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унификации и гармонизации права ЕАЭС. Требует внимания и наличие 

положений в Договоре о ЕАЭС, которые отсутствуют в национальных 

законодательствах стран-участниц и требуют имплементации. 

Подводя итог, можно сказать, что все вышеперечисленные проблемы 

предопределяют объективную целесообразность более глубокой социально-

экономической интеграции стран ЕАЭС. Сегодня для переформатирования 

отношений ЕАЭС необходима согласованная политика в направлении 

изменения нормативно-правового регулирования в ЕАЭС, формирование 

наднациональных управленческих структур с наделением их 

соответствующей компетенцией и принятием обязательных решений для 

всех стран-участниц, а также разработкой механизмов по обеспечению их 

исполнения всеми сторонами ЕАЭС. На наш взгляд, шаги по 

совершенствованию системы управления, ее обновлению в ЕАЭС пойдут не 

только на пользу интеграции ЕАЭС, но и поспособствуют повышению 

эффективности государственного управления в самих странах-участницах, 

так как задачи, которые ставятся перед ними на уровне ЕАЭС, будут напрямую 

затрагивать организационные изменения в системе государственного 

управления членов ЕАЭС. В частности, через уменьшение компетенций 

национальных органов, смещение центров принятия решений, снижение 

административной нагрузки на органы государственного управления, 

обновление в национальных системах права и др. Такое взаимовлияние 

государств – участников ЕАЭС поможет выработать единую идеологическую 

линию по преодолению интеграционных разногласий и приведет к 

позитивным изменениям в государственном управлении Республики Беларусь. 
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Интеграционные процессы все глубже и глубже проникают во все сферы 

жизни. Они охватывают весьма широкий спектр вопросов, затрагивают 

самые насущные и животрепещущие проблемы, помогают объединить все 

возможные усилия для оперативного, качественного и всестороннего их 
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решения в масштабах ряда заинтересованных государств. Сегодня 

сиюминутное разрешение их практического применения становится 

невозможным в силу сложности, новизны, повышенных требований и 

адекватных подходов к решению тех или иных актуальных проблем. 

Сложность, новизна, требование о проведении исследований процессов, 

происходящих в масштабах всеобщей глобализации, создают реальные 

предпосылки для объединения усилий. Весьма важно уметь видеть и 

правильно определить цели и задачи, стоящие перед конкретным обществом 

и государством, умение обобщить, оценить и взвесить имеющиеся наработки 

и материалы в той или иной сфере, выбрать правильный курс, оценить и дать 

им правовую оценку и международную значимость – вот важнейший 

импульс для вхождения в интеграционный процесс.  

Кропотливая, многоплановая работа только тогда даст ощутимый 

результат, когда позволит сконцентрировать внимание на главных для 

государств – участников интеграционного процесса направлениях. 

Интеграционные процессы могут касаться разноплановых вопросов, их 

достаточно значимое количество, но на первоначальном этапе нужно 

определить и остановится на самых важных, давно назревших и не терпящих 

отлагательства проблемах. 

Важным этапом в жизни каждого гражданина является право на 

достойное пенсионное обеспечение. Не менее важным является и то, чтобы, 

покидая свою страну и переезжая на другое постоянное место жительства в 

сопредельное государство, он не был ущемлен в правах, а по прибытию – 

был зарегистрирован в соответствующих органах социальной защиты и 

получил равноценную пенсию и все другие льготы и выплаты, которыми он 

пользовался ранее в стране постоянного проживания. 

По нашему мнению, в Законе Республике Беларусь от 17 апреля 1992 г. 

«О пенсионном обеспечении» необходимо определить: порядок регистрации 

иностранного гражданина или лица без гражданства пенсионного возраста; 

перечень документов, прилагаемых к заявлению о постановке на учет 

нуждающихся в получении пенсии иностранных граждан и лиц без 

гражданства; гарантии тех прав и преимуществ, которые лицо имело ранее по 

прежнему месту жительства. 

Кроме того, необходимо, чтобы лицо подтвердило размер полученной 

пенсии по прежнему месту жительства, сроки ее выплаты. Необходимо 

установить четкий возраст, с которого производится выплата пенсии 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. По нашему мнению, он 

должен соответствовать определенному критерию оценки уровня жизни 

населения, медико-биологической и физической активности гражданина в 

целом, состояния здоровья к моменту обращения за выплатой пенсии 

(пособия). Этот возраст может колебаться в пределах 60–65 лет (для мужчин) 

и от 55 до 60 лет (для женщин). При этом должна учитываться, на наш 

взгляд, экономическая стабильность государств, развитие их 

производительных сил, рентабельность и стабильность экономик, отсутствие 

финансовой задолженности перед другими государствами и др.  
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Определение возрастного ценза является основополагающим. От его 

конкретных пределов зависит благосостояние граждан, выработка их твердой 

гражданской позиции, нацеленность на достижение конкретных 

положительных результатов в труде, международный авторитет государств.  

Кроме того, наряду с предлагаемыми изменениями и дополнениями в 

Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном 

обеспечении», целесообразно заключение соответствующих международных 

соглашений, которые бы обеспечили принцип взаимности в вопросах 

пенсионного обеспечения белорусских граждан за рубежом. 

Таким образом, для успешного преодоления соответствующих проблем 

требуется консолидация усилий правотворческих и правореализационных 

органов в соответствующей сфере деятельности. 
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Одним из важнейших факторов эффективности государственного 

управления является обеспечение устойчивости общественного развития. 

Конституция, хотя и является отражением расстановки политических сил в 

обществе (по Ф. Лассалю), призвана задать тон взаимоотношениям 

различных субъектов правовых отношений. Конституция закрепляет нормы 

не только собственной стабильности, но она нацелена на обеспечение 

устойчивого развития государства, что является важнейшей гарантией 

суверенитета. Можно выделить различные гарантии устойчивого развития – 

политические, экономические, социальные, культурные, юридические. 

Вообще категории «устойчивость» и «развитие» в определенной степени 

находятся в определенном противоречии, исключают одна другую. Развитие 

происходит именно потому, что система является неустойчивой. Стабильные 

системы не развиваются в обычном формате, происходит застой. 

В историческом плане исследователи полагают, что был застой в 70–80-е гг. 

прошлого столетия. Сдерживала развитие старая Конституция, нежелание 

менять ее и политико-правовую систему. Говоря об устойчивом развитии, 

видимо следует иметь в виду, что развитие, т. е. динамические процессы, 

проходит в тех пределах, за рамками которых начинается разрушение 

государства, общества. Подчеркну, что речь идет именно об устойчивом 

развитии, а не тех конфликтах, которые перерастают в вооруженную борьбу 

[1, с. 187–216]. 

Обилие юридических конфликтов (и это видно на примере многих 

государств) препятствует успешному развитию, решению задач в сфере 

экономики, социальной сферы. Внутриполитическая борьба, когда она 

принимает радикальные формы, исключает консолидацию общества.  
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