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ВВЕДЕНИЕ 
 

Отношения России и Беларуси уникальны и не только открывают большие 

возможности, но и создают серьезные проблемы.  

Российско-белорусские взаимоотношения основываются по модели отличной 

от других стран. Они более продвинуты, менее зависят от позиций третьих стран. 

Россия не выносит на первый план проблемы прав человека ни с одной другой 

страной СНГ.  

В Беларуси, после краха Советского Союза, возникли споры о характере 

интеграции в рамках СНГ и отношений с Российской Федерацией. Специфика 

Беларуси состояла в том, что сторонники интеграции имели там гораздо более 

прочные позиции, чем где-либо.  

Вопрос о развитии двусторонних связей является значимым фактором как в 

России, так и в Беларуси. Данный вопрос представляет большой интерес для 

общественного мнения двух стран, население которых имеет немного причин 

рассматривать друг друга в качестве разных народов.  

Российско-белорусское сотрудничество развивалось в рамках формирования 

Союзного государства. Договор о его создании и Программа действий по 

реализации положений Договора от 8 декабря 1999 г. определяют основные 

направления и ступени объединения, включая завершение создания единого 

таможенного и экономического пространства, объединение энергетических, 

транспортных систем, интенсификацию сотрудничества в гуманитарной и 

социальной областях, в сферах внешней политики, обороны и безопасности. 

Уровень интеграции в обеих странах очень высокий, партнеры выходят на 

решение таких задач, которые и по существу, и по содержанию являются на 

постсоветском пространстве уникальными. Хотя на постсоветском пространстве 

за последние несколько лет был создан целый ряд 

объединительных организаций, именно российско-белорусские интеграционные 

отношения получили наибольшее развитие и приобрели динамичный характер.  

В силу того, что российско-белорусский союз является одним из наиболее 

развитых интеграционных объединений на постсоветском пространстве, он, 



 

 

безусловно, выступает в качестве своеобразной пробной модели для 

объединённых процессов на постсоветском пространстве. В связи с чем, 

объективное изучение истории российско-белорусских союзных отношений, 

проблем, возникавших в ходе взаимодействия двух стран, анализ истории 

двустороннего экономического сотрудничества были более чем необходимы и 

актуальны. 

Объект исследования – Союз России и Беларуси. 

Предметом исследования являются отношения России и Беларуси. 

Целью исследования является определение проблем и перспектив российско-

белорусских отношений. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть предпосылки  и историю формирования союза России и 

Беларуси; 

2) рассмотреть основные направления и достижения сотрудничества союза 

России и Беларуси; 

3) проанализировать современный этап развития отношений между Россией и 

Беларусью; 

4) выявить проблемы и перспективы развития российско-белорусских 

отношений. 

Хронологические рамки исследования: 1999 - 2017 гг. Этот выбор обусловлен 

тем, что 1999 г. стал этапным в союзных отношениях России и Беларуси. 8 

декабря 1999 г. в Москве президенты России и Беларуси подписали Договор о 

создании Союзного государства и Программу действий по его реализации. Таким 

образом, в 1999 г. были определены основные направления интеграции России и 

Беларуси. 

     Для достижения указанной цели и решения поставленных задач 

использовались следующие методы: 

1. Метод политического анализа – при изучении процесса формирования и 

развития российско-белорусских отношений. 



 

 

2. Нормативный метод – при анализе Соглашения о Таможенном союзе между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь, приложения к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, Устава Союза Беларуси и России. 

   Современные проблемы взаимодействия Российской Федерации и 

Республики Беларусь нашли отражение в ряде монографических работ, в 

публикациях отечественных ученых и политиков. Среди работ отечественных 

исследователей можно выделить труды А. Воронцова, В. Лапидус, О. 

Пролесковского, Р. Сагиндикова.1 

   Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 

   В первой главе были рассмотрены предпосылки и история формирования 

союза России и Беларуси, а также изучены основные направления и достижения 

сотрудничества союза России и Беларуси. 

    Во второй главе был проанализирован современный этап развития 

отношений между Россией и Белоруссией, выявлены проблемы и перспективы 

российско-белорусских отношений. 

   В заключении выпускной квалификационной работы были сделаны 

основные выводы по результатам исследования. 

                                                 
1 Воронцов, А.В. Союз России и Белоруссии –  геополитическая реальность // Вестник Петровской академии наук и 

искусств.  –  2005.  –  № 2; Лапидус, В.М. Союзное государство России и Белоруссии в контексте интеграции // 

Научно – аналитический журнал Обозреватель –  Observer.  –  2013.  –  № 3 (278).  –  С. 20 – 26; Пролесковский, 

О.В. В основе Союзного государства –  национальные интересы двух стран / О.В.Пролесковский, 

Л.Е.Криштапович // Рос. Федерация сегодня.  –  2011.  –  № 18.  –  С.40 – 44; Сагиндиков, Р.Е. Некоторые 

проблемы обеспечения экономической безопасности таможенного союза России, Беларуси и Казахстана //Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки.  –  2014.  –  № 5.  

–  С. 82 – 90. 



 

 

 

1 ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКИХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1 Предпосылки и история формирования Союза России и Беларуси 

 

    В XX веке произошел распад ряда государств. Распались Югославия, 

Чехословакия, Советский Союз. С другой стороны, XX век — это век интеграции. 

Самым ярким примером является Европейский союз. Этот пример интересен, 

прежде всего тем, что, помимо чисто экономической интеграции, удалось создать 

элементы интеграции политической. У Европы есть свое правительство — 

Европейская Комиссия, распоряжающаяся многомиллиардным бюджетом, 

Европарламент, имеющий право принимать общеобязательные для стран 

Европейского союза законы, есть Европейский суд с довольно широкой 

компетенцией. Что касается интеграции экономической, то введение евро—  

единой европейской валюты — самый яркий результат, признак ее глубины. 

После распада Советского Союза надежды на СНГ как на замену СССР не 

оправдались. Содружество не заменило Союз. Государства, входящие в него, 

последние годы ведут самостоятельную, часто несогласованную друг с другом и с 

Россией политику, углубляется процесс дезинтеграции их экономик. Грузия 

заявляет о своем намерении войти в НАТО, Украина балансирует между 

Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом и Россией. Существуют 

попытки найти модели безопасности без России в рамках СНГ. 

Парадокс ситуации, предшествовавшей образованию союза состоял в том, что 

именно президенты России и Беларуси оказались в своем стремлении к 

интеграции единомышленниками, хотя первоначально были на противоположных 

позициях. 

Для Ельцина союз России и Беларуси — это была попытка хоть что-то 

восстановить из утраченного, хоть как-то оправдаться перед историей за распад 

СССР. Для Лукашенко — это шанс войти в историю, в российскую политику. 

Кроме того, для Лукашенко - это был шанс одним ударом решить многие 

проблемы экономики Беларуси, которая сильно зависела от российской. Так, 



 

 

разные мотивы двух совершенно разных людей с разной историей и судьбой 

пересеклись в одной точке, побуждая каждого из них стремиться к подписанию 

договора о создании союза. 

Главы России и Беларуси понимали, что объединение — долгий процесс. 

Годы уходят на интеграцию законодательств, создание единого бюджета и единой 

валюты. Перед ними стоял пример европейской интеграции. Европа создавала и 

вводила единую валюту около 10 лет. Страны доводили свои бюджеты до 

определенного уровня дефицита, экономики до определенного уровня инфляции, 

чтобы можно было объединяться на равных условиях. Также на долгие годы 

может затянуться построение политической, законодательной и экономической 

систем союза. И только после этого можно будет перейти к более глубокой 

интеграции — сокращению полномочий органов власти России и Беларуси, 

постепенной передаче их союзному президенту, правительству и парламенту. 

Но чтобы этот процесс начался, надо было сделать первый шаг. Договор должен 

был стать стартом трудного марафона. И если участники окажутся 

профессионалами, готовыми пройти долгий путь с минимальными ошибками и 

потерями, результат удовлетворит всех - и тех, кто критиковал союз, и тех, кто 

принимал его безоговорочно, а главное — простых граждан России и Беларуси.  

Участие в процессах региональной интеграции является одним из ключевых 

способов самоидентификации страны в современном мире. Выбор направления 

интеграции означает не только определение четкой геополитической стратегии, 

но и экономической модели развития. 

В современных условиях безопасность каждой страны напрямую зависит от ее 

интегрированности в систему мирового хозяйства. Нарастание 

взаимозависимости государств во всех сферах общественной жизни способствует 

тому, что как внешнеэкономические факторы, так и внутрихозяйственные 

аспекты играют значительную роль. 

С каждым годом в мире набирают обороты глобальные интеграционные 

процессы. Способность страны участвовать в них, несомненно, становится не 

только ключевым показателем эффективности ее внешнеэкономической 

деятельности, но и определяющим внешним фактором обеспечения национальной 



 

 

экономической безопасности. Россия и другие постсоветские страны пока не 

всегда в состоянии эффективно защитить свои интересы при подключении к 

мировым интеграционным процессам, прежде всего из-за внутренней 

экономической слабости и разрозненности между собой. Их стратегическим 

ориентиром должна служить интеграция в мирохозяйственные отношения таким 

образом, чтобы занять экономически выгодное положение в глобальной 

экономической системе.  

Союзное государство Беларуси и России, как и более широкое 

интеграционное объединение – Евразийский экономический союз, имеют общую 

главную цель – улучшение жизни людей за счет сложения совместных 

потенциалов развития промышленного и сельскохозяйственного производств, 

передовых наработок в научной сфере стран, заинтересованных в ускорении 

развития и реальном повышении качества жизни общества. 

Существующие административные барьеры ранее служили защитой 

национальных производителей в интересах благоприятных условий ведения 

бизнеса. В ходе интеграционных процессов необходимо максимально устранять 

ограничения в торговле, приводящие к потере привлекательности двустороннего 

сотрудничества и нивелирующие саму идею интеграции. При этом надо больше 

доверять малому и среднему бизнесу. Это – человеческий ресурс, который есть и 

в Беларуси, и в России. Но контроль качества нужно сохранить. Необходимо 

понимать, что меры по защите общего рынка, борьбе с «серым» импортом, 

прежде всего, направлены для защиты, как производителей, так и потребителей. В 

данной связи важно совершенствовать правовую базу проводимой промышленной 

политики, формировать единые подходы к методам государственного 

регулирования экономики и координировать действия по рациональному 

распределению специализации в промышленности, сельском хозяйстве, научно-

технологическом сотрудничестве, уделив самое серьезное внимание созданию 

новых технологий. Данные шаги позволят развить мощные производства, а в 

перспективе создавать крупные транснациональные компании в Евразийском 

экономическом союзе. 



 

 

   Проблемы в белорусской экономике, начавшиеся до образования союза, 

продолжались и принимали драматические формы. Сам президент говорил, что 

экономика находится в «свободном падении». 

Глубокая экономическая депрессия, отбросившая страну на 116 место по уровню 

платежеспособности — дальше Казахстана, Украины и Узбекистана, — 

имели  объективные и субъективные причины. Объективные заключались, прежде 

всего, в полной зависимости от иностранных (т.е. российских) поставок энергии, 

цены на которые Москва (с некоторыми послаблениями для Минска) подняла до 

мирового уровня, и которые Беларусь была не в состоянии оплачивать. 

Кроме того, Беларусь имела специализацию «советского сборочного цеха» и 

в высшей степени была включена в систему разделения труда между 

республиками СССР. Как следствие, после установления таможенных границ 

между странами СНГ белорусский экспорт в Россию резко сократился с более чем 

80% в 1991 г. до 53% в 1996 г., и заключенный позднее таможенный союз с 

Россией скорее способствовал экспорту из России в Белоруссию, чем наоборот. 

Таким образом, Беларусь до конца 1996 г. имела дефицит внешнеторгового 

баланса в $1.4 млрд., из них только в торговле с Россией — $624 млн. В то же 

время из-за низкой конкурентоспособности белорусской продукции возможна 

была лишь ограниченная переориентировка на западные рынки. 

В результате этих, а также иных неблагоприятных факторов можно 

проследить непрерывное ухудшение экономических показателей Беларуси до 

создания союза. 

Еще один впечатляющий пример распада экономики — взаимные 

задолженности предприятий, которые к концу 1995 г. достигли 57% ВНП.  

Исходя из приведенных данных, можно говорить о том, что объединение 

двух государств могло способствовать восстановлению баланса экономики 

Беларуси. Несомненно, Россия тоже получала преимущества в виде расширения 

своей территории, что всегда выступает положительным явлением в государстве, 

а также огромного притока рабочей силы за счет населения Беларуси. 

Понимая значимость экономических реформ для создания благополучного 

будущего своих народов, Россия и Беларусь посчитали целесообразным и 



 

 

необходимым восстановление утраченных межгосударственных хозяйственных 

связей на новой рыночной основе, чтобы совместно в рамках Союзного 

государства обеспечить защищенность своих граждан в экономической сфере.  

Под экономической безопасностью Союзного государства понимается 

состояние защищенности жизненно важных интересов российско-белорусского 

интеграционного союза от внутренних и внешних угроз, которое обеспечивается 

национальными и союзными институтами власти путем налаживания более 

эффективного функционирования и развития народнохозяйственных комплексов 

в рамках единого экономического пространства. 

Состояние экономики с точки зрения ее жизнеспособности характеризуется 

комплексом показателей, важнейшими из которых являются: оценка ресурсного 

потенциала и возможности его эффективного использования; соответствие 

капитала и труда требуемому уровню; конкурентоспособность экономики; 

целостность территории и экономического пространства; способность 

противостояния внешним и внутренним угрозам для обеспечения социальной 

стабильности. 

При построении Союзного государства обеспечение экономической безопасности 

становится важным направлением экономической политики. В ней фокусируется 

вся сложность процессов, которые происходят в союзных странах в ходе 

внутренних реформ и экономической трансформации на переходе от одной 

общественно-политической системы к другой. Она, по существу, становится 

непременным условием устойчивого развития, чтобы обеспечить защищенность 

гражданина и общества в Союзном государстве. 

Необходимость создания такого государства заключается в том, что от союзных 

стран на современном этапе требуется объединение их потенциалов для решения 

поставленных экономических задач. Отвлечение сил и средств на нейтрализацию 

существующих угроз затрудняет достижение стратегической цели и при 

определенных условиях может сделать достижение цели невозможным. 

Укрепление экономической безопасности Союзного государства подчиняется 

задаче создания таких внутренних и внешних условий, при которых 



 

 

обеспечивалось бы благополучие и устойчивое поступательное развитие 

личности, общества и экономики как в России, так и в Беларуси.  

2 апреля 1996 г., состоялось важное событие – президенты Российской 

Федерации и Республики Беларусь Борис Ельцин и Александр Лукашенко 

подписали соглашение о создании Сообщества России и Беларуси. Через пять лет 

после распада Советского Союза политические элиты двух государств пришли к 

выводу о необходимости начала интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве. Россия и Белоруссия как два наиболее близких друг другу в 

культурном отношении и тесно связанных в экономическом плане государства 

еще в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) развивали тесные 

связи друг с другом – и в экономике, и в культуре, и в военной сфере. Идея 

создания Союзного государства принадлежала президенту Беларуси Александру 

Григорьевичу Лукашенко. Именно он в тот период являлся наиболее 

последовательным сторонником интеграции двух государств. 

Когда в 1994 г. Лукашенко пришел к власти в суверенной Беларуси, став ее 

первым президентом, ему досталась стремительно беднеющая и нестабильная 

страна. С одной стороны, в Беларуси, как и на Украине, росли 

националистические настроения, подстегиваемые Западом2.  

Белорусские националисты на долгие годы стали важнейшими противниками 

сближения Минска с Москвой, а западные СМИ усиленно стремились подать их 

деятельность как пример оппозиционного противостояния «диктатуре 

Лукашенко». С другой стороны, сам Александр Лукашенко показал себя 

последовательным сторонником возрождения белорусской экономики и создания 

сильного государства, способного отстаивать свои интересы и проводить 

самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Для середины 1990 – х гг. 

это было удивительно – тогда даже огромная Россия ориентировалась на Запад, а 

Соединенные Штаты и страны Западной Европы именовались не иначе, как 

важнейшими партнерами. 

                                                 
2 Дейко, А.К. Союзное государство: реалии интеграционных процессов // Евразийская интеграция: экономика, 

право, политика.  –  2013.  –  № 13.  –  С. 19 – 25. 



 

 

Тем не менее, уже в середине 1990 – х гг. стали намечаться некоторые 

изменения в политике российского государства. 21 февраля 1995 г. был заключен 

Договор о дружбе, добрососедстве, и сотрудничестве между Россией и 

Беларусью. После его подписания 26 мая 1995 г. в белорусской деревне Речка, что 

на границе Витебской и Смоленской областей, был торжественно демонтирован 

пограничный столб, обозначавший границу между двумя государствами. Это 

была символическая акция, повлекшая за собой дальнейшие мероприятия в 

направлении интеграции двух государств. В том же 1995 г. между Россией и 

республикой Беларусь был подписан Договор о Таможенном союзе. После этого 

было унифицировано тарифное законодательство, налогово - бюджетная и 

денежно - кредитная политика российского и белорусского государств, что 

облегчило дальнейшее торгово - экономическое сотрудничество между странами. 

Через год, 2 апреля 1996 г., был подписан договор об образовании Сообщества 

Беларуси и России. Дата его подписания с тех пор и отмечается как день единения 

российского и белорусского народов и день создания Союзного государства. 

Официально целью соглашения было провозглашено объединение 

интеллектуального и материального потенциалов Беларуси и России в обоюдных 

интересах двух государств. В первую очередь, Сообщество предполагало 

формирование единого экономического пространства, постепенный переход к 

единому законодательству. С этого времени Россия и Беларусь договорились 

согласовывать свою внешнюю политику, прежде всего – позиции обеих стран по 

ключевым вопросам международного положения, а также – формировать единую 

политику в направлении обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, 

охраны государственных границ. 29 апреля 1996 года в Санкт – Петербурге 

руководителями парламентов обоих государств было подписано соглашение о 

создании Парламентского Собрания Сообщества России и Беларуси.  

Но на этом интеграционные процессы не закончились. Через год, 2 апреля 

1997 г. в Москве президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Борис 

Ельцин подписали Договор о Союзе Беларуси и России. Таким образом появилось 

надгосударственное образование – Союз России и Беларуси (Союз Беларуси и 

России). Через полтора месяца, 23 мая 1997 г., был подписан Устав Союза 



 

 

Беларуси и России, в соответствии с которым в том же 1997 году были созданы 

Высший Совет и Исполнительный комитет Союза России и Беларуси. 

После подписания соглашения о создании Союза России и Беларуси началась 

работа по дальнейшему укреплению интеграции двух государств. Прежде всего, 

началось формирование союзных исполнительных органов, союзного бюджета. 

Союз России и Беларуси создал собственные Пограничный и Таможенный 

комитеты, Комитет по вопросам безопасности.  

Каждое государство – участник Союза, тем не менее, сохраняет собственную 

государственность, суверенитет, независимость, территориальную целостность. 

Россия и Беларусь сохранили собственные конституции, гербы, государственные 

флаги и иные атрибуты государственности, собственные вооруженные силы. Тем 

не менее, с этого времени каждый гражданин Российской Федерации и 

Республики Беларусь одновременно является и гражданином Союза России и 

Беларуси. Отсюда вытекают следующие права граждан Союза: свободное 

перемещение и постоянное проживание в пределах территорий двух государств, 

право на защиту в тех государствах, где нет представительств России или 

Беларуси, со стороны дипломатических учреждений одного из членов Союза. 

Особенно ценным решением стало предоставление права свободного 

перемещения и проживания граждан стран – членов Союза на территории обоих 

государств.  

Это значительно облегчило возможности ведения бизнеса и миграции 

трудовых кадров, в первую очередь – из Беларуси в Российскую Федерацию3. 

Кроме того, граждане обоих государств получили возможность занимать 

должности в системе исполнительных органов Союза. Но и данными 

мероприятиями интеграция двух стран не ограничилась. Следующим шагом к 

объединению России и Беларуси стало решение о начале подготовки к созданию 

союзного государства. В начале 1999 г. началась разработка проекта договора о 

создании Союзного государства, а в начале октября 1999 г. проекты договора о 

создании Союзного государства России и Беларуси были опубликованы в 

                                                 
3 Шумский, Н.Н. Региональные экономические объединения постсоветских государств. – Минск:  Беларус. навука, 

2010. – 164 с. 



 

 

официальной прессе обоих государств. Целью публикации стало всенародное 

обсуждение проекта договора. За полтора месяца в обсуждении приняло участие 

около полутора миллионов человек – граждан России и Беларуси, внесены 1300 

замечаний и предложений. 

Главной особенностью создаваемого Союзного государства России и Беларуси 

стала модель нового типа объединения, не являющаяся ни унитарной, ни 

федеративной. Российская Федерация – федеративное государство, и Республика 

Беларусь – унитарное государство, объединялись в уникальное государственное 

образование, в рамках которого сохраняли свой государственный суверенитет и 

особенности политической системы. 8 декабря 1999 г. был подписан Договор о 

создании Союзного государства России и Беларуси. Целью договора было 

провозглашено превращение России и Беларуси в союзное государство с общим 

экономическим и правовым пространством, единой валютой, общим бюджетом, 

общей системой обороны, союзными государственными органами.  

Планировалось, что Союзное государство будет проводить единую внешнюю 

политику. Тем не менее, каждая страна – участник Союзного государства 

сохраняли национальные конституции, законодательства, органы 

государственной власти, судебные органы. Важным моментом в создании 

Союзного государства стала прописанная в договоре возможность присоединения 

к Союзному государству новых членов – но лишь в том случае, если они 

полностью принимают те обязательства, которые договор о Союзном государстве 

накладывает на подписывающие его стороны. Образовывался Совет министров 

Союзного государства, в который входят Председатель Совета министров, 

Государственный секретарь Союзного государства (на правах заместителя 

Председателя Совета Министров), председатели Советов министров Российской 

Федерации и Республики Беларусь, министры иностранных дел, экономики и 

финансов государств – участников, руководители основных органов управления 

Союзного государства. Совет Министров Союзного государства формирует 

Постоянный Комитет Союзного государства. Последний, в свою очередь, 

непосредственно является рабочим органом Высшего Государственного Совета и 

Совета Министров Союзного государства. 



 

 

Значительной частью российского и белорусского общества создание 

Союзного государства было воспринято с воодушевлением. Эту идею 

поддержали, в первую очередь, левопатриотические силы, увидевшие в 

интеграционных процессах по созданию Союзного государства шанс на 

возрождение могущества советской державы. Кроме того, Союзное государство 

объективно улучшало позиции и российской, и белорусской экономик. Россия и 

Беларусь получали возможность свободного доступа на рынки товаров и рабочей 

силы друг друга. Российским левым патриотам импонировала и личность 

президента Беларуси Александра Лукашенко, который выглядел харизматично и 

эффектно, особенно на фоне более пожилого Бориса Ельцина, к концу 1990 – х гг. 

утратившего поддержку и симпатии значительной части россиян. Александра 

Лукашенко многие даже предпочитали видеть в качестве главы государства в 

результате дальнейшего объединения России и Беларуси. 

Союзное государство России и Беларуси вызывало интерес у других 

политических субъектов постсоветского пространства. Так, в 2001 г. президент 

Молдовы Владимир Воронин сообщил, что планирует организовать вступление 

страны в Союзное государство, однако в течение последующих нескольких лет 

эти планы так и остались нереализованными. В 2005 г. Молдова заявила о своих 

планах войти в состав Европейского Союза, что автоматически означало отказ от 

перспективного присоединения к Союзному государству. О желаемом 

присоединении к Союзному государству неоднократно заявляли также отдельные 

сербские политики, однако реальных действий за их словами не последовало. 

Единственными государствами, которые реально приняли участие в 

интеграционных процессах, стали Абхазия и Южная Осетия. 17 октября 2008 года 

парламенты Абхазии и Южной Осетии получили официальный статус 

постоянных наблюдателей при Парламентском собрании Союза Беларуси и 

России4. 

В 2000 – е годы интеграционные процессы постепенно стали давать трещину. 

Во – первых, так и не произошел переход к единой валюте Союзного государства, 

                                                 
4 Лапидус, В.М. Союзное государство России и Белоруссии в контексте интеграции // Научно – аналитический 

журнал Обозреватель  –  Observer.  –  2013.  –  № 3 (278).  –  С. 20 – 26. 



 

 

хотя он планировался еще в 2004 г. Во – вторых, уже в 2006 г. Россия подняла 

цены на газ, экспортируемый в Беларусь, в связи с чем Лукашенко посетовал на 

стремление России «поглотить» белорусское государство. Но уже в 2007 – 2008 

гг. интеграционные процессы вновь усилились. С мая 2008 г. по июнь 2012 г. пост 

председателя Совета министров Союзного государства России и Беларуси 

занимал глава российского правительства Владимир Путин. Однако, и в 2010 – е 

гг. интеграционные процессы неоднократно замедлялись, а между двумя 

странами нарастали противоречия. Прежде всего, они были связаны с 

ужесточением требований к ввозимой из Беларуси продукции. Кроме того, после 

начала событий 2013 – 2014 гг. на Украине, Александр Лукашенко, вопреки 

ожиданиям России, не занял открыто пророссийскую позицию. Он предпочел 

сохранить нейтралитет, выступая в роли своеобразного арбитра между 

российской и украинской сторонами. Важную роль в укреплении и развитии 

отношений играет Двусторонняя комиссия по координации сотрудничества, 

заседания которой проходят с 2009 года. В их рамках обсуждаются наиболее 

перспективные направления взаимодействия и разрабатываются меры по 

стимулированию торгово-экономических, научно-технических и культурных 

связей.  

По итогам встречи в Программу мероприятий по развитию сотрудничества 

между Алтайским краем и Республикой Беларусь на 2014–2015 годы были 

внесены изменения и дополнения. С белорусскими партнерами Россия работает 

на увеличение товарооборота и реализацию совместных проектов в области 

производственной кооперации. 

1.2 Основные направления и достижения сотрудничества Союза России и 

Беларуси 

    Первым межгосударственным документом в рамках хозяйственных отношений 

двух стран явилось Соглашение между правительствами Республики Беларусь и 

Российской Федерации от 20 июля 1992 года о создании межгосударственных 

хозяйственных структур. Ключевым для развития торгово-экономических 



 

 

отношений между Беларусью и Россией стало Соглашение о свободной торговле 

от 13 ноября 1992 года5.  

Шестого января 1995 года Правительство Российской Федерации и 

Правительство Республики Беларусь подписали в Минске Протокол о введении 

режима свободной торговли без изъятий и ограничений. Тогда же было заключе-

но Соглашение о Таможенном союзе, который должен был ориентироваться на 

общепринятые нормы в экономических отношениях.  

В период с 1996 по 1998 годы Высшим Советом Союза Беларуси и России 

было принято около 40 решений. Среди них документы, регламентирующие 

вопросы в сфере обеспечения равных прав граждан на трудоустройство, оплаты 

труда и предоставления других социально-трудовых гарантий, приобретения в 

собственность, владения, пользования, распоряжения имуществом, обмена жилых 

помещений.  

Необходимо отметить, что часть принятых в этот период решений закрепили 

единые подходы при установлении минимальных размеров оплаты труда, 

пенсионного обеспечения, выплат пособий и льгот для граждан Беларуси и 

России.  

Самый важный шаг второго этапа в 1999 – 2002 годах –  создание Союзного 

государства. В декабре 1999 года Президент Российской Федерации и Президент 

Республики Беларусь подписали Договор о создании Союзного государства. 

Одновременно президентами двух стран была подписана Программа действий 

Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации положений 

Договора о создании Союзного государства. 

Руководство России и Беларуси утвердили план совместных мероприятий по 

созданию единой военной организации, которая сможет защитить Союзное 

государство.  

Эти механизмы защиты будут созданы к 2018 году. Кроме того, в 2017 году 

пройдут крупные стратегические учения военных двух стран под названием 

"Запад – 2017". 
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Утвердили план совместных мероприятий на 2016 – 2018 годы, который 

направлен на формирование военной организации Союзного государства, 

создание надежного механизма его вооруженной защиты. 

Также на коллегии обсуждались вопросы реализации соглашения о 

совместной охране внешних границ, несение боевого дежурства в рамках Единой 

региональной системы ПВО на территории Беларуси, а также рассмотрели вопрос 

дальнейшего совершенствования объединенной системы радиоэлектронной 

борьбы. 

Необходимая нормативная база для этого сформирована, а ее 

функционирование обеспечит высокую эффективность совместного применения 

сил и средств РЭБ вооруженных сил наших стран. Также был утвержден план 

сотрудничества между министерствами обороны на 2016 год, который включает в 

себя более 120 мероприятий6. 

Россия и Беларусь планируют подписать соглашение об обмене информацией 

по перспективным технологиям и разработкам. 

Приняли решение об организации взаимодействия в области инновационных 

технологий. В этих целях подготовим соглашение об обмене информацией по 

перспективным технологиям и разработкам. 

Работа совместной коллегии министров обороны во многом способствует 

дальнейшим интеграционным процессам между нашими вооруженными силами.  

Принимаемые решения направлены на укрепление безопасности Союзного 

государства, повышение возможностей по реагированию на современные вызовы 

и угрозы. 

Россия и Беларусь проведут совместные стратегические учения "Запад – 

2017". Приобретенный опыт будем учитывать при подготовке совместного 

стратегического учения "Запад – 2017". 

Помимо совершенствования подготовки органов военного управления и 

войск, учение будет направлено на достижение практических целей.  
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А именно, на совершенствование системы управления региональной 

группировки войск, совершенствование объединенных систем разведки, связи, 

радиоэлектронной борьбы, повышение эффективности функционирования и 

взаимодействия в рамках действующей Единой региональной системы 

противовоздушной обороны государств. 

Стоит добавить, что в последнее время между РФ и республикой Беларусь 

возникло недопонимание насчет российской авиабазы на белорусской 

территории. Несмотря на то, что российские власти уверяют о согласовании этого 

вопроса, президент Александр Лукашенко это опровергает. Причем такая 

ситуация сохраняется на протяжении нескольких лет. 

В октябре 2014 года главком ВВС России генерал – полковник Виктор 

Бондарев сообщал, что под базу для российских Су – 27 будет выделен военный 

аэродром в белорусском городе Бобруйске. 2 сентября 2015 года правительство 

РФ приняло проект постановления о размещении на территории Беларуси 

российской авиабазы. 19 сентября президент РФ Владимир Путин распорядился 

подписать соглашение.  

    В основе тесных взаимоотношений России и Беларуси лежит целый ряд 

факторов: оставшиеся со времён Советского союза экономические связи (БССР 

считалась «сборочным цехом» Союза, там проходила финишная сборка готовой 

продукции из комплектующих, производившихся главным образом в РСФСР), 

общая историческая память (в Российской империи белорусы считались частью 

триединого русского народа, а в СССР – братским по отношению к русским 

(великорусам) народом), отсутствие культурной дистанции между гражданами 

двух государств (Беларусь – преимущественно русскоязычная и русскокультурная 

страна). Названные факторы во многом обусловили создание в 1996 г. 

Сообщества России и Беларуси. При этом нельзя не обратить внимание на то, что 

интеграция с республикой Беларусь началась в преддверии президентской 

кампании в России и, как полагают многие политологи, данный проект был пиар 



 

 

– ходом кандидата в президенты Б.Н. Ельцина, считавшегося одним из главных 

виновников распада Советского союза7. 

От Сообщества России и Беларуси стороны довольно быстро, всего за четыре 

года, пришли к Союзному государству, де – юре представляющему собой 

политическую форму глубокой и всесторонней интеграции двух государств. 

Большинство исследователей рассматривает учреждённое международным 

договором Союзное государство как конфедеративное образование с 

перспективой трансформации в федерацию. Так, Н.Н. Шумский считает, что по 

форме государственного устройства Союзное государство – это «конфедерация, 

объединение двух стран, когда создаются надгосударственные органы 

управления, которые не имеют ясно очерченных властных полномочий, хотя 

функции и полномочия союзных органов достаточно весомые и принятые ими 

решения будут обязательными для обеих стран». При этом автор отмечает, что в 

союзном договоре «подтекстно закрепляется путь к федеративному союзу». 

О конфедеративном характере российско-белорусского интеграционного 

проекта свидетельствуют нормы Договора о создании Союзного государства, 

которые предусматривают: 

 –  введение единой валюты; 

 –  установление единого гражданства; 

 –  принятие унифицированного, а затем единого законодательства, 

регулирующего хозяйственную деятельность; 

  –  создание наднациональных органов, в том числе двухпалатного союзного 

парламента, одна из палат которого избирается непосредственно населением; 

 –  одобрение на референдумах двух стран Конституционного Акта, 

определяющего государственное устройство Союзного государства, и внесение 

соответствующих дополнений и изменений в национальные конституции. 

Однако за пятнадцать лет действия Договора, содержащиеся в нём положения 

во многом остались нереализованными: Союзное государство до сих пор не имеет 

ни единой валюты, ни выборного парламента, ни Конституционного Акта. При 
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этом, судя по заявлениям высшего руководства РФ и РБ, никакого прогресса в 

союзном строительстве в обозримом будущем не ожидается. В прошлом году, 

рассуждая о перспективах союзной интеграции на пресс – конференции для 

российских СМИ, А.Г. Лукашенко заявил: «Думаю, что если говорить о том 

периоде ответственности моём, Путина, вашей жизни, каждого на своём посту, то, 

наверное, наше развитие будет связано с малыми шагами. Есть проблема – сняли, 

есть проблема – сняли. Вряд ли мы глобально пойдём – референдум, Конституция 

и так далее». Спустя месяц в том же духе высказался председатель 

Государственной думы РФ С.Е. Нарышкин, заявив, что создание Союзного 

государства России и Беларуси никогда не предполагало их объединения в 

единую страну, а те, кто говорил о таком объединении – «мечтатели». Таким 

образом, на сегодняшний день проект российско-белорусской конфедерации 

существует исключительно на бумаге, в реальности же имеет место лишь 

двустороннее сотрудничество России и Беларуси в экономической и военной 

сферах, которое к тому же часто омрачается торговыми и информационными 

«войнами». 

Одной из причин провала проекта Союзного государства является отсутствие 

у него чёткого идеологического стержня и исторической обоснованности. В 

преамбуле Договора о создании Союзного государства есть упоминание об 

«общности исторических судеб народов России и Беларуси», однако этого 

недостаточно, необходимо концептуальное обоснование историко-культурного 

единства белорусов и русских (великорусов). В Беларуси попытки такого 

обоснования предпринимались, причём на довольно высоком уровне. В 

одобренном Министерством образования РБ учебнике «Основы идеологии 

белорусского государства» отмечается: «Понятно, что полноценное развитие 

каждого из славяно-русских народов – и белорусов, и украинцев, и русских – 

предполагает наличие общей для всех их государственной формы. Особенно 

глубоко это осознают белорусы. В их общественном сознании доминирующей 

является установка на федерализм, или союзность, состоящая в том, что белорусы 

не протяжении всей своей истории отдавали предпочтение идее не обособленного 

государства, а федерации. Так, после распада Киевской Руси территория Беларуси 



 

 

оказалась в составе нового государства – Великого княжества Литовского, а в 

последующем – Речи Посполитой. При этом в общественном сознании в качестве 

приоритетной ценности сохранялась идея восточнославянской интеграции. Как 

было показано выше, специфика современной российской и белорусской 

государственности обусловлена предшествующим развитием славяно-русской 

цивилизации, когда суверенитет и независимость России и Беларуси могли 

реализоваться в рамках союзного государства. Вне рамок союзного государства и 

сегодня не может быть подлинной независимости ни России, ни Беларуси, ни 

Украины. Иными словами, современная белорусская национальная идея, понятная 

народу, есть идея союзного государства как решающего условия выживания и 

развития нации». Однако если в 90 – х и начале 2000 – х гг. идея общерусского 

(восточнославянского) единства время от времени артикулировалась высшим 

руководством Беларуси, то начиная со второй половины 2000 – х гг. в 

официальный общественно – политический дискурс стали постепенно проникать 

идеи белорусского национализма, несовместимые с общерусской концепцией8.  

Самостийная риторика белорусского руководства резко усилилась в 2014 г., 

после воссоединения Крыма с Россией. В прошлогоднем послании народу и 

парламенту А.Г. Лукашенко заявил: «Мы не пророссийские, не проукраинские и 

не пропольские, мы – не русские, мы – белорусские.»  (до этого президент 

Беларуси нередко повторял придуманный им афоризм: «белорусы – это русские 

со знаком качества»). В России общерусская идеология (в любом её изводе) 

никогда не имела поддержки на официальном уровне, а потому власти РФ даже 

не пытались подвести под проект Союзного государства идеологическую основу, 

концентрируясь исключительно на экономических и военных аспектах 

интеграции. Ввиду отсутствия идеологической составляющей российско -

 белорусский интеграции проект Союзного государства не приобрёл среди 

граждан РФ и РБ должной популярности, а потому правящие элиты двух 

государств смогли без проблем отказаться от его реализации. 
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Ещё одной – возможно, более существенной – причиной провала союзного 

проекта стали нереализованные политические амбиции бессменного белорусского 

президента А.Г. Лукашенко. Как рассказал в интервью 2000 года Б.А. 

Березовский, являвшийся в то время весьма информированным в кремлёвских 

делах человеком, А.Г. Лукашенко рассматривался в качестве возможного 

«преемника» Б.Н. Ельцина на посту президента России (точнее – объединенного 

государства). Сам А.Г. Лукашенко прямо говорил о своих президентских 

амбициях союзного масштаба: «Если будет Союз и его президент будет 

избираться прямым открытым голосованием, почему бы мне не посоревноваться с 

Борисом Ельциным в борьбе за этот пост?» Однако после того как на пост 

президента России был избран другой харизматический лидер с «сильной рукой» 

– В.В. Путин, А.Г. Лукашенко, по всей видимости, утратил надежду «забрать 

шапку Мономаха» (выражение самого Александра Григорьевича) и начал 

саботировать союзное строительство. При этом Беларусь продолжала исправно 

получать щедрую финансово – ресурсную поддержку со стороны Москвы. Как 

справедливо отмечает А.И. Суздальцев, нереализованный проект Союзного 

государства стал «своеобразной формой прикрытия для разрастающейся год от 

года системы масштабного дотирования белорусской экономики в рамках 

развития интеграционных процессов». 

В 2002 г. В.В. Путин потребовал от белорусского руководства прояснения 

позиции по вопросу о будущем российско-белорусской интеграции: «Не должно 

быть юридической шелухи и каши, с которыми мы потом не сможем разобраться. 

Нужно, чтобы наши партнеры поняли для себя, определились, чего они хотят. Не 

будем забывать, что экономика Беларуси – это 3% от экономики России». Тогда 

же российский президент публично задал ряд вопросов о том, что имеет в виду 

Лукашенко, когда говорит о продолжении и развитии интеграции. Видит ли 

Лукашенко будущее Союзного государства по образцу Европейского союза? 

Считает ли он возможной полную интеграцию, когда шесть белорусских областей 

и город Минск входят в состав Российской Федерации на правах субъектов 

Федерации? Или же всё должно оставаться так, как есть – но тогда уже без слов о 



 

 

«развитии» и без взаимных упрёков. Как показало дальнейшее развитие событий, 

белорусский лидер дал положительный ответ на последний вопрос. 

Со второй половины 2000 – х гг. отношения между Россией и республикой 

Беларусь перестали даже отдалённо напоминать союзнические. Кремль начал 

постепенно урезать финансово - ресурсное обеспечение Беларуси, что довольно 

быстро привело последнюю к череде серьёзных экономических кризисов. В ответ 

Минск стал демонстративно противопоставлять себя Москве на международной 

арене: белорусское руководство не признало независимость Южной Осетии и 

Абхазии, наладило тесные отношения с президентом Грузии М.Н. Саакашвили, 

предоставило политическое убежище бывшему президенту Киргизии К.С. 

Бакиеву, а в 2009 г. Беларусь и вовсе присоединилась к программе Европейского 

союза «Восточное партнёрство». 

Убедившись, что российско-белорусская интеграционный проект зашёл в 

тупик, Россия сделала ставку на евразийскую интеграцию. После вступления 

Беларуси в 2010 г. в Таможенный союз ЕврАзЭС, а в 2012 г. – в Единое 

экономическое пространство экономическая составляющая Союзного 

государства, по сути, растворилась в евразийском интеграционном объединении. 

С этого времени Союзное государство на официальном уровне стало 

интерпретироваться как «отправная точка» и «конструктивная модель» 

Евразийского экономического союза. 

Евразийский проект интеграции принципиально отличается от союзного. На 

основании учредительного Договора ЕАЭС следует понимать как 

международную организацию региональной экономической интеграции, в рамках 

которой обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в 

определённых отраслях экономики. Проект ЕАЭС, в отличие от проекта 

Союзного государства, не имеет политической составляющей и ограничен лишь 

торгово-промышленной сферой. 

При этом идеологическая основа у Евразийского экономического союза также 

отсутствует (с высоких трибун ЕАЭС не артикулируется даже неоевразийская 

идеология, которая была бы органичной для данного объединения). 



 

 

Примечательно, что в программной статье В.В. Путина о евразийской интеграции 

слово «идеология» отсутствует вовсе, а в аналогичной статье А.Г. Лукашенко оно 

употребляется один раз, вот в таком контексте: «На неравной основе союз 

единомышленников и партнёров не построить. Это аксиома! Верю, что именно 

такая идеология закладывается в наш новый союз». 

Кроме того, белорусский истеблишмент недвусмысленно даёт понять Москве, 

что участие Беларуси в ЕАЭС не означает её стратегического выбора в пользу 

единения с Россией. Так, в 2013 году в преддверии саммита «Восточного 

партнерства» в Вильнюсе (того самого, на котором планировалось подписание 

злополучного Соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза) 

министр иностранных дел РБ В.В. Макей не исключил, что в будущем Беларусь 

может вступить в Евросоюз. «Мы спокойно смотрим на происходящие процессы 

вместо того чтобы принуждать государства к окончательному выбору: либо ЕС, 

либо Таможенный союз. Мы долго жили в тени других народов, у нас были 

совместные государства с Польшей, Россией, мы жили в СССР. И за эти 20 лет 

мы не полностью построили свою идентичность. Дайте нам время, чтобы решить, 

куда идти», – заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства в 

интервью польскому изданию «Dziennik Gazeta Prawna». 

Несмотря на отсутствие в проекте ЕАЭС политической и идеологической (не 

говоря уже об идентитарной) составляющих, евразийская интеграция 

воспринимается белорусской правящей элитой с изрядной долей скепсиса. Перед 

подписанием Договора о ЕАЭС в мае 2014 г. А.Г. Лукашенко заявил: «К 

сожалению, это не тот договор, на который рассчитывала Беларусь, и не тот, о 

котором изначально заявляли наши партнёры, прежде всего Российская 

Федерация». Недовольство белорусского президента вызвало то обстоятельство, 

что формирование общих рынков нефти и газа было отложено до 2025 г. В связи с 

этим в белорусском законе о ратификации Договора о ЕАЭС была сделана важная 

оговорка: «Республика Беларусь заявляет, что добросовестно будет выполнять 

свои обязательства в рамках Договора и предпримет иные меры по его реализации 

при условии, что к этому моменту на трехсторонней или двусторонней основе 

будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и 



 

 

изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов 

услуг, в первую очередь, в отношении энергоносителей, продукции сборочных 

производств, либерализации автомобильных перевозок и других чувствительных 

позиций. При этом данные договоренности должны содержать положения о 

недопустимости их ухудшения в последующий период до полного устранения 

изъятий и ограничений в Евразийском экономическом союзе»9. 

Скепсис первых лиц Беларуси относительно Евразийского экономического 

союза нашёл отражение в их – порой весьма эпатажных – высказываниях, 

сделанных уже после подписания Договора о ЕАЭС. В конце прошлого года экс – 

председатель правительства Беларуси М.В. Мясникович раскритиковал работу 

Евразийской экономической комиссии, назвав её «какой – то бесполезной 

организацией», а президент А.Г. Лукашенко заявил о возможности 

«трёхстороннего сотрудничества» в формате Евросоюз–Беларусь–Евразийский 

союз. 

Показательно, что Беларусь (как и Казахстан) не присоединилась к 

продовольственному эмбарго, установленному российским правительством в 

отношении ряда стран Запада, введших санкции против России. Более того, в 

Россию с территории Беларуси хлынул поток запрещённого к ввозу на 

российский рынок продовольствия, вследствие чего Россельхознадзор в ноябре 

2014 г. ввёл временные ограничения на поставку в РФ продуктов питания, 

произведённых в Беларуси из импортного и недоброкачественного сырья, а также 

обязал осуществлять транзит продовольствия из Беларуси через территорию 

России в Казахстан и третьи страны только при условии прохождения 

российского таможенного контроля. Таким образом, доверие между партнёрами 

по евразийской интеграции было подорвано ещё до вступления в силу Договора о 

ЕАЭС. 

Что касается установленной евразийским Договором интеграционной модели, 

то, с нашей точки зрения, она базируется на двух неприемлемых для России 

принципах. 1) Органы ЕАЭС принимают решения консенсусом, хотя по своему 

                                                 
9  Яшева, Г. А. Кластерная стратегия инновационного развития экономик России и Беларуси // Управление 

экономическими системами.  –  2014  –  № 2(62).  –  2014.  –  С. 7 – 12. 



 

 

экономическому потенциалу Россия существенно превосходит других участников 

интеграционного объединения (в том числе Белоруссию). ЕАЭС является крайне 

ассиметричным образованием с явным преобладанием России, которая в этой 

связи не может не иметь больший вес при принятии важных экономических 

решений. 2) В рамках евразийского интеграционного проекта Беларусь и, к 

примеру, Киргизия имеют в отношениях с Россией примерно одинаковый статус, 

при этом для русского народа интеграция с республикой Беларусь гораздо более 

значима, чем с Киргизией (нельзя не учитывать, что в русском обществе 

популярна идея введения визового режима со странами Средней Азии и 

Закавказья). Очевидно, что этнокультурная общность белорусов и русских 

(великорусов) должна быть обличена в особую политическую форму. 

Как представляется, для решения второй из указанных проблем необходима 

актуализация проекта Союзного государства и наполнение его недостающим 

идеологическим содержанием. Следует согласиться с О.Б. Неменским, который 

предлагает сделать идеологией Союзного государства панрусизм, 

постулирующий общерусское (восточнославянское) единство и придающий 

российско – белорусскому союзу идентитарное измерение. При этом конечной 

целью общерусской интеграции должно быть создание прочного 

конфедеративного (или федеративного) образования, имеющего свою 

конституцию, выборные органы власти, гражданство и валюту. Исходя из 

идеологии панрусизма, к Союзному государству могли бы присоединиться 

Украина (или те государственные образования, которые были провозглашены на 

территории исторической Новороссии) и Приднестровье. После полноценной 

реализации проекта Союзного государства созданную конфедерацию (федерация) 

можно было бы переименовать в Российский союз (именно так в 1990 году А.И. 

Солженицын предлагал назвать объединение трёх восточнославянских 

республик). 

В качестве положительных внешне -  и военно-политических моментов 

выделяют:  

 –  обеспечение непосредственного выхода на границы Центрально - 

европейского региона, «окно в Европу»;  



 

 

 –  устранение потенциальной угрозы создания так называемого Балтийско- 

Черноморского пояса изоляции России;  

 –  получение дополнительных средств воздействия для развития отношений с 

Украиной;  

 –  усиление позиций для диалога с Польшей, в меньшей степени — с 

государствами Балтии;  

 –  придание демонстрацией примера импульса развитию процессов 

дальнейшего сближения в «интеграционном ядре» СНГ (Россия, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия) и, возможно, в Содружестве в целом;  

 –  общее усиление влияния России в мировой политике посредством 

доказательства ее способности к проведению столь крупномасштабной акции, как 

создание Союза с соседним независимым государством;  

 –  оптимизация общего стратегического положения России на западном 

направлении;  

 –  улучшение ситуации вокруг Калининградской области;  

 –  получение дополнительного пространства для маневра в рамках Договора 

об ОВСЕ;  

 –  обретение дополнительных возможностей для совершенствования систем 

противовоздушной и противоракетной обороны.  

К негативным международным последствиям интеграции российские 

аналитики относят возможность перехода ряда государств мира к 

индивидуальной или согласованной политике, направленной на нейтрализацию 

получаемых Россией преимуществ.  

Главными составляющими этого курса могут стать:  

 –  не столько политическое, сколько военное расширение НАТО на страны 

Центральной Европы с созданием инфраструктуры для «передового базирования» 

(в то же время следует подчеркнуть, что сближение России и Беларуси не 

рассматривается значимыми российскими политиками и экспертами в контексте 

расширения НАТО; у участников Союза, по их мнению, есть многообразные 

объективные национальные интересы, требующие их интеграции 

безотносительно к будущему НАТО);  



 

 

 –  польско-украинское и польско-литовское сближение, а также дальнейшая 

консолидация балтийских стран, что будет сужать пространство маневра 

российской внешней политики;  

 –  повышение внимания к Украине на Западе, следствием чего уже в 

среднесрочной перспективе могут стать усилия по подрыву модели российско- 

украинских партнерских отношений;  

 –  нарастание противоречий в отношениях между Россией и Западом;  

 –  оказание Западом косвенного экономического давления в виде дальнейшего 

снижения финансовой помощи, отказа от финансово - экономического содействия 

в реформировании белорусской экономики под тем предлогом, что, если у России 

находятся средства на проведение крупных внешнеполитических акций, она не 

должна рассчитывать на помощь из-за рубежа.  

Однако, по мнению российских аналитиков, большая часть указанных 

негативных тенденций уже проявляется и будет развиваться в дальнейшем, даже 

если российско-белорусская интеграция не состоится.  

В целом в Москве исходят из того, что страны Запада не пойдут на открытую 

конфронтацию с Россией из - за ее сближения с республикой Беларусь. Оно 

воспринимается как процесс, хотя и не соответствующий интересам Запада, но 

достаточно предсказуемый и естественный, учитывая близость русского и 

белорусского народов.  

Однако, несмотря на различные проблемы и препятствия на пути становления 

и развития Союза России и Беларуси, существуют и положительные моменты 

российско-белорусской интеграции.  

По инициативе Парламентского Собрания постоянно проводятся различные 

мероприятия, посвященные белорусско-российскому единению. Они призваны 

содействовать активизации процесса становления и развития Союзного 

государства, укреплению веры народов двух стран в возможность достижения 

целей их единения, усилению общественно - политической и информационной 

поддержки союзного строительства, противодействию подрывной антисоюзной 

деятельности.  



 

 

На данном историческом этапе целесообразность построения Союзного 

государства Беларуси и России определяется и стратегическими, в частности, 

геополитическими факторами, и совершенно конкретными повседневными 

задачами. Например, для России принципиально важно, что Беларусь остается 

практически единственным соседним государством, не вошедшим в так 

называемый Черноморско-Балтийский санитарный кордон. Часть этого кордона 

— прибалтийские государства (Латвия, Литва, Эстония), другая половина 

участники ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).  

Стратеги НАТО не теряют надежды на то, что при определенных условиях, 

такой кордон может стать реальностью и ограничит экономические и оборонные 

возможности России. Как справедливо отметил Президент РБ А.Г. Лукашенко, — 

«Союз Беларуси и России должен стать реальным противовесом сложившемуся 

ныне однополюсному миру, мощным двигателем в прорыве агрессивного 

трансатлантического монополизма, интеграционным ядром нового единения 

государств».  

Для Беларуси тоже немаловажным фактором является реальная военная сила 

России. Этот фактор способствует укреплению ее международного авторитета. В 

ближайшем будущем Союзное государство будет иметь совместную военную 

доктрину оборонного характера.  

 

     Выводы по главе один 

 

После распада СССР, страны, входящие в него, вели самостоятельную, часто 

несогласованную друг с другой и с Россией политику. Углублялся процесс 

дезинтеграции их экономик. Но президенты России и Беларуси, будучи на 

противоположных позициях, оказались в своем стремлении к интеграции 

единомышленниками. Для Ельцина союз России и Беларуси – это попытка 

восстановить утраченное, для Лукашенко – это шанс решить экономические 

проблемы. Глубокая экономическая депрессия отбросила Беларусь на 116 место 

по уровню платежеспособности. Таким образом, можно сказать, что объединение 

двух государств могло способствовать восстановлению баланса экономики 



 

 

Беларуси. Россия также получала преимущества в виде расширения территории и 

притока рабочей силы. 2 апреля 1996 года Борис Ельцин и Александр Лукашенко 

подписали соглашение о создании Сообщества России и Беларуси. Ровно через 

год был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. 8 декабря 1999 г. был 

подписан Договор о создании Союзного государства России и Беларуси. 1999 г. 

стал этапным в союзных отношениях России и Беларуси. Таким образом, в 1999 г. 

были определены основные направления интеграции России и Беларуси. В рамках 

Союза России и Беларуси было заключено множество соглашений, а именно: 

Соглашение между правительствами Республики Беларусь и Российской 

Федерации от 20 июля 1992 года о создании межгосударственных хозяйственных 

структур, Соглашение о свободной торговле от 13 ноября 1992 года, Протокол о 

введении режима свободной торговли без изъятий и ограничений. В 1999 году 

была подписана Программа действий Российской Федерации и Республики 

Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного государства. 

Утверждён план совместных мероприятий по созданию единой военной 

организации, которая сможет защитить Союзное государство. Эти механизмы 

защиты будут созданы к 2018 году. Кроме того, в 2017 году пройдут крупные 

стратегические учения военных двух стран под названием "Запад – 2017". Нормы 

Договора о создании Союзного государства, которые предусматривают: введение 

единой валюты, единое гражданство, принятие единого законодательства, 

регулирующего хозяйственную деятельность, создание наднациональных 

органов. Но за все время существования Договора многие положения остались 

нереализованными.     

 

 



 

 

2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКО – БЕЛОРУССКИХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1 Современный этап развития отношений между Россией и Беларусью 

 

   Международная обстановка в 2016 году характеризовалась сохранением 

повышенной нестабильности и усилением факторов неопределенности, 

обусловленных в том числе продолжающимися глобальными 

трансформационными процессами и негативным влиянием как традиционных, так 

и новых вызовов, и угроз. 

Конфронтационная риторика ведущих мировых игроков преобладала над 

объединительными инициативами на фоне разбалансировки системы сдержек 

и противовесов, дефицита взаимного доверия и отсутствия готовности 

к компромиссам. Попытки получения односторонней выгоды приводили 

к конфликтам интересов, провоцировали дальнейшее применение изжившей себя 

политики санкций. 

За 25 лет независимости страны сеть белорусских загранучреждений 

постоянно расширялась и оптимизировалась. Сегодня Республика Беларусь имеет 

дипломатические представительства в 59 государствах по всему миру. В 2016 

году открыты дипмиссии в Грузии и Испании, в полном объеме возобновлена 

деятельность Посольства Беларуси в Швеции. С учетом аккредитации послов 

по совместительству, Беларусь представлена в 116 из 177 государств, с которыми 

наша страна установила дипломатические отношения. 

На внешнеэкономическом направлении основные усилия были направлены 

на расширение взаимовыгодных связей с традиционными партнерами и освоение 

новых рынков, диверсификацию белорусского экспорта как одного из условий 

обеспечения экономической безопасности государства. Целевым ориентиром 

является выход в перспективе на более сбалансированное распределение 

белорусского экспорта по основным направлениям ЕАЭС — ЕС — «дальняя 

дуга» в целях снижения уязвимости национальной экономики от стрессовых 

ситуаций. 



 

 

Всестороннее содействие оказывалось национальным экспортерам, а также 

улучшению делового климата. В рейтинге Группы Всемирного банка («Ведение 

бизнеса 2017») Беларусь заняла 37-е место среди 190 стран и улучшила свое 

положение по сравнению с минувшим годом сразу на 13 позиций. В том числе 

второй год подряд Беларусь входит в первую тридцатку стран по одному 

из показателей упомянутого рейтинга «международная торговля». 

 Динамика белорусско-российских союзнических отношений подкреплялась 

интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях, различными 

форматами межправительственного и межотраслевого взаимодействия, которые 

обеспечивали качественное содержательное наполнение двустороннего диалога. 

Беларусь и Россия продолжали осуществлять совместную оборонную 

и пограничную политику, координировать деятельность в области военного 

строительства. Реализовывались многочисленные союзные программы 

и мероприятия. 

Российская Федерация сохранила за собой роль ведущего торгового 

и инвестиционного партнера Беларуси, крупнейшего экспортного рынка для 

белорусских товаров. На долю России приходится около половины всего объема 

белорусской внешней торговли. По объемам взаимной торговли Беларусь, в свою 

очередь, входит в «пятерку» основных торговых партнеров России. 

Реализуются значимые совместные инвестиционные проекты, крупнейшим 

из которых является строительство Белорусской АЭС. 

Результаты экономического взаимодействия могли бы быть выше в случае 

выхода на равные условия хозяйствования, решения спорных вопросов 

в нефтегазовой сфере, наращивания промышленной кооперации 

и инвестиционного сотрудничества, улучшения доступа к рынкам товаров и услуг 

обоих государств, снятия проблем в сфере поставок сельхозпродукции, 

урегулирования режима пропуска граждан третьих стран через белорусско-

российскую границу. 

Внешнеполитические ведомства Беларуси и России традиционно тесно 

координировали свои действия, что способствовало укреплению позиций двух 

стран на международной арене. В рамках Программы согласованных действий 



 

 

в области внешней политики государств — участников Договора о создании 

Союзного государства на 2016—2017 гг. проведено более 20 консультаций 

по различным направлениям межмидовского взаимодействия. 

Продолжилась работа по обеспечению равенства прав граждан Беларуси 

и России на территории двух стран, в частности, в сферах образования 

и здравоохранения, доступа к системам социальных гарантий и трудоустройства, 

свободы передвижения и выбора места жительства. 

Продолжает активно развиваться межрегиональное сотрудничество. 

В течение года Беларусь посетили 68 делегаций российских регионов, в том числе 

24 — во главе с губернаторами. В июне 2016 г. в г. Минске состоялся III Форум 

регионов Беларуси и России. 

В рамках казахстанского председательства в Евразийском экономическом 

союзе 2016 год был объявлен «Годом углубления экономических отношений 

ЕАЭС с третьими странами» и проходил под знаком подготовки международных 

преференциальных торговых соглашений. Поддерживая данный подход, Беларусь 

в то же время выступает за необходимость первоочередного укрепления Союза 

на внутреннем контуре, в том числе путем создания равных условий для 

субъектов хозяйствования, устранения имеющихся барьеров и ограничений 

во взаимной торговле, укрепления промышленного сотрудничества, продвижения 

работы в области энергетики. 

Важным для белорусской стороны в 2016 году стало утверждение 

Концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, 

согласно которой принципы ценообразования являются общими независимо 

от принадлежности субъектов хозяйствования тому или иному государству-члену 

Союза. 

Важное место во внешнеполитических приоритетах Беларуси занимали 

отношения с государствами СНГ и Грузией. 

Продолжился рост интенсивности и уровня политических контактов. 

Состоялись визиты в Республику Беларусь высокопоставленных представителей 

Европейской службы внешних действий (июнь, ноябрь, декабрь), Европейской 

комиссии (февраль, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь), спецпредставителя 



 

 

ЕС по правам человека (март), Европейского парламента (май), а также стран-

членов Евросоюза. 

Позитивной динамикой характеризовались отношения с соседними 

государствами. На различных уровнях поддерживались контакты с Латвией: 

состоялись визиты министров иностранных дел, обороны, внутренних дел 

Беларуси в Латвию, визиты министров сообщения, экономики Латвии в г. Минск. 

Впервые за долгие годы состоялся визит Премьер-министра Республики Беларусь 

в Латвию (5 ноября). 

Республика Беларусь является одним из приоритетных торгово-

экономических партнеров Кабардино-Балкарской Республики. Взаимные 

экономические интересы обоих регионов основаны на исторически сложившихся 

хозяйственных связях и успешно развиваются. В настоящее время с белорусскими 

партнерами взаимодействует целый ряд промышленных предприятий республики. 

Так, АО «Терекалмаз» (производство алмазного инструмента) сотрудничает через 

представительство ЧТУП «Терекалмаз» в Беларуси с ОАО «Минский тракторный 

завод», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский 

моторный завод», ОАО «Барановичский автоагрегатный завод», ОАРО 

«Автогидроусилитель», ОАО «БАТЭ», ОАО «Белкард», ОАО «Борисовский завод 

автоагрегатов», ОАО «Станкозавод Красный Борец», ООО «Исакидисгранитес», 

ОАО  

«Белтран», РУП «Белгео». АО «Кабельный завод «Кавказкабель» (кабельно-

проводниковая продукция) развивает партнерские связи с ЧТУП «БелГранта», 

ООО «ЛБА-Кабель». ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» 

(производство высоковольтных выключателей нагрузки) взаимодействует с 

Ресурсо-обеспечивающим унитарным предприятием «Белжелдорснаб». ОАО 

«Прохладненский завод полупроводниковых приборов» (производство 

интегральных регуляторов напряжения) уже более 20 лет является партнером 

ОАО «Интеграл», приобретая кристаллы транзисторов и микросхем. Указанные 

предприятия намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество с белорусскими 

партнерами. В частности, ОАО  



 

 

«Прохладненский завод полупроводниковых приборов» в соответствии с 

протоколом намерений от 30 октября 2014 года предлагает ОАО «Интеграл» 

освоить производство определенных типов транзисторов и микросхем в целях 

увеличения номенклатуры изделий микроэлектроники, а по заказу ОАО 

«Борисовский завод автотранспортного электрооборудования» планирует 

освоение изделий автоэлектроники. 

Группа промышленных предприятий готова к налаживанию отношений с 

организациями и предприятиями Республики Беларусь на основе кооперации в 

сфере производственной деятельности. Это ООО «Севкаврентген-Д» (выпуск 

широкого спектра медицинского рентгеновского оборудования); ОАО 

«Нальчикский завод полупроводниковых приборов» (производство микросхем 

электронных); филиал ООО «Кариста» в Чегеме (изготовление кожи одежной, 

обувной, ременной, галантерейной); ООО «Фарма Интернэшнл Компани Россия-

СНГ» (выпуск инфузионных растворов, жевательных конфет с мультивитаминами 

и минералами для детей); ООО «Баксан-Автозапчасть» (производство элементов 

систем выхлопа к легковым и грузовым автомобилям); ОАО 

«Станкостроительный завод» (изготовление деревообрабатывающих станков, 

бетономешалок, оборудования для производства пеплоблоков, отдельных деталей 

и узлов сельскохозяйственной техники);  

ОАО «Телемеханика» (выпуск светодиодных светофоров, контроллеров 

дорожных, энергосберегающей светотехники – модульных светодиодных 

светильников для освещения дорог, улиц, мостов, производственных помещений 

и объектов жилищно-коммунального хозяйства). 

В настоящее время Республика Беларусь тесно сотрудничает 

с 80 субъектами Российской Федерации в торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном направлениях деятельности. В рамках 

межрегионального взаимодействия заключено свыше 300 соглашений 

и  договоров между белорусскими областями и российскими муници- пальными 

образованиями. Во время второго Форума регионов России и Беларуси в сентябре 

2015 года в Сочи субъектами хозяйствования двух стран подписано более 60 

контрактов на сумму около 260 миллионов долларов. В Беларуси работают 2,5 



 

 

тысячи предприятий с российским капиталом, более 60 процентов крупных и 

средних белорусских промышленных предприятий осуществляют кооперацию с 

российскими партнерами. 

Основой развития Союзного государства служит гармонизация 

законодательства по наиболее актуальным направлениям сотрудничества, таким 

как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, безопасность, а также принятие 

решений по реализации имеющихся очень важных ин- фраструктурных и 

инвестиционных проектов, наукоемких производств в космической 

промышленности, нефтехимии, энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве и 

других отраслях. В процессе создания Союзного государства проведена 

значительная работа по гармонизации и унификации правовых отношений в 

различных сферах деятельности. Унифицировано таможенное законодатель- ство, 

гармонизированы нормы гражданских кодексов Беларуси и России, установлены 

идентичные механизмы правового регулирования в таких сферах, как трудовая 

занятость населения, социальное страхование и социальная защита, в области 

образования, науки, информации и информатизации, культуры и спорта. В 

Союзном государстве продолжается работа по реализации экономических 

преимуществ от объединения интеллектуального, научного,  промышленного и 

сельскохозяйственного потенциалов при проведении согласованной 

промышленной, агропромышленной и внешнеторговой политики.        

Стратегической задачей создания Союзного государства, так же как и 

Евразийского экономического союза, является формирование Единого 

экономического пространства, основу которого составляют принятые и 

разрабатываемые законодательные акты, регулирующие деятельность органов 

государственного управления и субъектов хозяйствования в различных сферах 

социально-экономической интеграции. Формируется общий рынок транспортных 

услуг на основе упрощения правил автомобильных перевозок грузов по 

территории Союзного государства, создания общей системы транспортного 

контроля на внешнем контуре границ Союзного государства, с переходом от 

квотирования к безразрешительному принципу на все виды автомобильных 

перевозок, включая перевозки грузов в/из третьих стран. На постоянной основе 



 

 

обеспечивается параллельная работа единой энергетической системы России и 

объединенной энергетической системы Беларуси, позволяющей использовать 

электрические мощности двух систем в экономических целях, взаимовыгодных 

для обоих государств 

Формирование и реализация единой структурной промышленной политики 

в рамках Союзного государства является одной из важнейших задач интеграции 

на период до 2020 года. В соответствии с резолюцией Высшего Государственного 

Совета Союзного государства от 21 октября 2014 года № 1 Стороны разработали 

План мероприятий по формированию и реализации единой структурной 

промышленной политики, который принят на очередном заседании Совета 

Министров Союзного государства 29 сентября 2015 года. Его реализация будет 

способствовать развитию производственного потенциала стран, углублению 

производственной кооперации между отдельными предприятиями и координации 

отраслевых научно-технических и инновационных программ, в том числе даст 

реальный экономический эффект в рамках межрегионального сотрудничества. 

Непременным условием благополучия внутреннего рынка Союзного 

государства в настоящее время является реализация программ 

импортозамещения, разработанных государствами. Несмотря на то что санкции 

по отношению к России со стороны ряда стран Евросоюза носят разрушительный 

характер, они в то же время стимулируют более ускоренное развитие 

собственного производства в тех отраслях, где необходимо заменить 

недостающую продукцию и удовлетворить спрос на замещение импорта. 

Импортозамещение уже в 2015 году увеличило производительность в нескольких 

ключевых промышленных отраслях России и Беларуси, таких как 

машиностроение, нефтехимическая и легкая промышленность, сельское 

хозяйство. 

Одним из значимых для Союзного государства инвестиционных проектов 

является строительство в Беларуси атомной электростанции, с вводом в строй 

которой в 2020 году республика обеспечит в полном объеме собственную 

потребность в электроэнергии для экономических и социальных нужд страны. В 

2014–2015 годах завершено выполнение 6 программ в области электронного 



 

 

приборостроения, медицины, сельского хозяйства, космической техники. Кроме 

того, в разработке находятся 17 проектов концепций программ со сроком 

реализации до 2020 года. Ежегодно на их реализацию в бюджете Союзного 

государства предусматривается более трех миллиардов российских рублей. 

 

2.2 Проблемы и перспективы развития российско-белорусских отношений  

 

   Проблема построения Союзного государства Беларусь-Россия остается наиболее 

важной с  политической, экономической и военной точек зрения. Никакие 

внутренние и международные события, какими бы острыми и драматическими 

они ни были, не могут отодвинуть или приглушить проблему формирования 

Союзного государства. Прежде всего, отметим, что интеграция России и Беларуси 

в единое Союзное государство идет весьма медленно. Сегодня это признают и 

сторонники реинтеграции, и ее противники. Первые - с сожалением, вторые - с 

радостью. Говоря о том, что сдерживает, необходимо выделить следующие 

моменты: 

Во-первых, слишком сильны бюрократические барьеры на пути создания 

Союзного государства. Об этом, в частности, говорил Селезнев в марте месяце на 

пресс-конференции по итогам 19-й сессии Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России. 

Во-вторых, сложнее чем предполагалось идут процессы экономической 

интеграции, хотя справедливости ради необходимо отметить, что в этой области, 

как и в военной сфере, в безопасности, в вопросах борьбы с преступностью, в 

охране госграниц Союза есть тем не менее весьма позитивные сдвиги. Однако 

необходимо учитывать, что имеющиеся между Россией и Беларусью 

противоречия в экономической сфере остаются существенными и их разрешение 

потребует значительных усилий с обеих сторон. Прежде всего, это проблема 

государственной собственности и ее мест в экономической политике. Россия уже 

давно захвачена процессом разрушения госсектора, даже тех отраслей, которые 

определяют стратегическую военную составляющую экономики страны.  



 

 

В-третьих, одним из основных, сдерживающих реинтеграцию, 

обстоятельств является отсутствие единой валюты. В самом начале 

существования СНГ противоречие по указанной проблеме не было преодолено, 

что немедленно повлекло за собой возникновение и развитие центробежных 

тенденций, которые с каждым годом крепли. 

В-четвертых, для создания Союзного государства Беларусь-Россия не 

сформировалась еще необходимая законодательная база. Несмотря на то, что 

многие вопросы на законодательном уровне решены или созданы предпосылки 

для их решения, главный вопрос - каким должно быть Союзное государство - все 

еще находится в стадии сравнения и учета мнений разных сторон. Как следствие 

до сих пор нет Конституционного акта Союзного государства. Это, прежде всего, 

определение формы Союзного государства. 

К концу 2016 года политические отношения Минска и Москвы достигли 

рекордного похолодания. Причем ни в Москве, ни в Минске не видят перспектив 

и путей их улучшения. Обе стороны остались при своих обидах и не идут на 

компромиссы. В декабре Россия так и не согласилась ни на один белорусский 

вариант разрешения «нефтегазового кризиса», перенеся переговоры о поставках 

углеводородов на 2017 год. Минское руководство, в свою очередь, арестовало 

трех российских журналистов на своей территории, а президент страны 

Александр Лукашенко демонстративно проигнорировал саммиты ОДКБ и ЕАЭС, 

где Москва играет лидирующую роль. 

В экономическом плане продолжится использование нефтегазовых 

аргументов, а спорные вопросы останутся в подвешенном состоянии. Уже 

известно, что за этот год Беларусь получит сокращенные объемы нефти, 18 млн 

тонн вместо обещанных 24 млн тонн. В следующем году, вероятно, будет то же 

самое. 

Не станет лучше ситуация с доступом белорусской продукции на 

российский рынок. Создание единой службы сельхознадзора Союзного 

государства уже отложено на неопределенный срок, так что претензии 

российских проверяющих органов к белорусским продуктам наверняка 

сохранятся. Официальный Минск в ответ может пойти на угрозы: заявить об 



 

 

отказе от создания новой военной базы России на территории Беларуси, а также 

от переориентации белорусского транзита на порты северо-запада России. 

Место России в мире нужно рассматривать и через процессы 

регионализации. 

Постсоветское пространство после 1991 года стало ареной «парада 

суверенитетов» -всех бывших республик СССР. Каждый участник СНГ старался 

автономно строить собственную государственность и национальную 

идентичность. Формат союза независимых государств (СНГ) не приобрел своего 

развития. На постсоветском пространстве жизнеспособными стали организации с 

небольшим количеством участников, такие как Союзное государство России и 

Беларуси. Начиная с 1994 года существует таможенный союз ЕАЭС – форма 

торгово-экономической интеграции Беларуси, Казахстана, России, Армении и 

Киргизии, предусматривающий единую таможенную территорию. Почти во всех 

объединениях первое место занимает Российская Федерация (территория, 

структура национального хозяйства, население, ресурсы и т. д.). Россия вместе с 

Белоруссией составляют Союзное государство России и Беларуси. 

Отношения России и Беларуси очень давно приобрели характер качелей, 

когда шаги по сближению и интеграции сменяются конфликтами по каким-то 

сугубо практическим, меркантильным темам. 

Положительную роль в развитии торгово-экономических связей между 

сторонами играет тот факт, что Российская Федерация и Республика Беларусь 

входят в состав Таможенного союза, предусматривающего единую таможенную 

территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются 

таможенные пошлины и ограничения экономического характера, а единое 

экономическое пространство предполагает обеспечение свободы перемещения 

товаров, услуг, финансового и человеческого капитала через границы государств-

участников. В 2014 году на территории Ярославской области проведено около  15 

белорусских ярмарок. Организации Беларуси принимали активное участие в 

выставках-ярмарках потребительских товаров, проводимых ежемесячно в 

Ярославле: «Зимняя сказка», «Продэкспо», «Веселая масленица», «Дом. Сад. 



 

 

Огород», «Летний калейдоскоп», фестиваль «Неделя российского льна», 

«Школьный базар», «Золотая осень». 

С 1998 года, на протяжении десятилетия, ключевым звеном экономического 

сотрудничества республики и области была совместная межгосударственная 

российско-белорусская программа «Развитие дизельного автомобилестроения», 

благодаря которой удалось создать конкурентоспособную автомобильную 

технику с дизельными двигателями, соответствующими экологическим 

требованиям Евро-2, Евро-3, Евро-4. Произошло увеличение срока службы 

силовых агрегатов до одного миллиона километров пробега. И, пожалуй, главный 

итог – удалось не только стабилизировать экономическую обстановку на заводах 

– участниках программы, но и сократить технический и технологический разрыв 

между нашими и зарубежными автомобилестроителями, а также уменьшить 

зависимость России и Беларуси от импорта автомобильной техники. 

Сегодня наше партнерство в области промышленности осуществляется в 

первую очередь в соответствии с Программой развития сотрудничества между 

Республикой Беларусь и Ярославской областью на 2014–2016 годы. Одно из 

основных ее направлений – взаимодействие в области машиностроения и 

дизелестроения. ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» и ОАО 

«Минский моторный завод» начали совместные работы по адаптации топливных 

насосов высокого давления для системы «CommonRail» производства ОАО 

«ЯЗДА» с рабочим давлением в рэйле 1800 бар для двигателей ОАО «ММЗ» Д-

245 и Д-260.  

Также прорабатываются возможности поставок на ОАО «ММЗ» клапанных 

пружин производства ОАО «ЯЗДА». Между ОАО «Автодизель» (Ярославский 

моторный завод) и ОАО «Гомсельмаш» достигнута договоренность о проведении 

поставок на ОАО «Гомсельмаш» опытных образцов 536-й серии моторов. 

Есть и другие примеры удачного сотрудничества. ОАО «Ярославский завод 

резиновых технических изделий» успешно работает с белорусскими партнерами 

по поставке резинотехнических изделий – товарных резиновых смесей, 

технических пластин, РТИ для подвижного состава железных дорог. ООО «ПК 

ТМТ» осуществляет поставки в Беларусь скорлупы из пенополиуретана для 



 

 

изоляции труб. Кроме того, заключен дилерский договор на поставку фасадного 

декора с минской компанией ДОО «Деловой город». ОАО НИИ «Ярсинтез» 

прорабатывает вопрос о поставке латекса СКД-1 для ТПК «Химволокно» ОАО 

«Гродно Азот». 

   Оценивая прогнозы развития событий, нужно согласиться с теми 

исследователями, которые доказывают, что «успешность интеграционной 

группировки и ее устойчивое развитие зависят от того, насколько она опирается 

на национальные технологические разработки и каково ее место в мировом 

инновационном процессе». Как представляется, для этого, прежде всего, должна 

быть разработана и реализована программа модернизации именно российской 

экономики. В этом случае в качестве стимула для политической интеграции будет 

работать не только зависимость многих постсоветских государств от российского 

сырья, но и активное продвижение новых российских технологий и продукции. 

Заинтересованность в них может обусловить согласование единой политики 

модернизации экономик Евразийского экономического союза и нейтрализовать 

воздействие конъюнктурных факторов внутреннего и внешнего свойства. В 

целом, оценивая перспективы, позволю высказать осторожный оптимистичный 

прогноз, что имеющиеся предпосылки, объективные потребности и выгоды 

интеграции России и Республики Беларусь как ядра евразийского проекта все же 

возьмут верх над конъюнктурой момента. Однако, как показал печальный опыт 

Украины, нельзя надеяться на историческую предрасположенность и неизбежную 

закономерность объединения братских славянских народов. Без волевых усилий 

лидеров и целенаправленной, взвешенной и последовательной политики на 

объединение процесс интеграции может дать сбой, а с учетом внешнего 

враждебного воздействия геополитических конкурентов России – привести к 

весьма плачевному результату. 

Очень многое в 2017 году будет зависеть от того, как станут развиваться 

события внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), амбициозного 

интеграционного проекта Кремля на постсоветском пространстве. Иными 

словами — самая значимая за 25 лет попытка восстановить единое экономическое 

пространство на территории бывшего СССР. 



 

 

За два года существования этого союза никаких проблем у России (как 

лидера этого объединения) не возникало только с Арменией и Киргизией. С 

Казахстаном трения возникают, но пока не критичные. С Белоруссией, однако, 

проблемы возникают постоянно, причем чаще всего — в формате скандала. 

На фоне формирования, пусть пока медленного и недостаточно 

концептуально осмысленного, нового евразийского пространства как центра 

развития и влияния необходимо провести, как любят говорить дипломаты, 

инвентаризацию имеющихся возможностей. И речь должна идти прежде всего об 

экономических возможностях, ведь суть возникающей Евразии - это прорыв в 

инфраструктурной и транспортно-логистической сфере на пространстве от 

Тихого до Атлантического океана. Инициированный Россией проект ЕАЭС, 

китайские инициативы по движению на Запад, в Европу, активизация разговоров 

о коридоре Север - Юг - все это новые обстоятельства. Российско-белорусская 

кооперация должна ориентироваться на это, а не на уходящий в прошлое диспут 

про то, где проходит граница "настоящей Европы" и куда относится западная 

оконечность бывшего СССР. Судьба Украины и Молдавии демонстрирует (к 

счастью, в разной степени), к чему приводит бесплодный "выбор" между Россией 

и Европой, который якобы делали все эти годы "промежуточные государства". 

Руководители России и Беларуси очень разные политики, однако их 

объединяет одно качество - способность прагматически воспринять перемены и 

использовать их в своих интересах. Пора проявить это качество снова. 

В 2017 году Россия полностью рефинансирует все долговые обязательства 

Беларуси в размере 750-800 миллионов долларов. Это порядка 750-800 

миллионов - основной долг и сумма процентов к погашению в этом году.  

Платежи Беларуси по внешнему и внутреннему государственному долгу 

в текущем году составляют около 3,5 миллиарда долларов. Из них на платежи 

по внешнему долгу планируется направить 1,8 миллиарда долларов, 

по внутреннему — 1,7 миллиарда. Самые крупные суммы в счет погашения 

внешнего госдолга в этом году Беларусь должна перечислить России (741,3 

миллиона долларов), Евразийскому фонду стабилизации и развития (487,9 

миллиона) и Китаю (381,7 миллиона долларов). 



 

 

Весной 2016 года белорусские власти подписали кредитную программу 

о получении из Евразийского фонда стабилизации и развития кредита на 2 

миллиарда долларов, который предоставляется семью траншами. Для получения 

траншей белорусские власти должны реализовать комплекс мер 

по реформированию экономики. 

На данный момент белорусская сторона получила два транша евразийского 

кредита — 500 миллионов долларов в марте 2016 года, 300 млн долларов — 

в июле. Минфин Беларуси ранее рассчитывал получить третий транш кредита 

ЕФСР (также на 300 миллионов долларов) в октябре 2016 года, однако этого 

не произошло. 

Учитывая накопленный опыт, как положительный, так и отрицательный, 

необходимо выработать принципиально новую стратегию развития 

взаимоотношений между Россией и Белоруссией. 

     В рамках СНГ сформировался феномен разноскоростного интеграционного 

процесса, в результате которого на территории СНГ сложился ряд 

субрегиональных объединений с различными принципами взаимодействия. В 

связи с этим перед русскими и белорусами сегодня стоит сложная задача, во-

первых, преодоления угрозы разобщения внутри союза и, во-вторых, 

использования преимуществ появления небольших группировок, которые могут 

ускорить решение практических вопросов взаимодействия. 

    Исходя из накопленного опыта интеграции и учитывая инерционность 

интеграционных процессов, дальнейшая стратегия развития взаимоотношений 

между государствами будет, как и прежде, строиться путем заключения 

двусторонних соглашений. 

    Интеграционный процесс будет развиваться как сверху вниз, так и снизу - от 

реальных связей субъектов хозяйствования, от региональных программ к 

общегосударственным. При этом главный приоритет будет отдан расширению и 

углублению рыночных основ интеграции, повышению роли 

предпринимательских структур в хозяйственном взаимодействии стран. 

Локомотивом и катализатором интеграционного процесса станут 

транснациональные корпорации, которые способствуют развитию 



 

 

межгосударственной торговли, расширению сбыта продукции на всей территории 

России и Белоруссии путем создания дочерних предприятий, производственных и 

торговых филиалов. 

   Для построения полноценного альянса России и Белоруссии нужно выбрать 

определенную стратегию развития, лучше всего подходящую для особенностей 

экономического и политического уклада. Основными принципами должны быть 

прагматизм, совпадение интересов, взаимовыгодность двустороннего 

сотрудничества, сохранение политического суверенитета. 

 

Выводы по главе два 

 

   Беларусь и Россия осуществляют совместную оборонную и пограничную 

политику, координируют деятельность в области военного строительства. 

Российская Федерация сохранила за собой роль ведущего торгового и 

инвестиционного партнера Беларуси. На долю России приходится около 

половины всего объема белорусской внешней торговли. По объемам взаимной 

торговли Беларусь, в свою очередь, входит в «пятерку» основных торговых 

партнеров России. 

Реализуются значимые совместные инвестиционные проекты, крупнейшим 

из которых является строительство Белорусской АЭС. Но интеграция России и 

Беларуси в единое Союзное государство идет весьма медленно. Связано это, во-

первых, с сильными бюрократическими барьерами на пути создания Союзного 

государства. Во-вторых, остаются существенными противоречия в экономической 

сфере. В-третьих, отсутствие единой валюты. В-четвертых, не сформировалась 

необходимая законодательная база, а именно до сих пор нет Конституционного 

акта Союзного государства. 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

   Исследование развития союзных отношений показало, что Россия и Беларусь 

изначально вкладывали разный смысл в интеграционную политику. Если для 

российских властей союз двух государств, в первую очередь, имел важное 

геополитическое значение, а саму интеграционную политику России достаточно 

трудно было объяснить чисто экономическими соображениями, то для Беларуси 

роль экономического эффекта от интеграции имела первостепенное значение. Для 

экономики Беларуси была характерна чрезвычайно высокая зависимость от 

российского импорта топливно-энергетических ресурсов. Узость национального 

рынка Беларуси также способствовала интеграции двух стран. 

В результате проведенной работы установлено, что история российско -

 белорусской интеграции началась 2 апреля 1996 г., когда президент РФ Б.Н. 

Ельцин и президент РБ А.Г. Лукашенко подписали Договор об образовании 

Сообщества России и Беларуси, демонстрирующий готовность образовать 

глубоко интегрированное политически и экономически сообщество двух 

государств. 2 апреля 1997 г. Президенты обеих стран подписали Договор о Союзе 

России и Беларуси, а 23 мая 1997 г. – Устав Союза. В статье 3 Устава отмечалось, 

что «перспективы развития Союза направлены на последовательное продвижение 

к добровольному объединению государств – участников Союза на основе 

свободного волеизъявления их народов, исходя из конституций государств – 

участников Союза и общепризнанных принципов и норм международного права». 

8 декабря 1999 г. был подписан, а 26 января 2000 г. вступил в силу действующий 

по сей день Договор о создании Союзного государства, в котором отмечается, что 

Союзное государство «знаменует собой новый этап в процессе единения народов 

двух стран в демократическое правовое государство».  

   Россия, и Беларусь остаются ближайшими политическими, экономическими и 

военными союзниками. Последствия создания двадцать один год назад союза 

двух стран позитивно оценивают и российские, и белорусские государственные 

деятели. Так, премьер – министр Беларуси Андрей Кобяков в интервью «РИА 



 

 

Новости» назвал создание Союзного государства наиболее масштабным 

политическим интеграционным событием на постсоветском пространстве. 

Именно создание Союза России и Беларуси стало импульсом к появлению других 

интеграционных структур на постсоветском пространстве, таких как Таможенный 

союз, Единое экономическое пространство, Евразийский экономический союз.  

Это играет положительную роль в развитии торгово-экономических связей между 

сторонами играет тот факт, что Российская Федерация и Республика Беларусь 

входят в состав Таможенного союза, предусматривающего единую таможенную 

территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются 

таможенные пошлины и ограничения экономического характера, а единое 

экономическое пространство предполагает обеспечение свободы перемещения 

товаров, услуг, финансового и человеческого капитала через границы государств-

участников. Именно в Союзе России и Беларуси были опробованы те механизмы 

таможенной и экономической интеграции, которые оказались очень 

востребованными в более поздних интеграционных проектах на постсоветском 

пространстве.   

    В ходе исследования расммотрены основные проблемы Союза России и 

Беларуси. Интерация двух государств в единое Союзное государство идет весьма 

медленно. Во-первых, ну пути создания Союзного государства слишком сильные 

бюрократические барьеры. Во-вторых, противорчия между Россией и Беларусью 

в экономической сфере остаются существенными. Прежде всего,это проблема 

государственной собственности. В-третьих, до сих пор не введена единая валюта. 

В-четвертых, не сформирована необходимая законодательная база. Как следствие, 

до сих пор нет Конституционного акта Союзного государства. 

   Несмотря на все сложности, которые по вполне понятным причинам – ведь 

каждое суверенное государство, будь то Россия или Беларусь, обладает и 

собственными экономическими интересами, возникают во взаимоотношениях 

между двумя странами, важность такой структуры как Союз России и Беларуси 

сложно переоценить. Кроме того, Беларусь исключительно важна для России и 

как единственный по сути (в отсутствие Украины и Прибалтики) выход в Европу 

для транспортно-коммуникационных маршрутов (железные и автомобильные 



 

 

дороги, газопроводы и нефтепроводы, ЛЭП и т.д.). Уход Беларуси из зоны 

"российской союзности" будет означать резкое наращивание уровня 

геополитической и геоэкономической изоляции нашей страны. 

Наконец, Беларусь и Россия, хотя бы в силу унаследованной структуры своих 

хозяйственных комплексов, являются друг для друга пока незаменимыми 

производственно-технологическими партнерами и взаимодополняющими 

рынками, лишиться которых для каждой из республик будет крайне болезненно. 
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