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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 
Обзор внешнеэкономических связей Республики Беларусь и анализ ее сотрудничества с региональными торговыми 

объединениями показывает, что в настоящее время созданы все предпосылки для дальнейшего институционального 
укрепления их взаимодействия. Это необходимо для успешного перехода страны к рыночной экономике и внедрения 
инновационных подходов во внутри- и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. 

С момента создания СНГ осуществляется сотрудничество между его членами в политической, экономической, 
экологической, гуманитарной и культурной областях. К сферам совместной деятельности государств-членов относятся: 
обеспечение прав и основных свобод человека; координация внешнеполитической деятельности; сотрудничество 
в формировании и развитии общего экономического пространства, 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. Такое 
разностороннее сотрудничество оказывает прямое воздействие на инновационное развитие экономик государств-членов 
данного сообщества. 

В настоящее время в рамках СНГ наблюдается разноскоростная экономическая интеграция. На пространстве СНГ 
сформировалось несколько интеграционных группировок: 

1. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Россия, Таджикистан. Готовятся документы для вступления Узбекистана. Задача ОДКБ — координация и объединение 
усилий в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
Благодаря этой организации, созданной 7 октября 2002, создаются институциональные условия для преград осуществления 
запрещенных видов деятельности и обеспечения спокойного поступательного развития экономик государств-членов. 

2. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) — Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 
Приоритетные направления деятельности — наращивание товарооборота между странами-участниками, интеграция    в 
финансовой сфере, унификация таможенных и налоговых законов. ЕврАзЭС начинался в 1992 г. с Таможенного союза, 
образованного для снижения таможенных барьеров. В 2000 года Таможенный союз перерос в сообщество пяти стран СНГ, 
в котором Молдавия и Украина имеют статус наблюдателей. Как международная институциональная структура ЕврАзЭС 
способствует расширению экономического сотрудничества между государствами-членами и создает предпосылки для 
ускоренного инновационного развития договорных внешнеэкономических отношений между субъектами хозяйствования 
данных стран. 

3. Центрально-азиатское сотрудничество (ЦАС) — Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан (с 2004 г.). 
6 октября 2005 г. на саммите ЦАС было принято решение подготовить документы для создания объединённой организации 
ЦАС-ЕврАзЭС — т. е. фактически решено упразднить ЦАС и образовать новую более действенную международную 
организацию. 

4. Единое экономическое пространство (ЕЭП) — Беларусь, Казахстан, Россия. Договорённость о перспективе создания 
Единого экономического пространства, в котором не будет таможенных барьеров, а тарифы и налоги будут единые, была 
достигнута 23 февраля 2003 г. 

5. ГУАМ — Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия являются членами, организация создана в октябре 1997 г. 
Республика Беларусь не принимала участие в данном объединении. 

6. Союзное государство России и Беларуси было создано на основе развивающихся (углубляющихся) интеграционных 
процессов между Беларусью и Россией, начавшихся в декабре 1990 г. Так, в 1996 г. был подписан Договор об образовании 
Сообщества Беларуси и России, в 1997 г. — договор о создании Союза Беларуси и России. Страны решили на добровольной 
основе образовать интегрированное политически и экономически Сообщество Беларуси и России в целях объединения 
материального и интеллектуального потенциалов своих государств для инновационного подъема экономики, создания 
равных условий повышения уровня жизни народов. Межрегиональное сотрудничество стало основным руслом, по которому 
движется поток белорусских и российских товаров, осуществляются межгосударственные кооперационные поставки 
и прямые связи между субъектами хозяйствования. Сегодня доля России в общем объеме внешней торговли РБ составляет 
около 60 %. Беларусь также является одним из торговых партнеров Российской Федерации. Подписание 8 декабря 
1999 г. Договора о создании Союзного государства и Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации 
о реализации его положений ознаменовало выход Беларуси и России на новый уровень союзных отношений, определило 
основные направления и этапы дальнейшего развития интеграции Беларуси и России. В настоящее время определена 
структура высших органов, организационно-правовые основы Союзного государства. Развитие белорусско-российских 
интеграционных процессов осуществляется в различных сферах (политической, экономической, бюджетно-кредитной, 
экологии, социальной, научно-техническом сотрудничестве и др.). Важное значение имело принятие союзного бюджета. 
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Осуществляется постепенный переход на единые стандарты социальной защиты, и, в частности, трудоустройство, оплата 
труда граждан обоих государств. Для защиты экономических интересов союза создан таможенный комитет — объединенная 
служба управления таможенными структурами. Он занимается организацией и совершенствованием таможенного дела, 
разработкой и применением унифицированной нормативно-правовой базы. 

Развитие интеграционных процессов в СНГ отражает внутренние политические и социально-экономические проблемы, 
которые стоят перед странами. СНГ выполняет вполне определенные регулирующие функции на постсоветском пространстве, 
предотвращая или сглаживая периодически возникающие между участниками противоречия и конфликты, в той или иной 
степени поддерживая и развивая сложившиеся разносторонние связи. Очевидно, СНГ и в дальнейшем будет существовать 
как полезный форум для консультаций, вырабатывающий механизм сближения и согласования интересов, способствующий 
инновационному развитию экономик двух государств. В ходе встреч на высшем уровне предпринимаются попытки повысить 
эффективность взаимодействия, совершенствовать структуру и деятельность межгосударственных институтов, развивать 
сотрудничество в отдельных сферах деятельности. Эффективная интеграция постсоветских государств может происходить 
только на основе взаимной выгоды, совершенствования и развития потенциала рыночных отношений как внутри, так 
и между государствами. 

7. С 1 января 2015 г. создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В данном объединении государства самостоятельно 
решают вопрос о вхождении в межгосударственные образования, исходя из высших интересов народа, высших интересов 
государства, народа, его благосостояния и безопасности. 

В рамках ЕАЭС, который формирует единое экономическое пространство, предполагается гармонизация законодательства, 
т. е. сближение законодательства государств-членов, направленное на установление сходного (сопоставимого) нормативного 
правового регулирования в отдельных сферах, а также унификация законодательства, т. е. сближение законодательства 
государств-членов, направленное на установление идентичных механизмов правового регулирования в отдельных сферах, 
определенных Договором о ЕАЭС. Степень сближения правовых систем государств может быть различной и зависит 
главным образом от природы интеграционного объединения, его целей и задач, компетенции интеграционных органов. 
Однако унификация законодательства свидетельствует о более тесном сотрудничестве государств. Очевидно, что 
важнейшей является также проблема пределов сближения национальных правовых систем в рамках функционирующих 
интеграционных объединений. 

Таким образом, специфической чертой современных интеграционных процессов на постсоветском пространстве 
выступает их многовекторность и многоуровневость, наблюдается усиление сотрудничества между государствами, 
с одной стороны, в различных сферах (в сфере экономики, борьбы с преступностью, укрепления безопасности, миграции 
и других), с другой — одновременно по нескольким направлениям (двусторонние связи и многостороннее сотрудничество). 
Расширение сотрудничества между постсоветскими государствами на современном этапе приводит к созданию в рамках 
одного региона наряду с действующими международными организациями новых международных организаций, зачастую 
с одинаковым кругом участников. 

Региональная экономическая интеграция представляет собой сложный и противоречивый процесс. Непременным 
условием сохранения и развития регионального торгового соглашения является готовность стран-членов к координации. 
И наоборот, если страны-участницы выдвигают на первый план свои политические и экономические интересы, им не удается 
добиться взаимодействия и разрешить возникающие противоречия, то возможен роспуск интеграционного объединения, 
что подтверждается многочисленными примерами неудачных попыток региональной экономической интеграции. 

Основная причина неудач большинства интеграционных опытов в третьем мире заключается в том, что им не хватает 
двух важнейших предпосылок успешной интеграции — близости уровней социально-экономического развития и высокой 
степени индустриализации. Наилучшие шансы имеют новые индустриальные страны (именно они преобладают в АСЕАН 
и МЕРКОСУР), которые приблизились по уровню развития к промышленно развитым государствам. 

Основной причиной, из-за которой не функционируют многие интеграционные группировки различных стран является 
различный уровень их экономического развития, недостижение отдельными из них той стадии индустриальной зрелости, 
которая предполагает формирование внутренних стимулов к интеграции. В рамках региональных интеграционных образований 
существует ряд проблем: межэтнические разногласия, неравенство в экономическом, политическом развитии государств- 
членов и др. Можно выделить также и другие отрицательные стороны интеграции: недополучение доходов в государственный 
бюджет из-за устранения таможенных пошлин, теряется часть национального суверенитета, дискриминация по отношению 
к третьим странам и другие. 

В виду всего вышесказанного, международная экономическая интеграция — характерная особенность современного 
этапа мировой экономики, является мощным инструментом ускоренного и гармоничного развития региональных экономик 
и повышении конкурентоспособности на мировом рынке стран — участниц интеграционных группировок. 
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