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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. С распадом СССР и образованием 

суверенных Российской Федерации и Республики Беларусь произошли коренные 

изменения во многих сферах их взаимоотношений, в том числе и в обороне, что 

явилось важным фактором их безопасности. Поэтому исследование исторического 

опыта российско-белорусского сотрудничества в области обороны позволит 

эффективно решать актуальные задачи безопасности двух ведущих государств 

СНГ в новых исторических условиях, учесть просчеты и ошибки, которые были 

допущены в этой сфере руководством двух стран Содружества, что может 

послужить уроком для всех тех, кто занимается реализацией проблем военной 

безопасности не только России и Белоруссии, но и всех стран постсоветского 

пространства. 

В этом отношении актуальность данной диссертационной работы состоит, 

прежде всего, и в том, что в ней впервые в российской и белорусской 

историографии на основе многочисленных как опубликованных, так и 

неопубликованных разнообразных источников получены объективные результаты, 

комплексно обобщающие приоритетные направления российско-белорусского 

сотрудничества в сфере обороны в 1991-2016 годы. 

Актуальность темы данной диссертации состоит также и в том, что в ней 

комплексно проанализирован опыт сотрудничества в сфере обороны России и 

Белоруссии на основе скрупулёзного анализа разнообразных по значимости 

исторических источников - документов и материалов, которые позволили 

всесторонне проанализировать характер, динамику, результаты и перспективы 

российско-белорусского сотрудничества в сфере обороны в исследуемые годы. 

Комплексное его исследование, сформулированные выводы, обобщения и 

предложения дают возможность проанализировать как общие тенденции 

исследуемой проблемы, так и ее теоретические и практические особенности, что 

будет иметь, по мнению автора, обоюдный интерес двух крупных государств в 

Содружестве Независимых Государств в национальной безопасности. 

Объектом исследования  являются приоритетные направления российско-

белорусского сотрудничества в сфере обороны в 1991-2016 годы. 

Предметом исследования является становление, развитие и 

совершенствование российско-белорусских отношений в контексте оборонного 

сотрудничества двух государств СНГ в новых исторических условиях.  

Цель диссертационного исследования – выявление и обобщение 

исторического опыта российско-белорусского сотрудничества в сфере обороны и 

его влияния на обеспечение национальных интересов, повышение уровня взаимной 

безопасности двух государств с начала 1990-х до середины 2010-х годов. 

Задачи исследования:  

- выявить исторические предпосылки и геополитические факторы 

оборонного сотрудничества России и Республики Беларусь в исследуемые годы;  
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- проанализировать основные тенденции и особенности обеспечения 

обороноспособности российско-белорусского Союзного государства в контексте 

интеграционных/дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве;  

- исследовать историческую специфику формирования и развития 

договорно-правовой базы оборонного сотрудничества России и Республики 

Беларусь в условиях СНГ;  

- провести комплексный анализ исторических условий создания и развития 

российско-белорусской обороны с учетом геополитической обстановки в Европе на 

рубеже XX-XXI вв.;  

- изучить исторические особенности партнерства России и Беларуси по 

обеспечению противовоздушной обороны европейской части СНГ в исследуемые 

годы;  

- обобщить приоритеты и основные направления военно-технического 

сотрудничества России и Белоруссии за годы  их суверенного развития;  

- выявить и проанализировать характерные черты эволюции военно-научных 

и военно-образовательных связей России и Республики Беларусь в постсоветский 

период;  

- сформулировать научно обоснованные выводы, и практические 

рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности 

государственных органов двух стран в совершенствовании интеграционных 

процессов во многих областях военного сотрудничества. 

Хронологические рамки исследования охватывают начало 1991 – до 

середины 2010-х годов и определяются его задачами. Исследуемый период, 

характеризующийся постсоветской перестройкой всей системы международных 

отношений, был временем решения обоими  государствами сложных проблем 

выбора в новых геополитических реалиях надежных партнеров и подлинных 

союзников, с нахождением суверенными Россией и Беларусью собственного места 

в новой системе международной безопасности в мире и в Европе, с поиском 

способов и приемов эффективного противодействия новым глобальным и 

региональным вызовам, а также обеспечения безопасности от совершенно 

очевидных угроз государственному суверенитету и территориальной целостности. 

В этот период определились цели, приоритеты, основные направления и 

перспективы многоаспектного оборонного сотрудничества Российской Федерации 

и Республики Беларусь. 

Степень изученности темы. Автор делает вывод о том, что ей посвящено 

немалое число работ. Вопросы взаимоотношений России и Белоруссии в сфере 

обороны являлись одними из актуальных, и привлекали внимание не только 

историков, но и политологов, экономистов, журналистов-международников, 

юристов и т.д. Все публикации можно подразделить на труды, посвященные 

юридическим, экономическим, интеграционным, военно-техническим и др. 

аспектам сотрудничества двух государств в области обороны.  
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Особое значение имели материалы «круглого стола» «Российско-

белорусские отношения: проблемы и перспективы».
1
 Здесь белорусскую сторону 

представляли исследователи А.А. Челядинский, А.В. Шарапо, высказывавшие 

свою точку зрения на Договор о создании Союзного государства, считая его 

своевременной и необходимой мерой, отвечающей требованиям «нынешней» 

обстановки.
2

 Анализ периодических изданий, освещающих проблемы развития 

связей России и Белоруссии осуществил российский историк Б.А.  Шмелев.
3
 

Большое внимание проблеме развития связей России и Белоруссии уделяет 

российская юридическая наука, в том числе и в области обороны. Так, 

В.Н. Артемьева и О.П. Маликов провели правовой анализ Союза Белоруссии и 

России; вопросы правового характера и геополитические проблемы освещены в 

книге известного юриста и политика С.Н. Бабурина.
4

 Внутренним процессам, 

происходящим в России и Белоруссии посвящен сборник трудов под редакцией 

Д.Е. Фурмана,
5

 И.Н. Брациц в своей статье рассматривает федерализм как 

возможную форму устройства Союза России и Белоруссии; В.Ф. Ершов 

анализирует вехи строительства Союзного государства.
6

 Данные о социально-

экономическом потенциале Белоруссии представил белорусский исследователь 

А.Н. Силивончик.
7
 

Необходимо выделить диссертационное исследование историка А.Д Усова, в 

котором автор анализирует этапы движения Белоруссии и России от «эйфории 

независимости» к осознанию жизненной необходимости тесной интеграции, 

сделана удачная попытка выявить закономерности и механизмы российско-

белорусской интеграции.
8
 

На фоне остальных заметна работа Н.М. Коновалова – «Военно-

политические отношения России и Белоруссии в 90-е годы ХХ века». В ней автор,  

исследовал ряд факторов, ставших причиной выхода на новый этап интеграции в 

новом столетии двух  государств СНГ в сфере обеспечения военной безопасности.
9
 

                                                           
1
 Российско-белорусские отношения: проблемы и перспективы. Круглый стол 1-3 февраля 

2000 г. - М., 2001.  
2

 Челядинский А.А. Некоторые геополитические аспекты Союза Беларуси и России» // 

Российско-белорусские отношения: проблемы и перспективы. Круглый стол 1-3 февраля 2000 г. -

М., 2001. - С. 22-29. 
3
 Шмелев Б.А. Российско-белорусские отношения в российских СМИ // Круглый стол 1-3 

февраля 2000 г. -  М., 2001. - С. 83-97. 
4
 Бабурин С.Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. - М., 1997. 

5
 Белоруссия и Россия: общество и государство. - М.: Права человека, 1998. 

6
Барциц И.Н. Союз Россия-Беларусь: неизвестный миру тип федерализма? // Федерализм. –

1998. - № 2; Ершов В.Ф. Россия и Беларусь. На пути строительства Союзного государства. - 

Волгоград, 2007. 
7
Беларусь: социально-эконмический потенциал / Составитель А. Н. Силивончик. – Минск: 

Министерство экономики Республики Беларусь, 1998. 
8
 Усов А.Д. Интеграционные процессы в российско-белорусских отношениях в 90-е годы: 

дисс.  канд. истор. наук. - М., 1999. 
9
 Коновалов Н.М. Военно-политические отношения России и Белоруссии в 90-е гг. ХХ века. 

дисс.  канд. истор. наук. - М., 2008. 
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В этой связи интересны работы зарубежных авторов по развертыванию 

российских вооруженных сил на территории Беларуси. Американский 

исследователь Ш. Гарнетт утверждает: «для Запада вопрос заключается не в том, 

исчезнет ли Беларусь, ибо даже самые решительные формы интеграции едва ли 

возвратят Беларусь к статусу провинции, а в том, сохранит ли Беларусь  контроль 

над своей политикой безопасности по ключевым вопросам и вопросам размещения 

вооруженных сил и контроля над ними на своей территории».
10

 

Авторы из стран НАТО в целом критически оценивают процесс интеграции 

между Россией и Беларусью.
11

 Так, норвежский исследователь К. Мартинсен 

отмечает, что «поглощение Белоруссии Россией раскрывает основные приоритеты 

внешней политики России в странах Центральной и Восточной Европы»
12

. В таком 

ракурсе написаны многие исследования в странах Европейского Союза. В них 

обосновывается тезис о том, что попытки Запада «демократизировать» 

белорусский политический режим не увенчались успехом вследствие наличия 

между Беларусью и Россией отношений преференциального характера.
13

 В этой 

связи необходимо отметить публикации посвященные анализу военно-

технического сотрудничества России и Белоруссии, экономики оружейного 

бизнеса, мировой торговле оружием, проведению международных тендеров на 

поставку вооружения и т.д. К ним относятся работы В.В. Артякова, В.В. Бадрака, 

А.Н. Булыгина, С.Г. Сгуреца, В.П. Лященко, С.В. Максимова, С.В. Степашина. Их 

авторы анализируют состояние военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами и направления его совершенствования с точки 

зрения общих тенденций развития мирового рынка оружия, соответствия основным 

положениям военной доктрины и военно-технической политики Российской 

Федерации.
14

 

В исследуемые годы вышли в свет труды исследователей, внесших заметный 

вклад в изучение вопросов военно-технического сотрудничества России со 

странами Содружества независимых государств. В их числе: А.Ю. Бельянинов, 

В.В. Кудашкин, Б.Н. Кузык, А.Л. Рыбас, А.И. Симаков, С.В. Чемезов, 

                                                           
10

 Garnett S. W. Keystone in the arch. – Washington, 1997. 
11

 НАТО: вызовы настоящего и будущего. Материалы международного семинара. Минск, 10 

декабря 2009 г. / Ответственный редактор А. В. Русакович. – Минск, 2010. 
12

 Martinsen K. The Russian-Belarussian union and the near abroad. - Norwegian institute for 

defense studies,  2002. -  June. 
13

 Веревкина Ю.И. Белорусско-российские отношения: 1992-2004 гг.: автореф. дисс. канд. 

истор. наук. - М., 2010. 
14

 Артяков В.В. Офсет в системе военно-технического сотрудничества: экономические и 

государственно-правовые аспекты. - М., 2003; Булыгин А.Н. Международно-правовые основы 

военного сотрудничества в рамках Содружества независимых государств: автореф.  канд. юрид. 

наук. – М., 2002; Лященко В.П. Торговля оружием: организация, экономика, мировая конъюнктура 

и международные тендеры. – М., 2004; Он же. Торговля оружием: мировая конъюнктура и 

конъюнктурный анализ. - М, 2001; Степашин С.В. Военно-техническое сотрудничество на рубеже 

веков. - М., 2002. 
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В.В. Юдина.
15

 Авторы рассматривали вопросы обеспечения национальной 

безопасности России, законодательной и нормативно-правовой базы ВТС, военно-

технической политики России с другими странами-участницами СНГ, взаимосвязи 

тенденций мирового рынка продукции военного назначения, современного и 

геополитического процесса. Особое внимание уделялось анализу объема экспорта, 

реальных доходов от торговли оружием, положения России на мировом рынке 

оружия. Одновременно акцентировались проблемы обеспечения национальной 

безопасности, прежде всего, в экономической, политической и информационной 

сферах, а также вопросы военно-технического сотрудничества России с другими 

странами. 

Ряд работ посвящен исследованию истории подписания и реализации 

Договора о коллективной безопасности (1992 год), а также его трансформации в 

военно-политический союз. В частности, трудах А.В. Архангельского, 

С.К. Гилимова, А.Н. Девятерикова, А.Ю. Иванченко, А. Никольского, В. Кашина, 

А.И. Никитина, Б.Сарафяна анализируется Договор и деятельность различных 

органов по совместному обеспечению безопасности границ стран-участников 

Организации договора о коллективной безопасности.
16

 

Вклад России и Белоруссии в дело нераспространения ядерного оружия в 

Европе, общий военно-стратегический курс двух братских стран в рамках 

Организации договора о коллективной безопасности отражены в работах 

С.Ф. Гребениченко, В.П. Давыдова, В.Д. Николаенко, Н.С. Столярова и др.
17

 

Отдельно необходимо отметить вклад в изучение как вопросов безопасности 

Союза России и Белоруссии в частности, так и всех интеграционных процессов на 

территории СНГ в целом «Центром по изучению СНГ», который был создан в 

Российском университете дружбы народов по инициативе заслуженного деятеля 

                                                           
15

Бельянинов А.Ю. Военно-техническое сотрудничество и интеграционные процессы в 

оборонно-промышленном комплексе России. - М., 2003; Он же. Военно-техническое 

сотрудничество России с иностранными государствами: настоящее и будущее. - М.: Граница, 

2003; Кудашкин В.В. Государственное регулирование торговли продукцией двойного назначения. 

Правовое регулирование. - М., 2001; Кузык Б.Н. Россия на мировом рынке оружия. - М., 2001; 

Рыбас А.Л. Стратегический анализ мирового рынка вооружений и обеспечение национальной 

безопасности России. - М., 1998; Симаков А.И. Экспорт оружия: организация и техника 

исполнения. - М., 2003; Чемезов С.В. Военно-техническое сотрудничество с иностранными 

государствами: опыт организационного планирования. - М., 2001; Юдин В.В. Введение в торговлю 

оружием. - М., 2000. 
16

 Архангельский А.В. Международно-правовые основы обеспечения коллективной 

безопасности государств-членов СНГ. Дисс. канд. юрид. наук. - М., 2003; Гилимов С.К. Правовые 

проблемы предотвращения и урегулирования конфликтов на территории стран-участников СНГ. 

Дисс. канд. юрид. наук. - М., 2003; Девятириков А.Н. Деятельность межгосударственных органов 

управления СНГ по созданию и укреплению коллективной безопасности в 90-е годы ХХ века. 

Автроеф. дисс.  канд. истор. наук. - М., 1999; Кашин В и Никольский А. ОДКБ равняется на НАТО 

// Ведомости. – 2005. - 1 декабря. - С.3. 
17

 Stolyarov N., Grebenitsenko S., Davidov V. // Satansfaust. Das nukleare erbe der Sowietunion / 

Hrsg S., Naussare O. - Berlin. 1992; Столяров Н.С., Гребениченко С.Ф., Давыдов В.П. Рассвет 

нового Содружества обезопасить Россией // Социально-политический журнал. - 1992. - № 8; 

Николаенко В.Д. Организация Договора о коллективной безопасности (истоки, особенности, 

перспективы). - М., 2004. 
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науки РФ, академика РАЕН, профессора В.М. Козьменко. К этой теме относятся 

труды видных историков России: С.Ф. Гребениченко, В.П. Давыдова, В.И. Цая, 

А.М. Саражанова, А.В. Иманкулова, Р.Е. Сагиндикова, И.А. Акбергенова, 

С.Ж. Токтамысова, многих др.
18

 

Несмотря на это, проблема военно-технического сотрудничества России и 

Белоруссии до сих пор не была глубоко изучена. Вопросы, исследуемые в 

диссертации, по мнению автора, являются малоизученными и до настоящего 

времени не получили комплексной разработки в научной литературе как России, 

так и Белоруссии. Кроме этого, проблема финансирования совместных проектов 

                                                           
18

Козьменко В.М. Внешняя политика России как фактор безопасности // Вестник РУДН. 

Серия «Международные отношения». – 2001. - № 1. - С. 121-129; Гребениченко С. Ф., 

Давыдов В. П. Российская Федерация, её ближайшие и дальние соседи на рубеже XX-XXI веков. - 

М., 2005; Саражанов А. М. Казахстанско-российские отношения в 90-е годы XX века: опыт, 

проблемы. Автореф. дисс. канд. истор. наук. - М.: РУДН. - 2002; Иманкулов А. В. Международное 

значение развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан в 90-е годы XX века. Автореф. 

дисс. канд. истор. наук. - М.: РУДН, 2005; Гребениченко С.Ф., Давыдов В.П. Глобализация, 
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С. 7-10; Гребениченко С.Ф., Давыдов В.П. Путинская Россия. - М., 2007; Гребениченко С.Ф., 

Давыдов В.П. Энергоресурсы и геополитические интересы России // Вестник РУДН. Серия 
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Российской Федерации и Республики Казахстан в 1990-е годы. Автореф. дисс. канд. истор. наук. - 

М.: РУДН, 2009; Козьменко В.М. Содружество независимых государств - новая форма 

межнациональной интеграции // СНГ: проблемы, поиск, решения. 2010 Ежегодник. - М., 2009. - С. 
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2009. - № 1. - С. 22-38; Давыдов В.П., Гребениченко С.Ф. Мировой кризис: «чужие» цели и 

интересы России // Социально-гуманитарные знания. - 2009. - № 2. - С. 3-26; Гребениченко С. Ф., 
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2010. - С. 75-85; Гребениченко С.Ф., Токтамысов С.Ж. Центральная Азия и геостратегия России // 
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проблемы, поиск, решения // Ежегодник. - М., 2012. - С. 49 - 60; Гребениченко С.Ф. 20 лет СНГ: 

новое интеграционное ускорение // Ежегодник СНГ: проблемы, поиск, решения. - М.: РУДН, 2012. 
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Союзного государства России и Белоруссии в рамках военно-технического 

сотрудничества до сих пор не изучена. Сложность исследования этого аспекта, как 

в Белоруссии, так и в России вызвана объективной причиной: закрытостью 

архивов.  

Анализ публикаций по теме показывает, что комплексных работ по вопросам 

российско-белорусского военного сотрудничества в исследуемые годы пока нет. В 

этой связи необходимо всестороннее изучение исторического опыта в сфере 

обороны двух стран СНГ – России и Белоруссии. Исследование этой актуальной 

проблемы очень важно как для России, так и для Беларуси, и  должно быть 

подчинено интересам безопасности Союзного государства, стабильности в 

Восточно-европейском регионе и обеспечению долгосрочного мира на просторах 

Содружества Независимых Государств. 

Научная новизна исследования определяется тем, что данная диссертация 

является первым опытом комплексного исследования военно-гуманитарного 

сотрудничества России и Белоруссии с распада СССР до середины 2010-х гг. с 

учетом современного уровня исторического знания и привлечения нового корпуса 

источников и литературы. В работе предпринята попытка с новых позиций 

показать историю становления военно-технического, военно-образовательного, 

военно-гуманитарного сотрудничества России и Белоруссии, исследовать 

объективные и субъективные трудности и препятствия, через которые прошли 

народы двух государств, их руководители, государственные структуры на пути к 

подлинной интеграции в военной сфере. 

На основе конкретно-исторического подхода рассматриваются не только 

положительный, но и негативный опыты в деятельности государственных органов 

обоих государств, в рамках военного сотрудничества, строительства единых 

оборонительных систем, выявляются основные тенденции, характерные черты и 

уроки накопленного опыта. 

В научный оборот впервые вводится ряд архивных документов и 

материалов. Использован огромный пласт материалов периодической печати 

Российской Федерации и Республики Беларусь, что также является новизной 

исследования. 

Теоретико-методологические основы исследования. При подготовке и 

написании диссертационной работы были использованы общенаучные методы 

исторического исследования: анализ, синтез, обобщение и другие конкретно-

проблемные методы, т.е. методы, которые используются в изучении тех или иных 

конкретных исторических явлений, в свете тех или иных исследовательских задач. 

В большей степени в работе использовался междисциплинарный, историко-

системный метод изучения объектов и явлений прошлого как целостных 

исторических систем: анализ их структуры и функций, внутренних и внешних 

связей, а также изменений основанных на исторических, политологических, 

экономических, юридических, военных принципах исследования. Использованные 

при написании диссертации подходы и методы позволили изучить аспекты 
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военного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь в 

динамике их развития и многообразии внутригосударственных и 

внешнеполитических решений в сфере обороны. 

Источниковая база диссертационного исследования. Исследуемая 

проблема была решена на основе обширного комплекса источников, составляющих 

материалы центральных и областных архивов, опубликованных документов,  

материалов и т.д., которые условно подразделены на четыре группы. Первую 

группу источников составляют неопубликованные документы Государственного 

архива Российской Федерации (ГАРФ), материалы фонда Государственного 

комитета РФ по экономическому сотрудничеству с государствами-членами СНГ, 

Министерства РФ по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ.
19

 

Большой объем документов был изучен в Национальном архиве Республики 

Беларусь.
20

 Большой интерес представили документы, свидетельствовавшие о 

зверствах немецко-фашистских захватчиков во время оккупации Белоруссии в 

Великой Отечественной войне и др. Вторую группу источников составляют 

законодательные и нормативные акты, декларации, договоры, соглашения, 

отражающие основные этапы развития двусторонних связей Российской 

Федерации и Республики Беларусь, правовую базу их отношений. Автор 

проанализировал такие нормативно-правовые документы, как двусторонние 

договоры, соглашения, распоряжения правительства обеих стран. К настоящему 

времени Россия, и Белоруссия подписали сотни межправительственных и 

межведомственных соглашений, которые можно разделить на такие подгруппы, 

как общеполитические, военно-технические, экономические (торговля, финансы 

др.), соглашения в области топливно-энергетического сотрудничества, 

гуманитарной и социальных сферах. Третью группу источников представляют 

документы высших органов власти России и Белоруссии, выступления первых лиц, 

министров, политических деятелей обоих государств, послов и других 

официальных лиц, связанных с обороной двух стран. Эти источники имеют особое 

значение для исследования стратегий и направлений межгосударственного 

сотрудничества в различных областях национальной безопасности. Четвертую 

группу источников составляют средства массовой информации, газеты, журналы, 

издающиеся в обеих странах, а также информагентства, интернет-издания. 

Большой пласт информации дают традиционные периодические издания, которые 

активно используют представители партий, государственные деятели и другие 

лица для пропаганды своих взглядов и идей на оборонные процессы двух 

государств СНГ.  

Названные группы источников дают достаточный фактический материал для 

решения задач, поставленных в диссертации. Эти источники весьма разнообразны 

по видам, происхождению и времени создания. Их анализ и синтез позволили 

получить необходимую для исследования информацию. 

                                                           
19

 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10200, 10026. 
20

 Национальный архив Республики Беларусь. Ф.845. 
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Научно-практическая и теоретическая значимость работы определяется 

интересом современной российской исторической науки к вопросам деятельности 

государственных органов по созданию Союзного государства в целом, и военно-

гуманитарного сотрудничества России и Белоруссии в частности. Анализируемый 

в ней материал и сделанные выводы могут способствовать дальнейшему развитию 

отечественной исторической науки в области национальной безопасности России и 

Белоруссии. Результаты могут быть использованы при создании обобщающих 

трудов по новейшей истории России связанных с национальной безопасностью 

двух суверенных государств, при подготовке курсов лекций и специальных курсов 

для высших и средних специальных учебных заведений министерств обороны 

России и Республики Беларусь. 

Положения, выводы и фактологический материал диссертации могут быть 

использованы в учебном процессе многих родов войск, для всех, кто интересуется 

строительством военных и политических союзов на постсоветском пространстве. 

Практические рекомендации могут способствовать дальнейшему развитию и 

повышению эффективности работы органов Союзного государства, связанных с 

российско-белорусским сотрудничеством в сфере обороны. Они могут 

представлять интерес для экспертов и аналитиков, занимающихся проблемами 

международной безопасности, и в частности, вопросами национальной 

безопасности России и Белоруссии. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Интеграция Белоруссии и России дала ряд геополитических выгод в 

области обороны обоим государствам: непосредственный выход к границам 

Центрально-европейского региона; устранение так называемого Балтийско-

Черноморского пояса изоляции России; укрепление позиции России в её 

взаимоотношениях с государствами, блоками и союзами в Европе; увеличение 

военных возможностей двух стран в области обычных вооружений за счет 

интеграции с белорусской армией, обладающей высокой боеспособностью; вывод 

Калининградского особого оборонительного района из военно-стратегической 

изоляции и т.д. 

2. Сотрудничество военно-промышленных комплексов России и Белоруссии 

положительно сказалось на обороноспособности Союза России и Белоруссии. ВПК 

Белоруссии является одним из самых мощных и современных на пространстве 

бывшего СССР. Многие военные заводы, обладающие уникальными 

производственными базами и высокими технологиями, продолжают оставаться 

монополистами в военной сфере на постсоветском пространстве. 

3. Союз России и Белоруссии предотвратит в будущем создание  второго 

(после Центральной и Восточной Европы) пояса военно-политической изоляции 

России и уменьшит потенциальную не дружественность у государств, которые 

могли бы в него входить. 

4. Военное сотрудничество государств, уровень которого выше, чем 

взаимодействие сторон в других областях, является главной движущей силой 
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интеграции России и Белоруссии. С геополитической и стратегической точек 

зрения, Белоруссия стала «мостом» между Россией и Западом. Замедление  военно-

политической интеграции России с Белоруссией, может негативно сказаться на 

позициях России в Европе, а также в СНГ. Такого положения допустить нельзя. 

Более того, за выгодный российско-белорусский геополитический союз можно 

заплатить и определенную экономическую цену. 

Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечена 

использованием репрезентативной источнико-информационной базы, введением в 

научный оборот широкого спектра неопубликованных ранее источников, 

публикацией основных положений диссертации в научных изданиях, 

рецензируемых ВАК РФ.  

Апробация результатов исследования. Основные выводы 

диссертационного исследования были представлены автором на ряде научных 

международных, всероссийских и межвузовских конференциях.  

По теме диссертации соискателем опубликованы 15 научных работ, общим 

объемом 5,3 п.л., в том числе 3 в периодических изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры истории России факультета 

гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, 

была одобрена и рекомендована к защите. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти разделов, 

заключения, списка источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, формулируются 

цели и задачи работы, раскрывается ее научная новизна и практическая 

значимость. 

В первом разделе «Формирование и развитие договорно-правовой базы 

оборонного сотрудничества России и Республики Беларусь в условиях СНГ» 

дается анализ геополитической обстановки в Евразийском регионе к началу 1990-х 

годов, определяется военно-стратегическое положение современной России и 

Белоруссии, вызванного целым рядом существенных обстоятельств, в частности, 

распадом СССР, расширением НАТО на Восток, ростом внутренних противоречий 

в наших странах, что заставило совершенно по-иному взглянуть на проблему 

национальной и региональной безопасности в новых исторических условиях. 

Одновременно автором обосновываются перспективы военно-политического 

российско-белорусского сотрудничества, в рамках Союзного государства исходя из 

реальной военной стратегии НАТО. В этой связи в разделе показаны прочные 

предпосылки братских российско-белорусских отношений, связанных общностью 

экономики, культуры, религии, языка. На основе архивного материала автор 
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доказывает, что с образованием независимого государства Республики Беларусь 

войска БВО в полном составе перешли под ее юрисдикцию. В соответствии с 

договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о координации 

деятельности в военной области от 20 июня 1992 года был определен состав 

Стратегических Сил РФ, временно дислоцирующихся не территории Белоруссии. В 

соответствии с Указом Президента России от 5 ноября 1992 г. № 1326, они были 

взяты под юрисдикцию России. В этой связи автор обосновывает тот факт что, 

вывод войск из белорусской республики на территорию Российской Федерации 

был осуществлен в строгом соответствии с графиком. В основном, передислокация 

сил и средств РВСН была завершена 20 мая 1997 года. Весь комплекс мероприятий 

был проведен в соответствии с Межправительственным Соглашением двух стран, 

без нарушения мер ядерной безопасности. Кроме того, Министерством обороны 

Российской Федерации белорусской стороне была выплачена компенсация в 

размере 1,1 млн. долларов США (по курсу 1 долл. США – 5000 белорусских рублей 

на 1995 год) за захоронения радиоактивных отходов на территории полигона 

«Гомель – 30». В разделе доказывается, что военное сотрудничество России и 

Белоруссии стало одним из главных направлений сотрудничества двух стран, и в 

исследуемый период сопровождалось более чем 300 документами. 

Важным аспектом углубления взаимодействия военных ведомств наших 

стран, как показано в разделе на конкретном материале, стало решение о 

совместном несении боевого дежурства по охране воздушных границ России и 

Белоруссии. С 1 апреля 1996 года силы и средства ПВО двух стран заступили на 

совместное боевое дежурство, что способствовало обеспечению военной 

безопасности их воздушных границ, так как, в последующие пять лет было 

зафиксировано 27 нарушений государственных границ России и Белоруссии и 46 

фактов грубого нарушения правил использования воздушного пространства двух 

стран со стороны соседних государств. Радиолокационными средствами было 

обнаружено и проведено свыше 600 тысяч воздушных объектов. 

В разделе диссертант изучил и проанализировал большое количество 

документов со времени обретения нашими странами суверенитета. Анализ 

правовых актов Российской Федерации и Республики Беларусь  выявил, что общим 

недостатком является отсутствие детализации рассматриваемых вопросов, 

обобщенность подходов при характеристике основных проблем в области 

обеспечения безопасности. Одновременно была тщательно изучена история  

концепции коллективной безопасности, критерии коллективных мер по 

поддержанию международного мира, предотвращению и устранению угрозы миру 

и подавлению агрессии. В этой связи выделены основные четыре типа 

коллективной безопасности в зависимости от территориальных масштабов и 

основных объектов в структуре всеобщей безопасности: национальная 

безопасность, субрегиональная безопасность, региональная безопасность, 

международная безопасность и т.д., в рамках СНГ, ОДКБ, Союзного государства 

России и Белоруссии.  
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Всесторонний анализ развития военного сотрудничества государств-

участников СНГ, позволил соискателю сделать вывод, что оно развивалось 

опережающими темпами по отношению к другим сферам интеграции. Однако, по 

мнению автора, решение этой задачи, как в теоретическом, так и в практическом 

плане осуществлялось недостаточно активно. В этой связи определены причины 

как субъективного, так и объективного характера. 

Подводя итоги содержания первого раздела, диссертант делает выводы, что 

интересы обеспечения национальной безопасности государств-участников СНГ в 

военной сфере обязывают их находить наиболее приемлемые и целесообразные 

пути ее достижения. Понимание значимости этого процесса во многом определяет 

характер современных отношений военного сотрудничества России с другими 

странами-участниками ДКБ. Такие отношения являются ориентиром для всех 

стран Содружества. Геополитическое положение государств-участников ДКБ, 

внешнеполитические реальности, складывающиеся в мире по периметру границ 

Содружества, в общем, и Союзного государства России и Белоруссии в частности, 

настоятельно требуют дальнейшего совершенствования правовой базы 

обеспечения коллективной безопасности, имплементации обстоятельств, 

вытекающих из названного договора и других международно-правовых актов, в 

национальное законодательство, военные доктрины государств-участников 

Договора о коллективной безопасности. 

Во втором разделе  диссертации «Геополитические и историко-

политические факторы и предпосылки создания и проблемы развития 

коалиционной российско-белорусской группировки войск на рубеже XX – XXI 

вв.» автор исследует исторические аспекты, послужившие основой создания 

региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации 

(далее – РГВ), которая законодательно базируется на Концепции коллективной 

безопасности государств-участников Организации Договора о Коллективной 

Безопасности, утвержденной решением Совета коллективной безопасности 10 

февраля 1995 года. В данной Концепции коалиционные (объединенные) 

группировки войск в регионах, которые будут созданы для отражения агрессии 

против государств-участников, рассматриваются в качестве одного из элементов 

сил и средств системы коллективной безопасности государств-участников СНГ, и в 

частности, России и Белоруссии. Анализируя материалы газет «Красная Звезда», 

«Во славу Родины», различные интернет–ресурсы и др., диссертант показывает, 

что Республика Беларусь, после обретения независимости, активно занялась 

военным строительством. Еще в 1998 году началась глубокая модернизация 

вооружения и военной техники войск ПВО. С помощью России к 1999 году 

модернизировано около половины зенитно-ракетных комплексов «Оса», 

значительная часть ЗРК С–300 и «Бук». В перспективе планировалось 

«осовременить» все имеющиеся на вооружении комплексы. Наряду с ПВО 

серьезное внимание уделялось модернизации и обновлению технического парка 

ВВС Белоруссии. В частности, по распоряжению Президента Белоруссии 
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закупались агрегаты, оборудование, запасные части, необходимые для 

восстановительного ремонта самолетов. Обострение международной обстановки, 

вызванное событиями в Югославии, заставило Президента Белоруссии А.Г. 

Лукашенко, «настоятельно требовать принятия дополнительных мер по 

обеспечению безопасности государства, укреплению вооруженных сил», что было 

связано с удвоением боевого потенциала белорусской армии. 

Одновременно, как показано в разделе, был осуществлен ряд мер по 

повышению боевой мощи сухопутных войск. В частности, на танках и БМП 

установлены созданные белорусскими конструкторами новейшие интегрированные 

системы поиска и обнаружения целей, современные приборы прицеливания, что 

позволило без увеличения имеющегося парка бронетанковой техники значительно 

повысить ее эффективность. Наряду с модернизацией и обновлением арсенала 

белорусской армии были предприняты шаги по повышению интенсивности и 

качества боевой подготовки войск, улучшению социальной защищенности 

военнослужащих. 

В целях дальнейшей интеграции Белоруссии и России в военной сфере 

решением Высшего Совета Сообщества Белоруссии и России от 2 апреля 1997 года 

утверждены общие принципы военного строительства и использования элементов 

военной инфраструктуры двух государств. В них разработка и совершенствование 

организационно-штатной структуры и состава РГВ определены одним из основных 

направлений координации военного строительства вооруженных сил и 

использования элементов военной инфраструктуры обоих государств. 

Архивные источники показали, что основой вооруженной защиты Союзного 

государства является региональная группировка войск, а важнейшими задачами на 

перспективу может быть совместная оборонная политика и стратегия; унификация 

систем управления и материально-технического обеспечения; совместное 

использование объектов военной инфраструктуры; совместная подготовка кадров, 

сохранение единой военной школы, и т.д. Практической реализацией принимаемых 

совместных решений стала командно-штабная игра, впервые прошедшая в октябре 

2000 г. на базе Академии Генштаба России, в ходе которой отрабатывались 

вопросы применения Объединенной российско-белорусской группировки войск. 

Одновременно в Белоруссии проходили крупнейшие тактические военные учения с 

боевой стрельбой, в которых были заняты около 2000 военнослужащих и более 400 

единиц бронетанковой, автомобильной техники, артиллерийских систем и 

комплексов ПВО. Вместе с тем, проведенные в 2005 г. на территории Республики 

Беларусь КШУ совместно с 20-й армией Московского военного округа показали, 

что одним из основных проблемных вопросов их подготовки является 

своевременная разработка правовых документов, необходимых для пересечения 

государственной границы Российской Федерации войскам с вооружением и 

военной техникой. В связи с этим был издан приказ Министра обороны РФ, в 

котором были подведены итоги совместных военных учений Вооруженных Сил 

Российской Федерации с армиями зарубежных государств в 2005 году, определены 
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задачи органам военного управления по подготовке и проведению различного рада 

командно-штабных учений. 

Как показано в разделе особое значение уделялось финансированию 

российских военнослужащих, находящихся в Республике Беларусь. В 

Государственном Архиве РФ хранится распоряжение Председателя Совета 

министров Российской Федерации от 18 ноября 1993 года, в котором 

рекомендуется: «В целях приведения уровня денежного довольствия 

военнослужащих и заработной платы гражданского персонала российских войск, 

находящихся в Республике Беларусь, в соответствии с уровнем денежного 

довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала 

Министерства обороны Республики Беларусь производить перерасчет денежного 

довольствия и заработной платы, начисленных в российских рублях, на 

белорусские расчетные билеты с коэффициентом 1,5».
21

 

Соискатель резюмирует, что с политической и военной точки зрения Единая 

региональная система (ЕРС) ПВО представляет собой коалиционную группировку 

войск ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь, развернутых в 

Восточно-европейском регионе коллективной безопасности, объединенных единой 

системой управления и применяемых по единому замыслу и плану. Формирование 

и функционирование ЕРС в полном объеме предполагалось только с появлением 

реальной угрозы применения военной силы против России и Белоруссии.  

Диссертант приходит к выводу, что от более тесной военной интеграции 

России и Белоруссии выигрывают оба государства. Во-первых, как России, так и 

Белоруссии не приходится затрачивать существенные ресурсы на дублирование тех 

программ, которые реализуются армиями наших странах. Во-вторых, при более 

тесной военной интеграции России не пришлось строить на своих западных 

рубежах оборонительные системы, наподобие тех, которые прикрывают западную 

границу Белоруссии. Экономическая выгода вполне очевидна. В-третьих, 

интеграция позволяет значительно сократить расстояние до обособленного, так 

называемого, Калининградского анклава, обеспечив на случай чрезвычайных 

ситуаций более оперативное решение возникающих проблем. С вступлением стран 

Балтии в НАТО это положение еще более усугубилось и стало опасным, так как в 

фактическом окружении осталась не только крупнейшая группировка войск и сил 

Балтийского флота, но и значительное количество гражданского населения, 

промышленность, порты и др. В-четвертых, военная интеграция позволила нашим 

народам разрушить возникшее после распада СССР недоверие, что какая-либо из 

стран может остаться в стороне от беды, если она придет к нам. 

Анализируя эффективность крупномасштабных учений региональной 

группы войск таких как, «Щит отечества – 2006», «Запад – 2009», «Щит Союза – 

2011», «Запад – 2013», «Взаимодействие – 2013», соискатель приходит к выводу, 

                                                           
21

 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10200. Оп. 5. Д. 100043. 
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что обеспечение военной безопасности Союзного государства находится на 

высоком уровне. 

Третий раздел диссертации «Развитие партнерства России и Белоруссии 

по обеспечению противовоздушной обороны европейской части СНГ» 

посвящен военно-техническому сотрудничеству России и Белоруссии, в основе 

которого было подписание совместного договора о коллективной безопасности. 

Обобщение архивных материалов, и данных, полученных из СМИ, позволили 

диссертанту сделать вывод, что основными направлениями российско-

белорусского военно-технического сотрудничества явились взаимные поставки 

комплектующих изделий и запасных частей к продукции военного назначения, 

оказание услуг по ремонту и модернизации вооружения и военной техники 

белорусских вооруженных сил. Эта работа осуществлялась на основе закона «О 

военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 

государствами» от 19 июля 1998 года № 114-ФЗ.  

Показательным примером, по мнению соискателя, экономического 

взаимодействия двух стран в оборонной сфере является созданная в феврале 2000 

года и успешно действующая в настоящее время межгосударственная финансово-

промышленная группа (МФПГ) «Оборонительные системы». Это единственная в 

СНГ вертикально интегрированная структура, созданная с целью разработки, 

производства и модернизации средств ПВО, на основе реально существующей 

кооперации и прямых производственно-технологических цепочек между 24 

российскими и 3 белорусскими профильными предприятиями. В 2000-2001 гг. 

МФПГ «Оборонительные системы» за счет внебюджетных средств проделала 

самую большую работу по модернизации одного из самых массовых за рубежом 

маловысотных зенитных комплексов «Печора» (CA-125, SA-3, Gainful – в 

классификации НАТО). Это уникальный в новейшей экономической истории 

России случай, поскольку управляющая компания МФПГ в лице ОАО 

«Оборонительные системы» инвестировала собственные средства в опытно-

конструкторскую работу, которая дала высокие результаты. Так, российско-

белорусский вариант модернизации «Печора-2М» стал победителем 

международного тендера, проведенного одной из ближневосточных стран. 

Исследование исторического опыта военно-технического сотрудничества 

России и Белоруссии позволяет сделать вывод, что оно базируется на следующих 

принципах: приоритетность интересов Российской Федерации и Республики 

Беларусь при осуществлении совместного военно-технического обеспечения; 

государственная монополия на деятельность в области военно-технического 

сотрудничества, что зафиксировано в законодательстве обоих государств; 

соблюдение международных договоров о нераспространении ядерного оружия, 

сокращении вооружения и разоружении, запрещении и уничтожении химического, 

биологического и других видов оружия массового поражения; соблюдение 

международных обязательств Республики Беларусь и Российской Федерации в 

области контроля над экспортом продукции военного назначения, товаров и 
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технологий двойного назначения; защита государством прав и законных интересов 

юридических лиц, связанных с разработкой, производством и реализацией 

продукции военного назначения; государственный протекционизм в области 

военно-технического сотрудничества; недопустимость нанесения ущерба 

обороноспособности и безопасности Республики Беларусь и Российской 

Федерации при осуществлении военно-технического сотрудничества двух 

государств; сохранение и поддержание политических, экономических и военных 

интересов Российской Федерации и Республики Беларусь;   взаимовыгодные 

военно-политические и экономические интересы в области военно-технических 

связей; обеспечение равных условий участия в осуществлении военно-

технического сотрудничества для субъектов военно-технического сотрудничества 

обоих государств и т.д. В разделе показано, что направление совместной 

разработки и производства образцов вооружения и военной техники являлось в 

последние годы наиболее перспективным направлением сотрудничества 

оборонных отраслей промышленности, предприятий и организаций Беларуси и 

России, что можно проследить на многих примерах.  

Диссертант приходит к выводу, что российско-белорусское военно-

техническое сотрудничество явилось в исследуемые годы значительным вкладом в 

реализацию Договора о коллективной безопасности.  

В четвертом разделе диссертации «Приоритеты и основные направления 

военно-технического сотрудничества России и Республики Беларусь в 1990-

2010-е годы» показывается состояние Войск ПВО в период распада СССР, и 

возрождения их в новых геополитических, экономических и международных 

условиях.  

Анализ архивных источников свидетельствует, что с распадом СССР 

практически была ликвидирована единая противовоздушная оборона страны. Из 

состава войск ПВО выбыло 4 объединения ПВО с 30 соединениями 

противовоздушной обороны, имевшим в своем составе почти половину 

истребительной авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск и ряд 

военно-учебных заведений. На территории бывших союзных республик оказались 

средства систем ракетно-космического отражения, и нарушились сложившиеся 

системы разведки и контроля в воздушном и космическом пространствах. В 

результате войска противовоздушной обороны оказались в более тяжелом 

положении, чем другие виды Вооруженных Сил. Большая часть оставшегося в 

России парка вооружений войск ПВО нуждалась в обновлении. В данной 

обстановке появилась необходимость создания системы противовоздушной 

обороны Российской Федерации на новой правовой основе. В соответствии с 

Указом Президента РФ № 466 от 7 мая 1992 года «О создании Вооруженных Сил 

Российской Федерации» началось строительство Войск ПВО как неотъемлемой 

части ВС РФ. 

В этой связи автор показывает, что единство боевого управления всеми 

войсками и силами ПВО позволило не допустить резкого снижения эффективности 
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противовоздушной обороны, сохранить единое централизованное оперативное 

руководство противовоздушной обороной страны. Изучение исторического опыта 

свидетельствует, что наряду со строительством национальной противовоздушной 

обороной, Российская Федерация принимала активное участие по восстановлению 

воздушного щита на постсоветском пространстве. В 1992 г. было подписано 

Соглашение между Россией и странами-участниками Содружества Независимых 

Государств о создании систем предупреждения о ракетном нападении  и контроля 

космического пространства, которые  являлись собственностью государств, на 

которых находились. Это фактически свидетельствует о возрождении 

противовоздушной обороны Армении, Таджикистана, и Киргизии. Усилиями 

Республики Беларусь удалось сохранить и развить систему противовоздушной 

обороны  страны, которая, к середине 2010гг. стала одной из самых мощных в 

Европе. 

Позднее была принята «Концепция воздушно-космической обороны 

государства» (2006 г.), она представляла собой систему официальных взглядов 

военно-политического, экономического и иного характера по обеспечению 

вооруженной защиты Российской Федерации от нападения из космоса.  

Диссертант приходит к выводу, что опыт локальных войн и вооруженных 

конфликтов начала XXI столетия наглядно подтверждает ключевую роль сил и 

средств противовоздушного нападения ВВС и ВМС, а также космических систем 

связи, разведки и навигации. Подтвердилась и тенденция к увеличению доли 

высокоточного оружия в общем количестве применения средств поражения. В 

настоящее время силы воздушно-космической обороны вновь, как и в середине XX 

века, находятся в процессе выхода на новый, качественный уровень. Возросшие 

экономические возможности государства позволили увеличить поступление нового 

вооружения и военной техники ВКС.  

В пятом разделе «Эволюция военно-научных и военно-образовательных 

связей России и Республики Беларусь в постсоветский период» анализируется 

образовательный и гуманитарный аспект военно-технического сотрудничества 

России и Белоруссии. Результаты исследования свидетельствуют, что в этом 

отношении наиболее успешно выполнялась программа подготовки белорусских 

военнослужащих в военно-учебных заведениях России. Так, только в 2000 г. в 

военные ВУЗы РФ были направлены свыше 200 курсантов и слушателей из 

Белоруссии. На основании Постановления Правительства российской Федерации 

от 23 декабря 2004 г. № 832 «О льготной подготовке национальных кадров и 

технического персонала иностранных государств в образовательных учреждениях 

высшего, среднего и дополнительного профессионального образования в 

учреждениях повышения квалификации (переподготовки специалистов) 

Министерства обороны Российской Федерации 2 июня 2006 года с Министерством 

обороны Беларуси был подписан контракт № 335/5/112-2 «О подготовке 

военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь в военно-учебных 

заведениях Министерства обороны Российской Федерации». В соответствии с 
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контрактом белорусские курсанты и слушатели были приняты на обучение на 

безвозмездной основе. 

Изучение архивных источников показало, что по состоянию на 1 января 2005 

года в ВУЗах Министерства обороны Российской Федерации обучались 

военнослужащие Республики Беларусь по программе «Подготовка белорусских 

военнослужащих в военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской 

Федерации», по квотам льготного и безвозмездного обучения. В 2005 году 

Беларусь объявила о значительном сокращении числа курсантов и слушателей, 

направляемых для обучения в высшие учебные заведения России «в связи с 

реформированием системы военного образования и расширением сети военных 

факультетов». С одной стороны, полагает соискатель, военное ведомство 

Белоруссии справедливо считало, что ключевым моментом повышения боевой 

готовности войск является подготовка, повышение квалификации офицерского 

состава в духе современных знаний и требований. С другой, - приняло третью 

кадровую программу «Кадры 2005 – 2010», которая на фоне деклараций о 

повышении качества подготовки офицеров на деле была направлена на обучение и 

переподготовку офицерского корпуса исключительно на собственной, 

национальной учебной базе, которая, при всех ее достоинствах, могла использовать 

лишь опыт собственной армии, не воевавшей, не принимавшей участия в 

современных вооруженных конфликтах и антитеррористических операциях и т.д. 

Сравнительный анализ и изучение исторического опыта позволило 

подтвердить диссертанту тот факт, что в исследуемый период Россия имела и 

имеет одну из лучших в мире систем военного образования. Невзирая на многие 

трудности, российские военно-учебные заведения готовят 

высококвалифицированные командные и военно-инженерные кадры по всему 

спектру военных специальностей на имеющейся научной, технической и опытно-

экспериментальной базе. Научно-педагогический состав академий и военных 

университетов России в области научной теории по актуальности и качественным 

параметрам научных, опытно-конструкторских и прикладных разработок, 

образовательных технологий и методики преподавания опережает передовые в 

военном отношении страны, включая США. Наряду с академиками и членами-

корреспондентами в военных ВУЗах России работают сотни докторов и кандидатов 

наук, профессоров и доцентов. Россия имеет значительный опыт обучения 

иностранных военных специалистов. Среди окончивших военные ВУЗы – 

выдающиеся полководцы, известные военачальники зарубежных армий, 

руководители государств. Что касается Белоруссии (по данным информационно-

аналитического портала «Материк»), «за период 1998-2003 гг. окончили 

адъюнктуру военной академии РБ без защиты кандидатских диссертаций 26 

офицеров, часть из которых была назначена на вышестоящие должности, другие 
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продолжили педагогическую деятельность в военной академии. Докторов наук во 

всей системе Вооруженных сил республики всего 17…».
22

 

Автор приходит к выводу, что изоляция с белоруской стороны в образовании 

военных кадров довольно опасна: во-первых, белорусская армия в 

технологическом и техническом смысле все более отстает от Вооруженных Сил 

России; во-вторых, с каждым годом утрачивается способность к потенциальным 

совместным операциям с российской армией, кроме этого, изменения в 

оперативных и организационных концепциях, переход Вооруженных Сил 

Республики Беларусь на новые организационно-штатные структуры при 

одновременном сокращении капиталовложений неизбежно ведет к проблемам 

координации действий с Вооруженными Силами России, которые выражаются в 

понижении способности совместного реагирования на внешние угрозы 

безопасности при всех потенциальных сценариях региональных конфликтов на 

западном оперативном направлении. Именно в этом, по мнению автора, причина 

трудностей осуществления связи, совместимости систем оружия, опознавания 

целей, целеуказания и т.д., военное партнерство двух стран необходимо активно 

развивать, иначе военно-политическая значимость российско-белорусского 

Союзного государств будет минимизирована. 

В Заключении обобщены итоги и результаты исследования. Говоря о 

результатах исследования военно-гуманитарного сотрудничества России и 

Белоруссии в исследуемый период, автор доказывает, что от более тесной 

интеграции выиграли оба государства. 1. России, как и Белоруссии не пришлось 

затрачивать значительные силы, средства и финансы на дублирование военных 

программ. 2. России не пришлось создавать на своих западных рубежах 

оборонительных систем, которые прикрывают западную границу Белоруссии. 

3.  Интеграция значительно сократила расстояние до обособленного, так 

называемого, Калининградского анклава, обеспечив на случай чрезвычайных 

ситуаций оперативное решение возникающих проблем. И это далеко не все 

преимущества,  от более тесной интеграции. К ним можно отнести и политическую 

выгоду, которую трудно оценить в деньгах. Опыт России, других стран мира 

показывает, что единение стран, их сотрудничество, переходящее в дружбу, во 

многих случаях происходило после упрочения военных связей. Вслед за развитием 

военных контактов всегда начинали развиваться более тесные связи в экономике, 

культуре, общении народов стран, которые в военной интеграции видели не угрозу 

для своего существования, а гарантию их свободы, независимости,  благополучия. 

Исследование исторического опыта военно-гуманитарного сотрудничества 

России и Белоруссии позволило диссертанту сформулировать следующие выводы и 

практические рекомендации, в частности, решение государственной задачи военно-

технического сотрудничества необходимо осуществлять с учетом долгосрочных 

стратегических интересов наших стран и в минимальной степени зависеть от воли 
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отдельных руководителей различных рангов; строительство Союзного государства 

России и Белоруссии будет развиваться более успешно, если государственные и 

военные органы будут не только проявлять интерес к имеющимся научным 

историческим разработкам, но и учитывать их в своей деятельности; наращивание 

усилий Белоруссии и России в развитии военно-гуманитарных отношений, 

создание единого оборонного пространства, кооперации оборонно-промышленного 

комплекса способно придать необходимую динамику  общему процессу 

строительства Союзного государства; построение долговременной структуры 

союза двух государств желательно вести с учетом унификации законодательства, 

позволяющей активизировать существующие экономические системы и как 

следствие, реальное единое экономическое пространство. 

Данное диссертационное исследование, сделанные выводы и практические 

рекомендации в определенной степени должны способствовать 

совершенствованию и дальнейшему развитию отечественной исторической науки, 

так как расширяют знания в области совместной обороны России и Белоруссии. 
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Созыкин Максим Владимирович 

 

Исторический опыт российско-белорусского сотрудничества 

в сфере обороны (1991-2016) 

 

Диссертация посвящена исследованию сотрудничества России и Белоруссии 

в постсоветский период (1991-2016) в сфере обороны. Исследуются особенности 

геополитической ситуации в регионе, сотрудничество военно-промышленных 

комплексов Российской Федерации и Республики Беларусь, взаимодействие 

вооруженных сил двух стран. Автор приходит к выводу, что российско-

белорусское сотрудничество в военной сфере является самым успешным 

интеграционным проектом в настоящее время. Результаты диссертационного 

исследования, в том числе использованные в нем источники, апробированные 

исследовательские гипотезы, выводы и рекомендации могут найти применение в 

информационно-аналитической работе воссозданного в 2016 г. Всероссийского 

общества «Знание», в деятельности государственных органов двух стран, 

ответственных за оборону. 

 

Sozykin Maxim Vladimirovich 

 

Historical experience of Russian-Belarusian cooperation 

in the field of defense (1991-2016) 

 

The thesis is devoted to the study of cooperation of Russia and Belarus in the post-

Soviet period (1991-2016) in the defense sector. Examines the features of the geopolitical 

situation in the region, cooperation between military-industrial complexes of the Russian 

Federation and the Republic of Belarus, the interaction of the armed forces of the two 

countries. The author comes to the conclusion that Russian-Belarusian cooperation in the 

military sphere is the most successful integration project at the present time. The results 

of the dissertation research, including its sources, tested the research hypothesis, the 

conclusions and recommendations can find application in analytical work recreated in 

2016 all-Russian society "Knowledge", in the activities of state bodies of the two 

countries responsible for the defense. 


