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стороны,  так и для Республики Беларусь, надеемся, что в будущем 
эти документы послужат налаживанию и развитию межличностных 
контактов, взаимных поездок граждан обеих стран с деловыми, 
туристическими и другими целями.   

Таким образом, анализ двустороннего сотрудничества между 
Республикой Казахстан и Республикой Беларусь позволяет 
констатировать двухстороннюю заинтересованность в 
сотрудничестве практически по всем направлениям. Усиление 
интеграции в рамках Евразийского экономического союза создают 
большие возможности для развития экономик двух стран. Казахстан 
и Беларусь в среднесрочной перспективе планируют 
активизировать развитие производственной, научно-
технологической кооперации. Это, в свою очередь, позволит 
наполнить рынки ЕЭП продуктами собственного производства, 
повысить конкурентоспособность экономик, создавая при этом 
новые рабочие места.  
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Беляев А. В. Проблемы и перспективы сопряжения ЕАЭС 
и Союзного государства Беларуси и России 

 
Республика Беларусь как суверенное государство является 

участником целого ряда двусторонних и многосторонних договоров 
и международных союзов и организаций. Однако выстраивание 
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отношений с государствами постсоветского пространства имеет 
приоритетное значение. Наиболее близким и важным партнёром как 
в политической, так и в экономической сфере для Беларуси, 
безусловно, является Российская Федерация. Учитывая тесные 
исторические, культурно-цивилизационные, торгово-
экономические и военно-политические связи, данный приоритет 
осознавался и продолжает осознаваться во взаимном 
сотрудничестве обеими сторонами как на уровне правящих элит, 
так и большинства населения. Попытки преодолеть последствия 
глобальной геополитической катастрофы – распада СССР - 
предпринимались руководством обоих государств уже с середины 
90-ых гг.  ХХ века. Результатом стало заключение ряда соглашений, 
приведших к образованию Союзного государства Беларуси и 
России. Так, 21 февраля 1995 г. в Минске подписывается договор о 
добрососедстве и сотрудничестве Республики Беларусь и 
Российской Федерации; 2 апреля 1996 г. в Москве был подписан 
договор о создании Сообщества Беларуси и России; на его основе  
2 апреля 1997 г. создается Союз Беларуси и России; 8 декабря 1999 
года Российская Федерация и Республика Беларусь подписали 
Договор о создании Союзного государства, который вступил в силу  
26 января 2000 года. 

Реальная экономическая интеграция изначально развивалась не 
как двусторонний, а как многосторонний процесс. В середине  
90-ых гг. ХХ века для восстановления разрушенных экономических 
и производственных связей бывших республик СССР был 
предложен проект евразийской экономической интеграции, 
авторство которого приписывается Президенту Казахстана  
Н.А. Назарбаеву. 10 октября 2000 г. в Астане был подписан, а  
30 мая 2001 г. вступил в силу Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), который подписали главы 
5-ти государств (Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, 
Киргизия). Целью данного соглашения провозглашалось создание 
единого экономического пространства, обеспечение возможностей 
для взаимовыгодной свободной торговли, создания единого рынка 
капиталов, трудовых ресурсов, товаров и услуг, энергетики, 
транспорта, унификации таможенного контроля, создания условий 
для беспрепятственного перемещения граждан ЕврАзЭС в рамках 
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союза, равных условий для производственной и 
предпринимательской деятельности и др.  

ЕврАзЭС просуществовал с 2001 по 2014 г., в рамках этой 
организации удалось достигнуть значительной степени интеграции 
по всем выше обозначенным вопросам. Были созданы реально 
действовавшие органы для координации и управления процессами 
экономического сближения (Межгосударственный совет, 
Интеграционный комитет, Секретариат, Межпарламентская 
ассамблея, Евразийский банк развития, Антикризисный Фонд 
ЕврАзЭС, Суд Сообщества). С 2010 г. в рамках ЕврАзЭС тремя 
странами (Беларусь, Казахстан, Россия) был создан Таможенный 
союз, с 2012 г. функционировало Единое экономическое 
пространство, а с 1 января 2015 г. ЕврАзЭС прекратил формально 
свое существование в связи с преобразованием в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). В настоящее время членами 
последнего образования являются 5 государств (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия и Россия), соглашение о зоне свободной 
торговли с ЕАЭС подписал Вьетнам, рассматривается такая 
возможность для Израиля, ряд стран претендуют на членство в 
ЕАЭС. 

Согласно статистике и мнению ряда экспертов, деятельность 
Евразийского экономического союза в течение первого года 
существования в целом может быть охарактеризована 
положительно. В условиях мирового кризиса и резкого снижения 
цен на энергоносители, геополитической нестабильности, санкций, 
введенных против России странами Запада, экономики государств-
членов ЕАЭС «просели» в абсолютных цифрах. За период январь-
ноябрь 2015 года объемы взаимной торговли стран ЕАЭС составили 
41 627 621 597 долларов США – т.е. 73,7% к соответствующему 
периоду 2014-го (за январь-декабрь 2014 года – 61 183 308 578). 
При этом итог внешней торговли ЕАЭС с третьими странами за 
январь-ноябрь 2015 года – 529 721 478 581 долларов США (65,8% к 
соответствующему периоду 2014). По утверждению президента 
Казахстана Н.А. Назарбаева, высказанного им на встрече с 
президентом России В.В. Путиным в декабре 2015 г., экономики 
всех стран-членов ЕАЭС, «просели» на 30 %. Тем не менее, можно 
утверждать, что в случае отсутствия интеграционных связей между 



273 
 

государствами ЕАЭС последствия кризисных явлений были бы 
более глубокими. 

В то же время положительным итогом деятельности евразийской 
интеграции за 2015 г. явилось принятие по инициативе и под 
председательством Беларуси Основных направлений 
промышленного взаимодействия в ЕАЭС, утверждение Концепции 
формирования единого рынка электроэнергии, принятие пакета 
необходимых законодательных актов с целью обеспечения 
функционирования с начала 2016 года общего рынка лекарств и 
медицинских изделий. Общий рынок демографических ресурсов 
стран ЕАЭС составляет более 180 млн. человек, действует 
безвизовый режим, на границах отсутствует таможенный контроль. 
В странах-участницах союза не устанавливаются и не применяются 
относительно жителей государств ЕАЭС лимиты, которые вводятся 
национальными законодательствами с целью защиты внутреннего 
рынка труда. При трудоустройстве на работу в государстве-члене 
ЕАЭС признаются те документы об образовании, которые выдали 
организации образования стран-участниц, т.е. проводить 
специальные процедуры по признанию образовательных 
документов не нужно (за исключением педагогических, 
юридических, медицинских и фармацевтических специальностей). 
Действуют общие правила таможенного регулирования. В качестве 
серьезных проблем внутренних взаимоотношений выделяется 
существование изъятий и ограничений из правил взаимной 
торговли (в первую очередь речь идет о минерально-сырьевых 
ресурсах), а также слабое (пока) взаимодействие малых участников 
организации между собой (наиболее развитой является торговля 
отдельных членов ЕАЭС с Россией). 

Говоря о сопряжении таких разных проектов, как Союзное 
государство Беларуси и России и ЕАЭС, необходимо отметить их 
принципиальную разницу. Двусторонние отношения славянских 
республик, как уже было сказано, являются результатом их 
историко-культурной и политической общности в рамках 
Восточной Европы, они во многом строятся на апелляции к общим 
духовным и культурным ценностям. Это проект, имеющий мало 
общего с евразийством, скорее наоборот, позиционирующий оба 
государства (Беларусь и Россию) как европейские державы. Проект 
Евразийского экономического союза носит характер 
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прагматического экономического сотрудничества, он стремится 
учесть обозначившееся смещение мировых геополитических 
ориентиров, усиление роли Азиатского региона в мировой 
экономической системе. Интеграция в рамках этого образования в 
Беларуси воспринимается в первую очередь как расширение 
собственных экспортных возможностей. При этом в условиях 
сопряжения европейской и евразийской парадигмы развития 
белорусское руководство предпочитает исходить из 
оптимистичного принципа, сформулированного президентом 
А.Г. Лукашенко: «Беларусь не задворки Европы, а врата в 
Евразию», - в котором отражается одновременно и желание видеть 
себя частью цивилизованного «первого мира» («золотого 
миллиарда»), и незаменимым транзитным мостом между Европой и 
Азией. 

 
Мелешко Ю. В. Некоторые особенности экономического 

механизма оказания производственных услуг в контексте 
развития ЕАЭС 
 

Экономический механизм можно определить как способ 
обеспечения расширенного воспроизводства социально-
экономической системы общества, основывающийся на 
экономических формах, методах и инструментах хозяйствования, 
организационно-управленческих и социально-экономических 
отношениях. Имеет место тенденция изменения структуры 
общественного производства в сторону увеличения доли 
третичного сектора экономики (сферы услуг), что является важным 
признаком перехода к постиндустриальной стадии развития. 

По нашему мнению под услугой можно понимать хозяйственное 
благо в форме действия. Однако такое определение требует 
дальнейшей конкретизации в части определения круга субъектов и 
потребностей, трансформирующихся с учетом особенностей 
структуры реальных экономических отношений в интересы. В 
качестве методологической основы такой конкретизации можно 
использовать подход С.Ю. Солодовникова к экономической 
системе общества. Данный автор отмечает, что «целью 
общественного производства является не просто производство 
материальных благ на основании какого-то достигнутого уровня 




