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Конец прошлого века стал для истории временем гигантских разломов в раз-

витии современных международных систем и глобальных процессов. Распад Со-

ветского Союза привёл к образованию в декабре 1991 г. Содружества Независи-

мых государств (СНГ), включавшего в свой состав 12 суверенных государств с 

населением 285 миллионов человек. Содружество возникло на историческом пе-

реломе, когда перед новыми независимыми государствами, возникшими на пост-

советском пространстве, встала беспрецедентная по масштабам задача радикаль-

ного переустройства политических и экономических отношений в обширном ев-

роазиатском регионе. Это показала, в частности, деятельность по реализации До-

говора о создании Экономического союза в рамках СНГ 1994 г. и деятельность 

Межгосударственного экономического комитета с его надгосударственными 

функциями в ограниченной сфере, созданного также в 1994 г.Ряд государств Со-

дружества стал уходить от реализации интеграционных задач. Именно тогда во-

шел в употребление термин «разноуровневая интеграция» в рамках Содруже-

ства. Государствами, которые вырвались в лидеры интеграционных процессов в 

рамках СНГ, стали Россия и Беларусь. Выполняя волю своих народов, руковод-

ство этих братских государств твёрдо взяло курс на интеграцию в рамках двух 

стран. Заявляя об этом, они, тем не менее, оставили дверь открытой для других 

стран Содружества [1, с.22-29]. 

Создание интеграционного объединения России и Беларуси в рамках Сообще-

ства, Союза, а затем и Союзного государства не стало единственным на постсо-

ветском пространстве. Параллельно с ним возник ряд иных интеграционных объ-

единений, в которых участвуют Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджики-

стан, Украина. Так, в 1995 г. Россия и Беларусь решили создать Таможенный союз, 

в том же году к нему присоединился Казахстан, в 1996 г. – Киргизия и в 1999 г. – 

Таджикистан. В 2000 г. Таможенный союз преобразовался в Евразийское эконо-

мическое сообщество. Россия и Беларусь стали теми государствами, которые  

в 1992 г. явились инициаторами заключения Договора о коллективной безопасно-

сти государств – участников СНГ. Позднее они создали Организацию Договора о 

коллективной безопасности государств – участников Содружества. 

В 2019 г. в Минске на «Большой разговор с Президентом» собралось большое 

количество гостей. Для начала Александр Григорьевич напомнил, что именно 

его называют в России главным инициатором Союза. И неспроста: «Я всегда го-

ворил в России и здесь, что судьба у нас такая – жить вместе... Знаете, когда  

я определялся на заре нашей независимости, с кем быть и как быть, во многом 

судьбу нашего государства и мою политику предопределило то, что у нас  
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не только люди завязаны друг на друга, мы родные. Под это и весь экономиче-

ский базис был подведён» [2]. 

Начиная с 1994 г. Россия и Беларусь твёрдо шли по пути интеграции, прежде 

всего в сферах экономики и социальной жизни: в апреле 1996 г. ими было со-

здано Сообщество двух государств, через год (в апреле 1967 г.) был заключен 

Договор о создании Союза двух стран, а в декабре 1999 г. подписаны Договор о 

создании Союзного государства и Программа реализации его положений.В по-

следующие годы Россия и Белоруссия решают ключевые проблемы взаимной ин-

теграции. На этом пути у них встречались немалые трудности, которые они шаг 

за шагом преодолевают. Как показала практика, процесс формирования Союз-

ного государства оказался действительно сложным, т. к. подобного формирова-

ния в истории вряд ли можно найти [3, с. 24]. 

В экономической сфере Республика Беларусь сотрудничала с большинством 

стран мира. Участие нашей Республики в международных экономических и фи-

нансовых структурах было подчинено обороне интересов отечественных пред-

приятий, установлению справедливых условий международного сотрудничества 

[4, с. 120]. Энергетический фактор всегда играл и продолжает играть важную 

роль в мировой международной политике. Отношения по схеме «поставщик-

транзитер-конечный потребитель» создавали сложную ткань межгосударствен-

ных взаимодействий, выходящих далеко за пределы энергетического сотрудни-

чества. Россия и Белоруссия не стали исключением. После распада СССР Бело-

русская энергосистема оказалась перед необходимостью организации самостоя-

тельной внешнеэкономической деятельности. Сложность проблемы обострилась 

в связи с остановкой на территории образовавшихся новых государств целого 

ряда производств, являющихся крайне важными для функционирования энерго-

системы. Поэтому на первом этапе независимости внешнеэкономической дея-

тельности основным направлением в работе стала организация самостоятельного 

снабжения топливом, оборудованием, запасными частями и материалами пред-

приятий отрасли. Энергетические предприятия устанавливали прямые хозяй-

ственные связи с предприятиями ближнего и дальнего зарубежья для постановки 

необходимого сырья. Одновременно налаживались внешнеэкономические связи 

для выхода энергосистемы на международную арену. 

Среди бывших республик СССР Россия и Беларусь достигли наибольших ре-

зультатов в интеграционном строительстве: они состоят в четырёх созданных 

или формирующихся на постсоветском пространстве интеграционных политико-

экономических объединений – это СНГ, Союзное государство, Евразийское эко-

номическое сообщество и созданный в его рамках Таможенный Союз, Единое 

экономическое пространство России, Беларуси, Казахстана и Украины. Высокий 

уровень интеграционного взаимодействия между Россией и Беларусью объясня-

ется наличием следующих факторов: это культурно-историческая близость, 

сформировавшая историософское и цивилизационное единство двух народов; 

общая история становления национальных хозяйств и вытекающая  

из этого экономическая взаимозависимость республик [4, с. 18]. 
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По мнению белорусских исследователей, тесной интеграции с Россией спо-

собствует удачное географическое расположение их страны: через «белорусский 

путь» проходит до 60 % товарного оборота между Россией и ЕС, значительную 

часть которого составляют энергоресурсы [5, с. 88.]. Имеющаяся в Беларуси 

транспортная инфраструктура обеспечивает наиболее удобный и быстрый до-

ступ российских энергоносителей в Западную Европу. 

Специалисты белорусской энергосистемы приняли активное участие в созда-

нии электроэнергетического совета СНГ, первое заседание совета состоялось в 

феврале 1992 г. в Минске. В 1992 г. Республика Беларусь вступила в члены Ми-

рового энергетического совета, наиболее авторитетной Международной органи-

зации в сфере электроэнергетики. Важнейшим направлением внешнеэкономиче-

ской деятельности являлось углубление сотрудничества с электроэнергетиче-

ским сектором Российской Федерации. 22 ноября 1999 г. между правительством 

Российской Федерации и Республикой Беларусь было подписано Соглашение о 

создании объединенной электроэнергетической системы России и Беларуси. Ак-

тивно в этом направлении работало РУП «Могилевэнерго». Ленинградским ме-

таллическим заводом (Санкт-Петербург) была изготовлена для Могилевской 

ТЭЦ-2 турбина ПТ-65-130/22. Калужский турбинный завод поставил для Моги-

левской ТЭЦ-1 турбину Р-6-35/5 м, генератор Т6-2 изготовил ОАО «Лысьвен-

ский завод». Теплотехническое оборудование и запчасти к нему поставлялись со 

следующих основных заводов: ЛМЗ (Санкт-Петрербург) и Калужского турбин-

ного завода – запчасти к турбинному оборудованию, Белгородского завода энер-

гетического машиностроения, Барнаульского котельного («Сибэнергомаш»), Та-

ганрогского котельного завода «Красный котельщик» – запчасти к котлам, тру-

бопроводы высокого давления и их детали, запчасти к РВП, ПВД, оборудование 

химводоочисток, Саратовского завода энергетического машиностроения – подо-

греватели и запчасти к ним. Арматуру высокого давления и запчасти к ней по-

ставлял Чеховский завод энергетического машиностроения, насосы и запчасти  

к ним поставлял завод «Ливгидромаш» г. Ливны и Катайский насосный завод, 

завод ОАО «Уралэлектротяжмаш» (Екатеринбург) поставлял запчасти к выклю-

чателям ВВ – 330 кВ, АО «Электросила» (Санкт-Петербург) – запчасти к турбо-

генераторам ТВВ-160, ТВФ 60-2 [7, с. 16]. 

Влиятельным экспортером прогрессивных технологий, строительства боль-

шой и малой энергетики, объектов социального, культурного и бытового назна-

чения в страны дальнего и ближнего зарубежья, а также инициатором создания 

международных программ сотрудничества, участником многих акций и меро-

приятий, проводимых Мировым энергетическим советом (МИРЭС) являлся 

ОАО «Белэнергострой». Это предприятие обладало мощным производственным 

потенциалом и предполагало свои услуги по сооружению электрических, тепло-

вых и атомных станций, объектов жилья и соцкультбыта с организацией работ 

под ключ с применением высококачественных материалов, передовых техноло-

гий, с использованием современных методов архитектуры и дизайна [7, с. 69]. В 

1997 г. в Москве было открыто Постоянное представительство Белэнергостроя, 

что было вызвано возрастающими объемами строительно-монтажных работ  
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на энергетических объектах, бартерного обмена и коммерческой деятельности. 

Результатом сотрудничества данного предприятия с РАО «Газпром» стало стро-

ительство объектов в поселке Нахабино Московской области, был построен в г. 

Москве торговый дом «Россия – Беларусь». 

Прекрасным примером экономического сотрудничества наших государств 

явилось строительство атомной электростанции. На сооружении Белорусской 

АЭС с самого начала белорусские и российские специалисты трудились плечом 

к плечу. Каждое лето здесь работали и белорусско-российские студенческие 

строительные отряды. Сотни парней и девушек из ведущих вузов двух стран не 

только возводили корпуса и осуществляли благоустройство территории АЭС, но 

и на практике постигали, что такое ядерная энергетика. Студенты ряда белорус-

ских вузов (будущие специалисты-атомщики) проходили стажировку в крупней-

ших российских университетах и на атомных электростанциях. Словом, росси-

яне искренне и сполна поделились с белорусами огромным опытом создания и 

эксплуатации атомных станций. Почерпнутые навыки и знания использованы по 

максимуму. Строительство Белорусской АЭС изначально велось по самым вы-

соким стандартам – и в плане соблюдения технологической дисциплины, и с 

точки зрения порядка на строительной площадке. И по срокам строительства – 

они оказались рекордно короткими для мировой атомной энергетики. Это отме-

тил и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: «Са-

мое главное предназначение станции – обеспечивать страну экологически чи-

стой устойчивой энергией. Для «Росатома» сегодняшнее событие тоже уникаль-

ное. Нынешний год очень важный, это год 75-летия нашей общей Победы и 

нашей атомной промышленности, общей для России и Беларуси.При сооруже-

нии АЭС белорусские строители приобрели уникальный опыт. Сегодня около 

800 специалистов работают в России на Курской АЭС, примерно 750 – в Бангла-

деш, где «Росатом» также возводит атомную электростанцию. На очереди – уча-

стие в сооружении энергоблоков российского дизайна в других странах» [8]. 

Таким образом, экономическое сотрудничество с Россией на рубеже ХХ-ХХІ 

вв. было направлено на сохранение стабильности экономического развития Рес-

публики Беларусь. Оно сосредоточило всё свое внимание и сконцентрировало 

свои усилия на дальнейшем развитии такой основополагающей отрасли народ-

ного хозяйства страны как энергетическая. 
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Беларускія татары-мусульмане, продкі якіх тут з’явіліся яшчэ ў часы Вялікага 

княства Літоўскага, у працэсе пражывання ў хрысціянскім (немусульманскім) 

асяроддзі і неабходнасці камунікацыі з ім былі вымушаныя авалодаць мясцовай 

мовай зносін, а з цягам часу яны пачалі забываць сваю цюркскую мову.  


