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Вопрос 1.

Понятие и формы 
государственного 

устройства



Понятие «форма 
государственного устройства»

Форма государственного устройства – 
это элемент формы государства, 
характеризующий внутреннюю структуру 
государства, способ его политического и 
территориального деления, соотношение 
целого и его частей. 

Виды: 
- Унитарные государства;
- Федеративные государства.



Унитарное государство

Унитарное государство – простое, единое 
государство, части которого являются 
административно-территориальными единицами и не 
обладают признаками государственного 
суверенитета; в нем существует единая система 
высших органов и единая система законодательства.



Федеративное государство
Федерация – сложное союзное государство, части 
которого являются государственными образованиями 
и обладают в той или иной мере государственным 
суверенитетом и другими признаками 
государственности; в нем наряду с высшими 
федеральными органами и федеральным 
законодательством существуют высшие органы и 
законодательство субъектов федерации.



Виды федераций

По способу образования федерации разделяют на:

а) договорные (образуются путем заключения 
договора между участниками будущей федерации);

б) конституционные (образуются путем принятия 
конституции нового государства). 
 



Статья 1 Конституции России
ч.1. Российская Федерация — Россия 
есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской 
формой правления.



Статья 5 Конституции России
1. РФ состоит из республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, 
автономных округов - равноправных субъектов РФ.

2. Республика (государство) имеет свою конституцию 
и законодательство. Край, область, город 
федерального значения, автономная область, 
автономный округ имеют свои уставы и 
законодательство.



Статья 5 Конституции России
3. Федеративное устройство РФ основано на ее 
государственной целостности, единстве системы 
государственной власти, разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ, равноправии и 
самоопределении народов в РФ.

4. Во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти все субъекты РФ между собой 
равноправны.



Вопрос 2.

Основные характеристики 
Российской Федерации как 
федеративного государства



Характеристики Российской 
Федерации

1. Российскую Федерацию как государство 
характеризует наличие своего Основного закона — 
Конституции, а также разветвленного 
законодательства, регулирующего абсолютное 
большинство общественных отношений в стране. 
Действие принципа верховенства федеральных актов 
отражено в ч. 2 ст. 4 Конституции РФ. 
В ч. 1 ст. 15 Конституции устанавливается, что Конституция РФ 
применяется на всей ее территории, все законы и иные 
правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить 
Конституции. 
Согласно ч. 5 ст. 76 законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным 
законам, принятым по вопросам ведения РФ.



Характеристики Российской 
Федерации

2. У РФ есть своя территория и территориальное 
верховенство. 

Согласно ст. 67 Конституции РФ:
«1. Территория РФ включает в себя территории ее субъектов, 

внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство 
над ними. На территории РФ в соответствии с федеральным 
законом могут быть созданы федеральные территории. Организация 
публичной власти на федеральных территориях устанавливается 
указанным федеральным законом.

2. Российская Федерация обладает суверенными правами и 
осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне РФ в порядке, определяемом 
федеральным законом и нормами международного права.



Характеристики Российской 
Федерации

2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего 
суверенитета и территориальной целостности. Действия (за 
исключением делимитации, демаркации, редемаркации 
государственной границы РФ с сопредельными государствами), 
направленные на отчуждение части территории РФ, а также 
призывы к таким действиям не допускаются .

3. Границы между субъектами РФ могут быть изменены с их 
взаимного согласия».

Согласно ст. 74 Конституции РФ:
 «На территории РФ не допускается установление таможенных 
границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. 
Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в 
соответствии с федеральным законом, если это необходимо для 
обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны 
природы и культурных ценностей».



Характеристики Российской 
Федерации

3. Для РФ как федеративного государства 
характерны наличие единого гражданства, права 
приема в гражданство и решения вопросов, 
связанных с прекращением гражданства. Конституция 
РФ в ст. 6 предусматривает единую федеральную 
законодательную основу гражданства в виде 
федерального закона. Прием в российское гражданство и 
разрешение выхода из него являются компетенцией 
Федерации.



Характеристики Российской 
Федерации

4. У РФ есть своя (т. е. федеральная) система 
государственных органов. В нее входят Президент, 
Федеральное Собрание (парламент), Правительство и иные 
федеральные органы исполнительной власти (министерства, 
федеральные службы, федеральные агентства), 
Конституционный Суд, Верховный Суд, нижестоящие суды 
общей и арбитражной юрисдикции, Генеральный прокурор, 
Центральная избирательная комиссия, Уполномоченный по 
правам человека и др.



Характеристики Российской 
Федерации

5. Для РФ как федеративного государства характерна 
единая внутренняя и внешняя политика. 
Она формируется с участием субъектов РФ и осуществляется 
органами Федерации. У России имеется международное 
признание и международная правосубъектность, т. е. она 
участвует в международных отношениях. Это означает, что 
международное сообщество воспринимает Россию с учетом ее 
федеративной природы и структурного состава.



Характеристики Российской 
Федерации

6. РФ имеет единые Вооруженные Силы, которые 
подчиняются Верховному Главнокомандующему 
Вооруженными Силами РФ — им является Президент РФ. 
Практически все федеративные государства мира имеют 
единую армию и не позволяют создание войсковых 
формирований субъектов федерации.

7. РФ располагает единой системой служб 
безопасности и внутренних дел.



Характеристики Российской 
Федерации

8. РФ как государство располагает единой денежно-
финансовой системой с едиными денежной единицей, 
системой налогов, кредитно-денежным обращением, 
Центральным банком РФ и т. д. 

В соответствии со ст. 75 Конституции РФ денежной 
единицей в РФ является рубль. Денежная эмиссия 
осуществляется исключительно Центральным банком РФ. 
Введение и эмиссия других денег в РФ не допускаются. 
Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие 
принципы налогообложения и сборов в РФ устанавливаются 
федеральным законом. 



Характеристики Российской 
Федерации

9. Для РФ характерно наличие единой экономической 
системы, построенной на плюрализме форм 
собственности, свободе экономической деятельности 
и конкуренции.

10. Российскую Федерацию отличает наличие 
государственного языка. Государственным языком РФ на 
всей ее территории является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных народов РФ (ст. 68 
Конституции РФ).
 Как федеративное государство Россия вправе регулировать 
вопросы использования языка и языковые отношения 
применительно ко всей своей территории. 

Республики вправе устанавливать свои государственные 
языки.  РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и развития.



Характеристики Российской 
Федерации

11. РФ обладает всеми необходимыми символами 
государства — у нее имеются флаг, герб, гимн, столица.

Государственные флаг, герб и гимн РФ, их описание и 
порядок официального использования устанавливаются 
федеральным конституционным законом (ч. 1 ст. 70 
Конституции РФ). 

Три федеральных конституционных закона: 
1) от 25 декабря 2000 г. «О Государственном флаге РФ»;
2) от 25 декабря 2000 г. «О Государственном гербе РФ»;
3) от 25 декабря 2000 г. «О Государственном гимне РФ».

Столицей РФ является город Москва. Статус столицы 
устанавливается федеральным законом (ст. 70 Конституции 
РФ). В настоящее время действует Закон РФ от 15 апреля 
1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы РФ».



Вопрос 3.

Компетенция Российской 
Федерации



Понятия - «предметы ведения», 
«полномочия», «компетенция»

Под предметами ведения имеются в виду сферы 
государственной и общественной жизни, которые находятся в 
распоряжении соответствующих государств и государственных 
образований и внутри которых их органы осуществляют те или 
иные полномочия.
 
Под полномочиями понимаются права и (или) обязанности 
государств, государственных образований и их органов по 
рассмотрению и решению конкретных вопросов в рамках 
соответствующих сфер (предметов ведения).

Обобщенное понятие, охватывающее предметы ведения и 
полномочия, — компетенция соответственно федерации, ее 
субъектов, их органов.



Вопросы исключительного ведения — ст. 71 
Конституции РФ

1. В области государственного строительства к ведению РФ 
относятся:
- принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, 
контроль за их соблюдением (п. «а»);
- федеративное устройство и территория России (п. «б»);
- регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 
гражданство; регулирование и защита прав национальных 
меньшинств (п. «в»);
- организация публичной власти; установление системы федеральных 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка 
их организации и деятельности; формирование федеральных органов 
государственной власти (новая редакция п. «г»);
- установление основ федеральной политики и федеральные 
программы в области государственного, экономического, 
экологического, научно-технологического, социального, культурного и 
национального развития РФ; установление единых правовых основ 
системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том 
числе непрерывного образования (п. «е»);



Вопросы исключительного ведения 
РФ — ст. 71 Конституции РФ

- государственные награды и почетные звания РФ (п. «с»);
- федеральная государственная служба; установление ограничений 
для замещения государственных и муниципальных должностей, 
должностей государственной и муниципальной службы, в том числе 
ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ 
на территории иностранного государства, а также ограничений, 
связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории РФ (п. «т»).



Вопросы  исключительного ведения 
РФ — ст. 71 Конституции РФ

2. В области экономической, социальной и культурной 
политики вопросами ведения РФ являются:
- федеральная государственная собственность и управление ею (п. 
«д»);
- установление основ федеральной политики и федеральные 
программы в области государственного, экономического, 
экологического, научно-технологического, социального, культурного 
и национального развития РФ; установление единых правовых основ 
системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в 
том числе непрерывного образования  (п. «е»);
- установление правовых основ единого рынка; финансовое, 
валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная 
эмиссия (выпуск денег), основы ценовой политики; федеральные 
экономические службы, включая федеральные банки (п. «ж»);



Вопросы исключительного ведения 
РФ - ст. 71 Конституции РФ

- федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; 
федеральные фонды регионального развития (п. «з»);
- федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 
расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути 
сообщения, информация, информационные технологии и связь; 
космическая деятельность (п. «и»);
-  метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая 
система и исчисление времени; геодезия и картография; 
наименования географических объектов; метеорологическая 
служба; официальный статистический и бухгалтерский учет (п. «р»);



Вопросы исключительного ведения 
РФ - ст. 71 Конституции РФ

3. В области внешних сношений, обороны и безопасности к 
ведению РФ относятся:
- внешняя политика и международные отношения, международные 
договоры РФ; вопросы войны и мира (п. «к»);
- внешнеэкономические отношения (п. «л»);
- оборона и безопасность; оборонное производство; определение 
порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и 
другого военного имущества; производство ядовитых веществ, 
наркотических средств и порядок их использования; обеспечение 
безопасности личности, общества и государства при применении 
информационных технологий, обороте цифровых данных (п. «м»);
- определение статуса и защита государственной границы, 
территориального моря, воздушного пространства, исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа РФ (п. «н»).



Вопросы исключительного ведения 
РФ - ст. 71 Конституции РФ

4. В области охраны общественного порядка, прав граждан 
и правосудия вопросами ведения РФ являются:

- судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-
исполнительное законодательство; амнистия и помилование; 
гражданское законодательство; процессуальное законодательство; 
правовое регулирование интеллектуальной собственности (п. «о»).
-  федеральное коллизионное право (п. «п»).



Вопросы совместного ведения РФ и 
субъектов РФ — ст. 72 Конституции РФ

а) обеспечение соответствия конституций и законов 
республик, уставов, законов и иных нормативных правовых 
актов краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита 
прав национальных меньшинств; обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасности; режим 
пограничных зон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами;

г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности; особо 
охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 
культуры;



Вопросы совместного ведения РФ и 
субъектов РФ — ст. 72 Конституции РФ

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики;

ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе 
обеспечение оказания доступной и качественной медицинской 
помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного отношения граждан к 
своему здоровью; социальная защита, включая социальное 
обеспечение;

ж.1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита 
института брака как союза мужчины и женщины; создание условий 
для достойного воспитания детей в семье, а также для 
осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться 
о родителях;



Вопросы совместного ведения РФ и 
субъектов РФ — ст. 72 Конституции РФ

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в 
Российской Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное 
законодательство, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, 
нотариат;

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных этнических общностей;



Вопросы совместного ведения РФ и 
субъектов РФ — ст. 72 Конституции РФ

н) установление общих принципов организации системы органов 
государственной власти и местного самоуправления;

о) координация международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации, выполнение международных 
договоров Российской Федерации.

2. Положения настоящей статьи в равной мере 
распространяются на республики, края, области, города 
федерального значения, автономную область, автономные округа.



Вопрос 4.

Порядок принятия в 
Российскую Федерацию и 
образования в ее составе 

нового субъекта Российской 
Федерации



Ст. 137 Конституции РФ
Согласно ч. 1 ст. 137 Конституции РФ:

 1. Изменения в статью 65 Конституции РФ, 
определяющую состав РФ, вносятся на основании 
федерального конституционного закона о принятии в 
Российскую Федерацию и образовании в ее составе 
нового субъекта РФ, об изменении конституционно-
правового статуса субъекта РФ.

2. В случае изменения наименования республики, 
края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа новое 
наименование субъекта Российской Федерации подлежит 
включению в статью 65  Конституции Российской 
Федерации. 



Правовая основа
ФКЗ от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в РФ и 

образования в ее составе нового субъекта РФ» (в ред. от 
31.10.2005).

Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта - 
процедура, предусматривающая изменение состава субъектов 
Российской Федерации в результате присоединения к 
Российской Федерации иностранного государства или его 
части.

Образование в составе Российской Федерации нового 
субъекта - процедура, предусматривающая изменение 
состава субъектов Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Федеральным конституционным законом и не 
связанная с принятием в Российскую Федерацию иностранного 
государства или его части.



Условия принятия в РФ нового 
субъекта (ст. 4 ФКЗ от 17.12.2001)

1. В качестве нового субъекта в РФ может быть принято иностранное 
государство или его часть.
2. Принятие в РФ в качестве нового субъекта иностранного государства или 
его части осуществляется по взаимному согласию РФ и данного 
иностранного государства в соответствии с международным 
(межгосударственным) договором о принятии в РФ в качестве нового 
субъекта иностранного государства или его части, заключенным РФ с 
данным иностранным государством.
3. В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта 
иностранного государства этому субъекту предоставляется статус 
республики, если указанным в пункте 2 настоящей статьи международным 
договором не предусматривается предоставление новому субъекту статуса 
края или области.
4. В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта 
части иностранного государства этому субъекту предоставляется статус 
республики, края, области, автономной области или автономного округа в 
соответствии с указанным в  пункте 2 настоящей статьи международным 
договором.



Условия образования в РФ нового 
субъекта (ст. 5 ФКЗ от 17.12 2001)

1. Образование в составе Российской Федерации нового 
субъекта может быть осуществлено в результате объединения двух 
и более граничащих между собой субъектов Российской Федерации.

2. Образование в составе Российской Федерации нового 
субъекта может повлечь за собой прекращение существования 
субъектов Российской Федерации, территории которых подлежат 
объединению.

3. Изменение наименования субъекта Российской Федерации, 
предусмотренное  частью 2 статьи 137 Конституции Российской 
Федерации, не влечет за собой образование в составе Российской 
Федерации нового субъекта. Новое наименование субъекта 
Российской Федерации включается в текст статьи 65 Конституции 
Российской Федерации и учитывается при переиздании текста 
Конституции Российской Федерации.



Порядок принятия в РФ нового 
субъекта и образования в РФ нового 

субъекта

Регламентируется ФКЗ от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О 
порядке принятия в РФ и образования в ее составе 
нового субъекта РФ» (в ред. от 31.10.2005):
Глава 2. Порядок принятия в РФ нового субъекта
Глава 3. Порядок образования в составе РФ нового 
субъекта



Вопрос 5.
Россия в составе 

Содружества 
Независимых Государств



8 декабря 1991 года Республика Беларусь, 
Российская Федерация (РСФСР), Украина как 
государства-учредители Союза ССР, 
подписавшие Союзный Договор 1922 года 
констатировали, что «Союз ССР как субъект 
международного права и геополитическая 
реальность, прекращает свое существование».

Они подписали Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств.



Создание СНГ
21 декабря 1991 года был подписан Протокол к 

Соглашению и принята Алма-Атинская Декларация.
Членами СНГ объявлены государства - 

Азербайджанская Республика, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика 
Кыргызстан, Республика Молдова, РФ (РСФСР), 
Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика 
Узбекистан и Украина. (Грузия была принята в СНГ 3 
декабря 1993 года, но 18 августа 2009 года официально 
покинула СНГ). Украина и Туркменистан - на правах 
ассоциированного членства, так как они не подписали 
Устав СНГ.



Устав СНГ
22 января 1993 года был принят Устав СНГ, состоящий из 
разделов:
1. Цели и принципы.
2. Членство.
3. Коллективная безопасность и военно-политическое 
сотрудничество.
4. Предотвращение конфликтов и разрешение споров.
5. Сотрудничество в экономической, социальной и 
правовой областях.
6. Органы Содружества.
7. Межпарламентское сотрудничество.
8. Финансирование.
9. Заключительные положения.



Эмблема СНГ
символизирует 
стремление к 
равноправному 
партнерству, 
единству, миру  и 
стабильности



Статья 1 Устава СНГ
«Содружество основано на началах суверенного 

равенства всех его членов. Государства-члены 
являются самостоятельными и равноправными 
субъектами международного права. Содружество 
служит дальнейшему развитию и укреплению 
отношений дружбы, добрососедства, 
межнационального согласия, доверия, 
взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества 
между государствами-членами. Содружество не 
является государством и не обладает 
наднациональными полномочиями». 



Цели СНГ
- осуществление сотрудничества в политической, экономической, 
экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;
- всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие 
государств-членов в рамках общего экономического пространства, 
межгосударственная кооперация и интеграция;
- обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права и 
документами СБСЕ;
- сотрудничество между государствами-членами в обеспечении 
международного мира и безопасности, осуществление эффективных мер 
по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и 
других видов оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и 
полного разоружения;
- содействие гражданам государств-членов в свободном общении, 
контактах и передвижении в Содружестве;
- взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых 
отношений;
- мирное разрешение споров и конфликтов между государствами 
Содружества».



Сферы совместной деятельности 
государств — членов СНГ (ст. 5 Устава СНГ)

- обеспечение прав и основных свобод человека;
- координация внешнеполитической деятельности;
- сотрудничество в формировании и развитии общего 
экономического пространства, общеевропейского и евразийского 
рынков, таможенной политики;
- сотрудничество в развитии систем транспорта, связи;
- охрана здоровья и окружающей среды;
- вопросы социальной и миграционной политики;
- борьба с организованной преступностью;
- сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних 
границ.
Настоящий перечень может быть дополнен по взаимному согласию 
государств-членов.



Органы СНГ
1 и 2. Совет глав государств и Совет глав правительств.
Высшим органом Содружества является Совет глав 
государств, в котором на высшем уровне представлены все 
государства-члены, он обсуждает и решает принципиальные 
вопросы, связанные с деятельностью государств-членов в 
сфере их общих интересов. Совет глав государств собирается 
на заседания 2 раза в год. Внеочередные заседания Совета 
могут созываться по инициативе одного из государств-членов.
Совет глав правительств координирует сотрудничество 
органов исполнительной власти государств-членов в 
экономической, социальной и иных сферах общих интересов. 
Он собирается на заседания 4 раза в год. Внеочередные 
заседания Совета могут созываться по инициативе 
правительства одного из государств-членов.



Органы СНГ
Решения Совета глав государств и Совета глав правительств 
принимаются с общего согласия - консенсусом. Любое 
государство может заявить о своей незаинтересованности в 
том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в 
качестве препятствия для принятия решения.
Совет глав государств и Совет глав правительств могут 
проводить совместные заседания.
Главы государств и главы правительств на заседаниях Совета 
глав государств и Совета глав правительств 
председательствуют поочередно в порядке русского алфавита 
названий государств-членов Содружества.
Заседания Совета глав государств и Совета глав правительств 
проводятся, как правило, в городе Минске.



Органы СНГ
3. Совет министров иностранных дел.
Совет министров иностранных дел на основе решений 
Совета глав государств и Совета глав правительств 
осуществляет координацию внешнеполитической 
деятельности государств-членов, включая их 
деятельность в международных организациях, и 
организует консультации по вопросам мировой политики, 
представляющим взаимный интерес.
Совет министров иностранных дел осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением, 
утверждаемым Советом глав государств.



Органы СНГ
4. Координационно-консультативный Комитет.
Координационно-консультативный Комитет является постоянно 
действующим исполнительным и координирующим органом 
Содружества.
Во исполнение решений Совета глав государств и Совета глав 
правительств Комитет:
вырабатывает и вносит предложения по вопросам сотрудничества в 
рамках Содружества, развития социально-экономических связей;
способствует реализации договоренностей по конкретным 
направлениям экономических взаимоотношений;
организует совещания представителей и экспертов для подготовки 
проектов документов, выносимых на заседания Совета глав 
государств и Совета глав правительств;
обеспечивает проведение заседаний Совета глав государств и 
Совета глав правительств;
содействует работе других органов Содружества.



Органы СНГ
5. Совет министров обороны. Главное командование 
Объединенных Вооруженных Сил
Совет министров обороны является органом Совета глав государств 
по вопросам военной политики и военного строительства 
государств-членов. Главное командование Объединенных 
Вооруженных Сил осуществляет руководство Объединенными 
Вооруженными Силами, а также группами военных наблюдателей и 
коллективными силами по поддержанию мира в Содружестве. Совет 
министров обороны и Главное командование Объединенных 
Вооруженных Сил осуществляют свою деятельность на основе 
соответствующих положений, утверждаемых Советом глав 
государств. 
6. Совет командующих Пограничными войсками. Это орган 
Совета глав государств по вопросам охраны внешних границ 
государств-членов и обеспечения стабильного положения на них.



Органы СНГ
7. Экономический суд. К ведению Экономического суда 
относится разрешение споров, возникающих при 
исполнении экономических обязательств. Суд может 
разрешать и другие споры, отнесенные к его ведению 
соглашениями государств-членов. Местом пребывания 
Экономического суда является город Минск.
8. Комиссия по правам человека. Это консультативный 
орган Содружества и он наблюдает за выполнением 
обязательств по правам человека, взятым на себя 
государствами-членами в рамках Содружества.
9. Органы отраслевого сотрудничества.



Стратегия экономического 
развития СНГ до 2030 года

29 мая 2020 года советом глав правительств СНГ 
была утверждена Стратегия экономического развития 
СНГ на период до 2030 года. 

В ней отмечалось, что на пространстве СНГ процессы 
интеграции продолжались. 

Сформированы многосторонняя зона свободной 
торговли СНГ из 9 государств (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина) и Евразийский экономический союз 
в составе 5 государств (Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия). 



Развитие СНГ
18 декабря 2020 года были приняты Концепция 

дальнейшего развития СНГ и План основных 
мероприятий по ее реализации. Ее подписали 
государства — Республика Азербайджан, Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская республика, Республика Молдова, РФ,   
Республика Таджикистан,  Республика Узбекистан.



Развитие СНГ
«СНГ – это форма сотрудничества равноправных 

независимых государств, признанная международным 
сообществом региональная межгосударственная организация. 
Ее отличительными особенностями являются организация 
взаимодействия практически во всех сферах 
межгосударственных отношений, гибкость механизмов и 
форматов коллективного сотрудничества, основанного на 
общности интересов и задач, стоящих перед государствами-
участниками, взаимном доверии и уважении. Основной целью 
СНГ является развитие сотрудничества в политической, 
экономической, гуманитарной, культурной и иных областях и 
формирование в долгосрочной перспективе интегрированного 
экономического и политического объединения 
заинтересованных государств, обеспечивающего эффективное 
развитие каждого его участника».



Спасибо за 
внимание!


