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Введение. Важным направлением развития экономической политики стран ЕАЭС 

после формирования Союза стало создание ряда региональных торговых соглашений (РТС) с 

третьими странами. Ориентация на развитие регионального сотрудничества была 

продиктована значительным ростом протекционистских мер в мире, общим замедлением 

темпов роста мировой экономики, экономическими последствиями пандемии коронавируса, 

а в дальнейшем политико-экономическими санкциями. 

Материалы и методы исследований. Для исследования использовались издания 

периодической печати, национальные нормативно-правовые акты; статистические 

источники; открытые ресурсы удаленного доступа. 

Результаты исследований. Исторически диапазон региональных торговых 

соглашений стран ЕАЭС был ограничен регионом Содружества 

Независимых Государств (СНГ) и несколькими странами Восточной Европы. В 

настоящее время объем внешней торговли ЕАЭС со странами вне Союза во много раз 

превышает объем торговли внутри региона [1]. Несмотря на значительные размеры рынка 

ЕАЭС (численность населения превышает 180 млн человек), уровень самообеспеченности 

Союза, в том числе в части товаров с высокой добавленной стоимостью, остается невысоким. 

В этих условиях любое ограничение внешних торговых связей (добровольное или 

вынужденное) может привести к снижению уровня благосостояния стран-участниц ЕАЭС. 

Расширение пространства торгово-экономических отношений – это единственная возможность 

региона к поддержанию экономической стабильности в долгосрочной перспективе. 

В сложившейся практике, ЕАЭС использует для развития внешнеторговых отношений 

договорное соглашение о зоне свободной торговле (СЗСТ). СЗСТ является всеобъемлющим 

торговым соглашением, выходящим за рамки снижения импортных тарифов, т.к. включает 

устранение нетарифных ограничений, а также договоренности по санитарным мерам и 

техническим барьерам в торговле, по защите прав интеллектуальной собственности. СЗСТ с 

Вьетнамом, вступило в силу в октябре 2016 г. Объем либерализации для обеих сторон 

составил 88% товарных позиций, которые в стоимостном выражении охватывали более 90% 

торговли. Увеличение взаимной торговли ЕАЭС и Вьетнама не привело к существенным 

изменениям в структуре импорта ЕАЭС, поскольку поставки от традиционных торговых 

партнеров ЕАЭС также увеличились за рассматриваемый период.  

С октября 2019 г. действует Временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. 

Соглашение установило торговые нормы, позволяющие товарам, импортируемым из ЕАЭС, 

пользоваться основными льготными условиями доступа на рынок Исламской республики 

Иран. Эти нормы распространяются на две трети всего сельскохозяйственного экспорта 

ЕАЭС в Иран. Средние тарифные ставки, применяемые Ираном, подпадающие под действие 

преференциальных договоренностей, снизились на 17%-19%. В целом иранские льготы для 

товаров из ЕАЭС означают или снижение уровня ставок таможенного тарифа, или 

специальную стабилизацию нынешнего тарифа, что снижает вероятность роста ставок 

таможенных пошлин в будущие периоды. 

ЕАЭС использует и соглашения об общем экономическом сотрудничестве. Основное 

отличие его от СЗСТ заключается в том, что не предусматривается либерализация тарифов, 

но регулируются другие важные нормы двусторонней внешней торговли. Соглашения об 

общем экономическом сотрудничестве можно рассматривать как начальный этап для 

развертывания более продвинутого торгово-экономического сотрудничества. В дальнейшем 
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в любой момент страны могут просто расширить соглашение, добавив нормы по снижению 

уровня пошлин для договорных товарных групп, без необходимости заново проводить 

переговоры. Важное для стран ЕАЭС соглашение об общем экономическом сотрудничестве 

уже заключено с КНР [2], одним из важнейших торговых партнеров стран ЕАЭС. 

Заключение. На все виды региональных торговых соглашений ЕАЭС сейчас 

приходится только 2% внешней торговли государств-членов, что говорит о наличии 

большого потенциала для развития на данном направлении. Принимая во внимание 

аналогичные показатели других стран и крупных региональных объединений, можно 

говорить о некотором запаздывании ЕАЭС в темпе и количестве заключаемых соглашений. 
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Введение. Расширение партизанского движения на севере Беларуси вызвало серьезную 

обеспокоенность оккупантов. Чтобы лишить народных мстителей поддержки со стороны 

местного населения, в 1943 г. немецкое руководство решило создать сорокакилометровую 

мертвую зону в треугольнике Себеж–Освея–Полоцк. Для этого нацисты спланировали 

операцию «Зимнее волшебство» (Winterzauber), которая по своей жестокости превзошла все 

раннее проведенные ими акции и вошла в историю как «Освейская трагедия». Эта операция 

стала приговором для более чем 430 деревень, одной из них была Росица, которую смело 

можно назвать сестрой Хатыни.  

Материалы и методы исследований. При написании статьи были использованы 

воспоминания участников событий, данные научных исследований и интернет-ресурсов. В 

работе применялись как общенаучные, так и специально-исторические методы 

исследований.  

Результаты исследований. Операция «Зимнее волшебство» началась 16 февраля 1943 

г.: «Все было в огне, в дыму, даже снег был черный. – Вспоминала впоследствии В. И. 

Шепицкая. – Со стороны станции Бигосово и до самой латвийской границы поднялось 

зарево. Над горевшими деревнями летали низко самолеты» [5, с. 98]. Одной из первых 

деревень, куда ворвались каратели, была Росица – это был достаточно крупный населенный 

пункт, в котором до войны числились 231 дом и 943 жителя [1, с. 425]. Немцы предполагали, 

что Росица являлась партизанским опорным пунктом, однако их разведка ошиблась, в ней не 

было не только народных мстителей, но и части жителей, успевших сбежать в лес. После 

«зачистки», в ходе которой уничтожению подлежали почти все мужчины в возрасте от 16 до 

50 лет, «подозреваемые в партизанской деятельности», каратели превратили Росицу в свою 

базу снабжения и сборный лагерь, для оставшихся в живых жителей из уничтоженных 

окрестных деревень (в основном, женщин и детей). Вместе с пойманными беглецами из 

Росицы, их загоняли в местный костел, вероятно, выполнявший функции отстойника перед 


