ЕАЭС — форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, 
Казахстана и России, Армении и Киргизии, предусматривающая единую таможенную 
территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются 
таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Страны-
участники таможенного союза: Казахстан (с 1 января 2015 года), Россия (с 1 января 
2015 года), Белоруссия (с 1 января 2015 года), Армения (со 2 января 2015 года), 
Киргизия (с 29 мая 2015 года). Возможный кандидат ЕАЭС — Таджикистан. 
Основными органами управления ЕАЭС продолжают являться Высший Евразийский 
экономический совет и Евразийская экономическая комиссия. Евразийский 
экономический союз возник в результате того, что в рамках СНГ договориться по 
самому широкому спектру вопросов не удалось из-за числа участников и отсутствия 
взаимного доверия внутри него. Ввиду санкций, введенных против России, задачей 
Евразийского союза будет протекционизм и замещение импорта.





1. Завершение оформления в полном объеме режима 
свободной торговли, формирование общего 
таможенного тарифа и единой системы мер 
нетарифного регулирования

2. Обеспечение свободы движения капитала

3. Формирование общего финансового рынка 

4. Установление общих правил торговли товарами 
и услугами и их доступа на внутренние рынки   

5. Создание общей унифицированной системы 
таможенного регулирования 

6. Создание равных условий для производственной 
и предпринимательской деятельности.

Основные цели и задачи объединения: 



10 октября 1997 года Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия 
создали союз ГУАМ. В 1999–2005 годах членом союза также 
был Узбекистан. Союз создавался как экономическое 
объединение для транспортировки энергоносителей в обход РФ.



Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — региональная международная 
организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. За исключением Узбекистана, остальные 
страны являлись участницами «Шанхайской пятёрки», основанной в результате 
подписания в 1996–1997 гг. между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией 
и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия в военной области и о 
взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы. В 2003 году главы 
правительств стран-членов ШОС подписали Программу многостороннего торгово-
экономического сотрудничества на 20 лет. В сентябре 2004 на совете глав 
правительств ШОС в Бишкеке был утвержден план мероприятий по реализации 
этой программы. План включает в себя свыше ста конкретных проектов, тем 
и направлений сотрудничества, а также предусматривает механизмы их реализации. 
Упор сделан на следующие сферы — транспортные коммуникации, энергетика, 
телекоммуникации, сельское хозяйство, туризм, водное хозяйство и охрана 
природы. Государствами-наблюдателями являются такие страны, как Индия, Иран, 
Монголия, Пакистан (все — 2007 г.) и Афганистан (2012 г.). Партнеры по диалогу: 
Шри-Ланка (2009 г.), Белоруссия (2010 г.) и Турция (2012 г.) Отличие ШОС от 
других региональных образований на территории бывшего СССР состоит в том, что 
помимо стран СНГ в неё входит Китай. Помимо того, ШОС имеет соглашения 
о партнёрстве с ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и АСЕАН.



1. Укрепление между государствами-членами взаимного 
доверия, дружбы и добрососедства

2. Развитие многопрофильного сотрудничества в целях 
поддержания и укрепления мира, безопасности 
и стабильности в регионе, содействия построению 
нового демократического, справедливого 
и рационального международного порядка 

3. Совместное противодействие терроризму, 
сепаратизму и экстремизму во всех проявлениях 

4. Борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, 
другими видами транснациональной преступной 
деятельности, а так же незаконной миграцией

Основные задачи ШОС:





Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-
политический союз, созданный несколькими государствами Евразии (в разное 
время организация объединяла от 6 до 9 государств) на основе Договора 
о Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. Членами 
ОДКБ на настоящий момент являются 6 государств — Армения, Казахстан, 
Киргизия, Россия, Таджикистан (все — 1992 г.) и Беларусь (1993 г.). С 2013 года 
государствами-наблюдателями при парламентской ассамблее стали Сербия 
и Афганистан. Новыми государствами, переговоры о членстве которых ведутся 
или велись когда-либо стали Египет и Индия (2012–2013 гг.) Высшим органом 
Организации является Совет коллективной безопасности (СКБ), также в ОДКБ 
создан Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Военный 
комитет, Секретариат организации и Объединенный штаб ОДКБ. 

ОДКБ была создана для защиты территориально-экономического пространства 
стран участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных 
подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, 
международных террористов, а также от природных катастроф крупного 
масштаба. Принципы международной безопасности основываются на 
коллективной основе независимости, территориальной целостности 
и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых 
государства-члены отдают политическим средствам.  





Белым - участники ОДКБ 
  
Оранжевым – участники ГУАМ    

Зелёным - другие участники СНГ



19 сентября 2003 года Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина договорились о 
создании единого экономического пространства (ЕЭП) для обеспечения 
свободного движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Его 
формирование затянулось из-за позиции Украины, требовавшей больше 
экономических преимуществ. В 2010 году Россия, Казахстан и Белоруссия 
подписали 17 базовых договоров, формирующих ЕЭП.



6 октября 2007 года Россия, Белоруссия и Казахстан подписали договор 
о Таможенном союзе (ТС) — единой территории, на которой не применяются 
пошлины и ограничения экономического характера. Украина ограничилась 
подписанием меморандума о сотрудничестве с ТС. О желании вступить в ТС 
заявляют Армения и Киргизия.



Содружество Демократического Выбора

2 декабря 2005 было объявлено о создании Содружества 
демократического выбора (СДВ), в которое 
вошли Украина, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, Ру
мыния, Македония, Словения и Грузия. Инициаторами 
создания Сообщества стали действующие на тот момент 
президент Украины Виктор Ющенко и президент 
Грузии Михаил Саакашвили. В декларации о создании 
сообщества отмечается: «участники будут 
поддерживать развитие демократических процессов и 
создание демократических институтов, обмениваться 
опытом в укреплении демократии и уважении прав 
человека, а также координировать усилия по поддержке 
новых и возникающих демократических обществ».



 
России и другим странам постсоветского пространства 
необходимо определиться со стратегическими 
приоритетами своей внешнеэкономической политики. 
Необходимо осмыслить экономические интересы всех стран 
постсоветского пространства и выработать единую 
стратегию, которая приведет страны этого региона 
к укреплению своих позиций на мировой арене. Роль 
России в международной экономике может заметно 
вырасти, если реальностью станет интеграция в рамках 
СНГ. Развитие подобных интеграционных процессов 
создаст новые конкурентные преимущества и позволит 
расширить импортозамещение, что является крайне 
актуальным в условиях введения санкций против РФ. 
Кроме того, направленность на организации постсоветского 
пространства поможет решить проблему ксенофобии при 
условии проведения эффективной миграционной политики. 
Такие мировые институты, как ООН, ОБСЕ и ШОС 
помогут урегулировать вооруженные конфликты 
и территориальные споры на постсоветском пространстве.

Вектор геополитического и геоэкономического 
развития стран постсоветского пространства



Войны и конфликты между 
странами бывшего 

социалистического лагеря после 
распада СССР



Югославские войны
Гражданская война в бывшей Социалистической Республике Югославия представляла собой ряд 
вооруженных межнациональных конфликтов, которые привели в конце концов к полному развалу 
страны в 1992 году. Территориальные претензии разных народов, входивших до этого момента в 
республику, и острое межнациональное противостояние продемонстрировало определенную 
искусственность их объединения под социалистическим стягом державы, которая носила 
название «Югославия».



Стоит отметить, что население Югославии отличалось большой пестротой. На ее 
территории проживали словенцы, сербы, хорваты, македонцы, венгры, румыны, 
турки, боснийцы, албанцы, черногорцы. Все они были неравномерно 
распределены по 6 республикам Югославии: Боснии и Герцеговине (одна 
республика), Македонии, Словении, Черногории, Хорватии, Сербии. Начало 
продолжительным боевым действиям положила так называемая «10-дневная 
война в Словении», развязанная в 1991-м. Словенцы потребовали признания 
независимости своей республики. В ходе вооруженных действий с югославской 
стороны погибло 45 человек, 1,5 сотни ранены. Со словенской – 19 убитых, около 
2-х сотен раненых. 5 тысяч военнослужащих югославской армии попали в плен.



Вслед за этим началась более длительная (1991-1995) война за независимость 
Хорватии. За ее выходом из состава Югославии последовали вооруженные конфликты 
уже внутри новой независимой республики между сербским и хорватским населением. 
Хорватская война унесла жизни более 20 тысяч человек. 12 тысяч – с хорватской 
стороны (причем, 4,5 тысячи – мирные граждане). Было разрушено сотни тысяч 
зданий, а весь материальный ущерб исчисляется 27-ю млрд долларов. Практически 
параллельно с этим внутри разваливающейся на составляющие Югославии вспыхнула 
еще одна гражданская война – Боснийская (1992-1995). В ней участвовало сразу 
несколько этнических групп: сербы, хорваты, боснийские мусульмане и так 
называемые мусульмане-автономисты, проживающие на западе Боснии. За 3 года было 
уничтожено более 100 тысяч человек. Материальный ущерб - колоссальный: взорваны 
2 тысячи км дорог, снесено 70 мостов. Железнодорожное сообщение уничтожено 
полностью. 2/3 зданий разрушены и не пригодны для использования.



Если не вдаваться в тонкости всех межнациональных и территориальных претензий и 
обид, то можно дать приблизительно следующую характеристику описанным 
гражданским войнам: с Югославией происходило то же самое, что происходило в это же 
время с Советским Союзом. Страны бывшего соцлагеря переживали острый кризис. 
Социалистическая доктрина «дружбы братских народов» перестала действовать, и все 
захотели независимости. Советский Союз в плане вооруженных столкновений и 
применения силы по сравнению с Югославией буквально «отделался легким испугом». 
Развал СССР проходил не так кроваво, как это было в сербско-хорвато-боснийском 
регионе. Вслед за Боснийской войной на территории уже бывшей Республики Югославия 
начались затяжные вооруженные противостояния в Косове, Македонии и Южной Сербии 
(или Прешевской долине). В общей сложности гражданская война в бывшей Югославии 
продолжалась 10 лет, вплоть до 2001 года. Жертвы исчисляются многими сотнями тысяч.

Кризис в странах бывшего соцлагеря



Большинство военных конфликтов на территории бывшего СССР связаны 
с сепаратизмом и стремлением некоторых территорий с различным национальным и 
религиозным составом к отделению от государства, частью которого они официально 
являются.
Некоторые территории и возникшие там военные конфликты:
1. Приднестровье и Гагаузия, конфликты за независимость 

от Молдавии (Вооружённый конфликт в Приднестровье, Поход на Гагаузию).

2. Абхазия и Южная Осетия, конфликты за независимость от Грузии (Война в 
Абхазии, Южноосетинская война, вооружённый конфликт в Южной Осетии).

3. Чечня, конфликт за независимость от России (Первая и Вторая чеченские войны).

4. Нагорный Карабах, конфликт за независимость от Азербайджана и 
присоединение к Армении (Карабахский конфликт).

5. Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, конфликт за 
независимость от Украины (Вооружённый конфликт на востоке Украины).

Сепаратистские конфликты



После двух периодов кровопролитных вооружённых столкновений 
(первая и вторая чеченские войны), Чечня вернулась под власть российского 
федерального правительства. Самопровозглашённая Чеченская Республика 
Ичкерия была ликвидирована российскими войсками, хотя отдельные боевые 
столкновения между силовыми структурами Российской Федерации и 
чеченскими сепаратистами, поддерживаемыми иностранными наёмниками (в 
том числе — из арабских государств) продолжались вплоть до 2017 года.



Республика Гагаузия была мирно реинтегрирована в состав Республики Молдова в 1994 
году в качестве автономного территориального образования. Приднестровье, Абхазия и 
Южная Осетия получили независимость де-факто, де-юре независимость Абхазии и 
Южной Осетии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия и некоторые 
непризнанные государства. Независимость Приднестровья не признало ни одно 
государство-член ООН. На международной арене эти территории продолжают считаться 
частью Молдавии и Грузии соответственно. На всех этих территориях присутствуют 
российские военные. В 2001 году эти непризнанные государства заключили между собой 
договор о создании Содружества Непризнанных Государств (СНГ-2).
Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика 24 мая 2014 
года подписали договор о создании Новороссии. 18 мая 2015 года союз прекратил своё 
существование. Формально на международной арене продолжают считаться частью 
Украины.
21 февраля 2022 года Россия признала ДНР и ЛНР независимыми государствами.



Частично признанные и 
непризнанные государства и 

спорные территории на 
постсоветском пространстве 

после распада СССР



Кроме 15 государств, образованных из соответствующих союзных республик и 
признанных государствами-членами ООН, на постсоветском пространстве есть 
непризнанные и частично признанные государства: Нагорно-Карабахская Республика 
(НКР), Республика Абхазия, Республика Южная Осетия (РЮО), Приднестровская 
Молдавская Республика (ПМР), Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская 
Народная Республика (ЛНР).
С апреля 1992 по июнь 1997 года существовала непризнанная 
полунезависимая Автономная Республика Бадахшан, руководство которой добивалось 
независимости от Таджикистана из-за продолжавшейся гражданской войны в стране и 
последующего вхождения в состав России. Это государственное образование 
впоследствии было реинтегрировано в состав Таджикистана в качестве Горно-
Бадахшанской автономной области.
С 1990 по 1994 года (юридически), фактически — до 1995 года существовала 
непризнанная полунезависимая Республика Гагаузия, руководство которой добивалось 
независимости от Молдавии. Это государственное образование впоследствии было 
реинтегрировано в состав Молдавии в качестве Автономного территориального 
образования Гагаузия.
С июня 1991 года по февраль 2000 года существовала непризнанная 
полунезависимая Чеченская Республика Ичкерия, руководство которой добивалось 
независимости от России. Это государственное образование впоследствии было 
реинтегрировано в состав России в качестве Чеченской республики.



В настоящее время Украина рассматривает ДНР и ЛНР как сепаратистские и террористические 
образования на территории Донецкой и Луганской областей, которых активно поддерживает 
Россия. Молдавия не признаёт независимость ПМР и считает её своей территорией, временно 
находящейся под контролем российской армии. Грузия также считает Абхазию и Южную Осетию 
своими территориями, оккупированными российскими войсками.
Крымский полуостров Украина рассматривает как временно оккупированную Россией территорию 
Автономной Республики Крым. Россия заявляет о том, что Крым получил независимость в 
результате референдума и затем добровольно присоединился к России на правах нового субъекта 
РФ — Республики Крым. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированными армянскими 
вооружёнными силами. В свою очередь, Армения не признаёт независимости Нагорного Карабаха, 
однако на неофициальном уровне оказывает поддержку данному образованию.
Официально Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а также Донецкой и 
Луганской Народных Республик, другие самопровозглашённые республики на пространстве 
бывшего СССР не признаны российским руководством. В то же время РФ оказывает 
разностороннюю помощь непризнанным государствам. Так, на территории Приднестровья 
находится Оперативная группа российских войск, целью которой является проведение 
миротворческой операции и недопущение возобновления боевых действий между Молдовой и 
ПМР. Также российские военные базы расположены в Абхазии и Южной Осетии.



Согласно позиции Украины, США, стран Европейского Союза, НАТО, Совета Европы, 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и ряда других государств, Российская Федерация 
использует регулярные войска и технику в вооружённом конфликте на востоке Украины, 
поставляет оружие и финансирует ЛНР и ДНР. В свою очередь, российское руководство 
до 24 февраля 2022 года опровергало все эти факты и заявляло, что Россия не является 
стороной противостояния на востоке Украины.
15 марта 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, 
которая признает Приднестровье территорией Республики Молдова под оккупацией 
российских вооруженных сил.


