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Рассмотрены исторические и правовые аспекты создания и деятельности интеграционных об-

разований на территории бывшего СССР. Раскрывается актуальность вопроса об интеграции от 
ЕврАзЭС к ЕАЭС. Указываются цели и задачи данных интеграций.  

 
Человеческое развитие в целом, основано на интеграционных процессах. Экономическая инте-

грация – это то, к чему прибегло большинство стран на своем пути развития. Интеграция – является 
тенденцией мирового характера, которая в итоге выдает и обещает успешное развитие, и постсоветские 
государства не должны оставаться в стороне от этого процесса. Три развивающихся на просторах СНГ 
евразийских государства были всегда близки к интеграции и взаимопониманию, сумев сохранить общее 
культурное, образовательное, языковое и отчасти экономическое пространство. «Идея создания общего 
евразийского союза была предложена в 1994 году Президентом Республики Казахстан Назарбаевым 
Н.А. Все последние годы, Республика Казахстан стремительно модернизируется, по темпам реформ 
опережая на шаг многие страны СНГ и даже Россию» [1]. 

Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 2000 г. в Астане и вступил в силу  
30 мая 2001 г. после его ратификации всеми государствами – членами. Членами Евразийского экономи-
ческого сообщества с момента его образования являлись пять государств – Беларусь, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия и Таджикистан. ЕврАзЭС было открытой организацией. Его членом могло стать любое 
государство, с условием принятия на себя обязательств, вытекающих из Договора об учреждении Ев-
рАзЭС и других договоров Сообщества по списку, определяемому решением Межгссовета ЕврАзЭС. 

Основная цель создания ЕврАзЭС – развития экономического взаимодействия, торговли, эффек-
тивного продвижения процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического про-
странства, координации действий государств Сообщества при интеграции в мировую экономику и меж-
дународную торговую систему. Основные задачи Сообщества: 

– завершение оформления в полном объеме режима свободной торговли, формирование единого 
таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования;  

– установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние рынки;  
– введение унифицированного порядка валютного регулирования и валютного контроля;  
– разработка и реализация совместных программ социально-экономического развития;  
– создание равных условий для производственной и предпринимательской деятельности;  
– формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы;  
– формирование общего энергетического рынка;  
– обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС с целью создания общего 

правового пространства в рамках Сообщества [2].  
Положительным результатом деятельности ЕврАзЭС является улучшение социально-

экономических показателей стран-участниц ЕврАзЭС. В соответствии с уставными целями и задачами 
Сообщества и руководствуясь принципом разноскоростной интеграции, Беларусь, Казахстан и Россия в 
2007–2010 годах создали Таможенный союз и планомерно перешли к формированию следующего инте-
грационного этапа – Единого экономического пространства ЕврАзЭС [3]. 

Таможенный союза был сформирован 6 октября 2007 года: в Душанбе был подписан Договор о 
создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. 

Таможенный союз – это объединение России, Белоруссии и Казахстана, характеризующееся еди-
ной таможенной территорией, в пределах которой во взаимной торговле продукцией не применяются 
таможенные пошлины и ограничения экономического характера (за исключением специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных мер). 

Целью создания Таможенного союза было обеспечение свободного перемещения товаров во вза-
имной торговле и благоприятных условий торговли Таможенного союза с третьими странами, а также 
экономической интеграции стран-участниц объединения. 
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Задачи Таможенного союза прописаны в Договоре о его создании. При этом в основе деятельно-
сти Таможенного союза лежит реализация мероприятий по установлению и применению: 

– единого таможенного тарифа и иных единых мер регулирования внешней торговли с третьими 
странами; единого торгового режима в отношениях с третьими странами;  

– порядка зачисления и распределения таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное действие; 

– единых правил определения страны происхождения товаров; 
– единых правил определения таможенной стоимости товаров; 
– единой методологии статистики внешней и взаимной торговли; 
– унифицированного порядка таможенного регулирования, включая единые правила деклариро-

вания товаров и уплаты таможенных платежей и единые таможенные режимы. 
Создание Таможенного союза повлекло за собой значительные изменения в сфере технического 

регулирования: отмена СЭЗ, появление свидетельства о госрегистрации, действующего на всей терри-
тории ТС, сертификатов и деклараций по Единой форме и техническим регламентам и др. [4]. 

Позже было создано единое экономическое пространство целями которого были: 
– развитие и повышение торговых процессов между странами, и повышение их экономических 

показателей деятельности предприятий;  
– способствование развитию предпринимательской деятельности, с помощью укрепления ком-

плекса инфраструктуры; 
– увеличение потенциала в экономической сфере с целью повышения общего уровня стран-

участников во внешнеэкономической сфере. 
Задачами являлись: 
– создание участка свободной торговли, разработка методов упрощения и улучшения данного 

процесса; 
– стандартизация правил, регламентов, включающих в себя вопросы норм санитарии; 
– укрепление и обеспечение гибкой макроэкономической политики; 
– формирование благоприятной среды, способствующей эффективному товарообороту; 
– разработка комплекса единых мер, которые способствуют регулированию всех вопросов в 

структурах ЕЭП.  
Вследствие образования ЕЭП можно извлечь много положительных моментов таких как: 
– развитие торговой и экономической деятельности государства; 
– принципы, которые действуют в пределах данного сообщества, отдельное государство-член 

может перенести на свою собственную государственную политику; 
– нахождение в Едином экономическом пространстве положительно сказывается на развитии 

внешнеэкономических связей с другими странами [5]. 
10 октября 2015 года на саммите в Минске лидеры ЕврАзЭС подписали соглашение «О прекра-

щении деятельности Евразийского экономического сообщества», а также документы, связанные с пре-
кращением деятельности органов ЕврАзЭС. ЕврАзЭС ликвидируется в связи с началом функциониро-
вания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Договор о ЕАЭС вступит в силу 1 января 2015 г. 
Он был подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014 г. в Астане. Таким обра-
зом, ЕврАзЭС, просуществовав 14 лет, де- юре оформило свое прекращение, чтобы возродиться в виде 
Евразийского экономического союза. 

Основными целями Евразийского экономического союза являются: 
– создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повыше-

ния жизненного уровня их населения; 
– стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в 

рамках Союза; 
– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных 

экономик в условиях глобальной экономики. 
ЕАЭС осуществляет свою деятельность на основании следующих принципов: 
– уважение общепризнанных принципов международного права, включая принципы суверенного 

равенства государств-членов и их территориальной целостности; 
– уважение особенностей политического устройства государств-членов; 
– обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон; 
– соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции; 
– функционирование Союза без изъятий и ограничений после окончания переходных периодов. 
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Рассмотрены вопросы, относящиеся к институту управления в религиозных организациях. Ма-

териал изложен на основе доктринальных положений о юридических лицах. На основе уже известных 
праву теории, предлагается свое видение относительно порядка управления в религиозных организациях. 
Анализируется действующее законодательство Республики Беларусь. Использованы примеры из право-
применительной практики. 

 
В Республике Беларусь положение религиозных объединений, основы их деятельности регулиру-

ются Законом «О свободе совести и религиозных организациях». Однако вопрос управления в религиоз-
ных организациях является неоднозначным [1]. 

Рассмотрим строение православной церкви в Республике Беларусь. Высшую духовную власть в 
православной церкви представляет архиерей, в нем сосредоточивается управление всеми церковными 
делами епархии. 

Архиерей выполняет следующие функции: 
– несет ответственность за осуществление положений Устава Русской Православной Церкви, по-

становлений Соборов и Священного Синода 
– утверждает гражданские уставы приходов, монастырей, подворий и иных канонических подраз-

делений, входящих в епархию;  
– посещает приходы своей епархии и осуществляет контроль за их деятельностью непосредствен-

но или через своих полномочных представителей;  
– имеет высшее начальственное наблюдение за епархиальными учреждениями и входящими в его 

епархию монастырями;  
– наблюдает за деятельностью епархиального клира; 
– назначает настоятелей, приходских священников и иных клириков;  
– заботится о совершенствовании духовного и нравственного состояния духовенства и о повыше-

нии его образовательного уровня;  
– имеет попечение о подготовке священно- и церковнослужителей; наблюдает за состоянием цер-

ковной проповеди;  
– ходатайствует перед патриархом о награждении клириков и мирян соответствующими награда-

ми и в установленном порядке сам награждает таковых [2]. 
В управлении епархией епархиальному архиерею помогают Епархиальное собрание и Епархиальный 

совет. Епархиальное собрание, возглавляемое епархиальным архиереем, состоит из клира, монашествующих 
и мирян, проживающих на территории епархии и представляющих канонические подразделения, входящие в 
состав епархии. Епархиальный совет образуется по благословению епархиального архиерея и состоит не ме-
нее чем из четырех лиц в пресвитерском сане, половина из которых назначается архиереем, а остальные изби-
раются Епархиальным собранием на три года. Исполнительно-распорядительным органом епархии является 
Епархиальное управление, находящееся под непосредственным руководством епархиального архиерея и при-
званное помогать архиерею в осуществлении его исполнительной власти [2]. 

Можно ли архиерея в религиозной организации приравнять к руководителю любой другой юри-
дической организации? 

Религиозные объединения имеют право создавать монастыри и монашеские общины, религиозные 
братства и сестричества, религиозные миссии, духовные учебные заведения, которые действуют на осно-
вании своих уставов и подлежат государственной регистрации. 


