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для того, чтобы на ровном месте не возникали трения между участ-

никами союза» [2]. Межнациональное экономичное право призвано 

учитывать национальные интересы. Совершенствование правового 

поля в условиях обострения борьбы интересов в политической, эко-

номической, технической, производственной и других сферах через 

четкие, ясные, конкретные положения основных законов. Сегодня 

правовые белые пятна в основополагающих законах заполняются 

фолиантами комментариев, подзаконными актами и нормами, что 

иногда создает ситуацию, когда ту или иную норму можно свести к 

противоположному толкованию, что не способствует развитию 

экономической деятельности, а иногда сдерживает ее. При форми-

ровании правового поля и правового регулирования сочетать три 

уровня: международное, межнациональное и национальное право. 

Следует учитывать еще одну особенность формирования ЕАЭС: 

экономики стран-участниц являются открытыми системами и на 

них оказывают влияние внешние факторы (изменение технических, 

экономических процессов происходящих во всемирном хозяйстве). 
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В настоящее время в мировой экономической науке значительно 

возросло количество исследований, посвященных проблемам 

структурной и промышленной политики и путям развития реально-

го сектора экономики. После длительного перерыва в Западных 

странах под влиянием мирового финансового кризиса и бурного 

экономического развития новых индустриальных государств воз-

рождается интерес к проблемам развития реального сектора эконо-

мики в контексте обеспечения конкуренто-способности националь-
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ной экономики, обеспечения ее устойчивости в условиях мирохо-

зяйственной нестабильности. Среди зарубежных исследований по 

данной тематике интерес представляют англоязычные работы таких 

ученых, как D.Rodrik, D. Simon,  

А. Birang, C. Choo, H. Etzkovitz, M. Gulbrandsen, H. Hanush,  

W. Jawad, R. Nelson R., M. Steffensen. Эти исследователи внесли 

значительный вклад в актуализацию тематики и изучение проблем 

структурной политики и индустриального сектора в контексте 

обеспечения инновационного развития экономики. Однако для ра-

бот этих ученых характерен общий методологический недостаток, 

заключающийся в преувеличении универсальности в развитии 

национальных хозяйств. Помимо того, эти исследования, как пра-

вило, концентрируют внимание на особенностях структурной и 

промышленной политик в экономически передовых постиндустри-

альных обществах, что делает их малопригодными для стран, реа-

лизующих стратегии догоняющего развития. 

В российской экономической науке исследования в области 

структурной политики активизировались и получили развитие в по-

следнее десятилетие. В трудах А.И. Амосова, К.Н. Адрианова, 

Е.В. Бодровой, С.В. Бодрунова, С.Ю. Глазьева, В.В. Ивантера, 

Н.А. Новицкого, Ф.Ф. Рыбакова, О.С. Сухарева и многих других 

раскрыт методологический потенциал категорий структурной, про-

мышленной и аграрной политик, показана необходимость струк-

турной политики в контексте модернизации народного хозяйства и 

диверсификации экономики в условиях неустойчивой мирохозяй-

ственной конъюнктуры. Вместе с тем практически отсутствуют ра-

боты, посвященные особенностям согласования структурной поли-

тики с другими членами ЕАЭС. 

В Республике Беларусь проблемы структурной и промышленной 

политик исследовались И.М. Абрамовым, В.Л. Гурским, Л.Н. Нехо-

рошевой, И.А.Михайловой - Станютой, М.В. Мясниковичем,  

С.В. Курегяном, А.Н.Туром, В.Н. Шимовым и многими другими. 

Этими исследователями были определены особенности промыш-

ленных циклов на советском пространстве, раскрыта стратегическая 

роль структурной политики, показана роль инноваций в модерниза-

ции белорусской промышленности, разработаны механизмы подго-

товки кадров для белорусской промышленности. Вместе с тем до 

настоящего времени не удалось разработать теорию согласования 

структурной политики в ЕАЭС, не раскрыто влияние этого согласо-
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вания на темпы и механизмы модернизации белорусского реального 

сектора экономики. Таким образом, до настоящего времени иссле-

дования согласования структурной политики Беларуси и Армении 

не проводились. Между тем назрела необходимость таких исследо-

ваний, поскольку дальнейшее развитие интеграционных процессов 

в рамках ЕАЭС требует разработки научно-методологических под-

ходов и практических рекомендаций согласования структурной по-

литики Беларуси и Армении в контексте модернизации реального 

сектора экономики. 

Развитие экономической интеграции в рамках ЕАЭС предпола-

гает многостороннее расширение экономического взаимодействия 

различных по масштабу и по уровню развития национальных эко-

номических комплексов. В этих условиях перспективным направ-

лением углубления интеграционных процессов наряду с гармониза-

цией экономической политики на уровне государств является дву-

сторонняя координация структурной политики малых стран-членов 

ЕАЭС. Расширение контактов такого рода, определение путей со-

гласования структурной политики Беларуси и Армении в контексте 

модернизации реального сектора экономики и разработка мер по их 

реализации придает интеграционным процессам действенность и 

конкретное содержание. Особую значимость такое взаимодействие 

белорусской и армянской экономик приобретает в условиях не-

устойчивости мирохозяйственной конъюнктуры и расширения 

ограничительных мер (санкций) в практике международных эконо-

мических отношений. В этих условиях в целях снижения индустри-

ально-технологической зависимости от Западных стран и снижения 

соответствующих рисков Беларусь и Армения должны выработать и 

проводить согласованную структурную политику, направленную на 

модернизацию реального сектора экономики обеих стран и способ-

ствовать созданию целостного индустриального комплекса госу-

дарств-членов ЕАЭС. 

Новизна научной идеи заключается в разработке теоретических 

основ согласования структурной политики Беларуси и Армении в 

контексте модернизации реального сектора экономики как элемента 

реальной экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Этот аспект 

развития интеграционных процессов (как и другие аспекты взаимо-

действия малых стран ЕАЭС) не нашел отражения в российской, 

белорусской и армянской экономической науке. Проблема исполь-

зования интеграционных ресурсов двусторонних взаимодействия 
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малых стран весьма актуальна для государств-участников ЕАЭС, 

однако исследование этой проблемы не имеют системного характе-

ра и проводятся отдельными учеными-энтузиастами. Это позволяет 

констатировать высокий уровень новизны научной идеи авторов. 

Оригинальный вклад научной работы состоит в разработке теоре-

тических основ согласования структурной политики Беларуси и 

Армении в контексте модернизации реального сектора экономики с 

учетом возможных социально-экономических рисков и противоре-

чий в контексте интеграции в рамках ЕАЭС. Названные исследова-

ния до настоящего времени в ЕАЭС не проводились. 

 

Лойко Л.Е. Межкультурная специфика феномена малой родины 

в Беларуси в археологических исследованиях 

 

Вопрос о прародине славян представляет интересную научную 

проблему. Наиболее обоснована концепция, согласно которой лока-

лизация славян происходила в Центральной Европе, на территории 

между Эльбой, Вислой и Неманом (Германия, Чехия, Словакия, 

Польша). На территорию Беларуси славяне пришли из бассейна 

Припяти. В IV-IX веках они смешались с местными балтами и фин-

но-уграми и ассимилировали их.  

Духовная жизнь славян выражалась в развитой языческой мифо-

логии. Они обожествляли силы природы, важнейшие виды хозяй-

ственной деятельности. Почтительное отношение у славян было к 

душам предков. Существовали дни их поминовения и особые риту-

алы, жертвоприношения. Ритуальное значение в обрядах поминове-

ния имели каша из пшеничных зерен (кутья, коливо) и хлеб. Их по-

давали на праздничный стол, относили на кладбище, приносили в 

жертву божествам плодородия. 

Особенностью славянской языческой мифологии в Беларуси яв-

ляется ее взаимодействие с духовной культурой балтов. Имена бо-

гов, ритуалы, обряды формировались в динамике межплеменных 

отношений и поэтому имели ярко выраженный локально-

вариативный характер. 

В славянский период появляется сказка как жанр устного народ-

ного творчества. Это свидетельствует о высоком уровне развития не 

только духовной жизни, но и материально-производственных от-

ношений. На этой основе формировались индивидуально-

личностные ценности, идеалы, нормы поведения. В белорусских 




