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Трансграничное сотрудничество составляет существенный элемент внешней 
политики каждого государства. Как отмечают С. В. Дадалко и З. Н. Козловская, про-
блемы приграничного сотрудничества Республики Беларусь не достаточно исследо-
ваны, а имеющаяся статистика весьма условна или вообще отсутствует [1]. Так,  
в соответствии со ст. 2.1 Рамочной Европейской Конвенции o трансграничном со-
трудничестве между территориальными административными единицами и местными 
органами власти трансграничным сотрудничеством считается «...любая совместная 
акция по укреплению и поощрению добрососедских отношений между территори-
ально административными единицами или властями в рамках юрисдикции двух или 
более участников Конвенции, а также заключение соответствующих договоров или 
соглашений между ними. Трансграничное сотрудничество осуществляется в рамках 
территориально-административных единиц или в пределах полномочий региональ-
ных властей в соответствии с местным законодательством. Объем и характер таких 
полномочий не является предметом данной Конвенции» [2]. Самым красноречивым 
обоснованием концепции трансграничного сотрудничества является формулировка, 
которая находится в преамбуле Европейской Карты пограничных и трансграничных 
регионов: «Границы – это шрамы истории». В иерархии целей трансграничного со-
трудничества в самом начале перечислены политические цели: ликвидация невыгод-
ных последствий существования границ, построение доверия путем приобретения 
знаний о соседях, всестороннее сотрудничество с соседями: культурное, обществен-
ное и экономическое, а также непосредственное сотрудничество вне границ между 
разными учреждениями, взаимодействие групп населения из соседних государств. 

Юридические основы регионального и трансграничного сотрудничества между 
Польшей и Республикой Беларусь составляют нижеследующие двусторонние догово-
ры – общие и касающиеся трансграничного сотрудничества: 1) Соглашение между 
Правительством Республики Польши и Правительством Республики Беларусь о глав-
ных принципах трансграничного сотрудничества от 24 апреля 1992 г.; 2) Договор  
между Правительством Республики Польши и Правительством Республики Беларусь 
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об экономическом сотрудничестве от 30 апреля 2004 г; 3) Договор между Правитель-
ством Республики Польши и Правительством Республики Беларусь о принципах ма-
лого пограничного движения от 12 февраля 2010 г. 

Еврорегион – институционально оформленное трансграничное сотрудничество, 
которое в свою очередь представляет собой взаимодействие двух или несколько при-
граничных территорий в экономической, экологической, культурной, научно-
технической, социальной и других сферах с целью повышения эффективности разви-
тия этих территорий, которое регулируется различными соглашениями, принятыми 
как на международном, так и на региональном уровнях [3]. В трактовке академика 
РАН РФ А. Г. Гранберга, в настоящее время существуют такие основные парадигмы 
региона, как: регион-рынок, регион-квазигосударство, регион-квазикорпорация, реги-
он-социум [4, с. 83]. Но в любом случае основными объектами исследования транс-
граничного пространства являются природный и человеческий потенциал, производ-
ственная и транспортная инфраструктура, качество жизни населения и узлы 
опережающего роста.  

Протяженность польской границы с Республикой Беларусь составляет 418 км. 
Получение в 1991 г. независимости предоставило Беларуси возможность заниматься 
практическим развитием трансграничного сотрудничества с Польшей. Для примера 
обратим внимание на «Еврорегион Неман» в польско-белорусском регионе трансгра-
ничного сотрудничества. Концепция создания институциональной формы сотрудни-
чества между пространствами Польши, Республики Беларуси, Республики Литвы  
и Российской Федерацией, представляемой Калининградской областью, родилась на 
много лет раньше подписания Соглашения о создании Трансграничного союза «Евро-
регион Неман». Концепция приобрела реальные формы в виде Декларации III Балтий-
ского экономического форума в феврале 1995 г. Целью «Еврорегиона Неман» было 
создание выгодных условий для научно-культурного сотрудничества и социально-
экономи-ческого развития на трансграничных пространствах соседствующих госу-
дарств. Специфика «Еврорегиона Неман» заключается в том, что в его охват входят 
уникальные природные пространства под названием «Зеленые легкие Польши», кото-
рые занимают территорию площадью 65325 кв. км, а население составляет окoлo  
4 млн жителей. Пространство лежит на территории Варминьско-Мазурского воевод-
ства, части Подлясского, Приморского, Куявско-Поморского и Мазовецкого вое-
водств. Экономика еврорегиона представлена предприятиями пищевой, деревообраба-
тывающей, топливной промышленности, машиностроения. Так как в состав 
еврорегиона входят территории четырех государств, важное значение для региона 
имеет развитие транспортных и телекоммуникационных систем, а также развитие ин-
фраструктуры туризма и отдыха, придорожного сервиса. 
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Географическое положение Республики Беларусь предопределяет необходимость 
построения отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья, основанного на 
взаимовыгодном сотрудничестве. Одним из актуальных направлений многовекторной 
внешней политики Беларуси является развитие социально-экономического сотрудни-
чества, в первую очередь с государствами, входившими в состав СССР. Для решения 
данной задачи на постсоветском пространстве создана международная организация 
региональной экономической интеграции – Евразийский экономический союз (далее – 
ЕАЭС), правовой основой деятельности которого является Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

В состав ЕАЭС в настоящее время входят Республика Беларусь, Кыргызская 
Республика, Республика Армения, Республика Казахстан и Российская Федерация. 

Основными целями ЕАЭС явились: 
– создание условий для стабильного развития экономик государств-членов  

в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
– стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудо-

вых ресурсов в рамках ЕАЭС; 
– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособно-

сти национальных экономик в условиях глобальной экономики [ст. 4 Договора  
о ЕАЭС]. 

Статьей 8 Договора о ЕАЭС определены органы управления данного междуна-
родного образования: 

1. Высший Евразийский экономический совет. 
2. Евразийский межправительственный совет. 
3. Евразийская экономическая комиссия. 
4. Суд Евразийского экономического союза [1, ст. 8]. 
Среди вышеперечисленных органов следует особо отметить Евразийскую ко-

миссию по экономике – постоянно работающий регулирующий орган ЕАЭС. Кроме 
общих вопросов, к компетенции комиссия относятся вопросы таможенного регули-
рования и международной торговли, разработка и обеспечение условий развития  
и нормальной работы Таможенного союза. 

Полномочия Евразийской экономической комиссии довольно обширные и вклю-
чают в себя решение вопросов: технического регулирования, таможенного админист-
рирования, статистики торговли, закупок, валютной политики, макроэкономической 
политики, перевозок, субсидий для сельскохозяйственных или промышленных пред-




