
Лекция 8. Статус и место Беларуси на геополитической карте мира 
 

1. Геополитические преимущества республики Беларусь 

2. Евразийская интеграция в контексте геополитики и геоэкономики 

 

По своему географическому положению наша страна находится в центре Европы, занимает 

срединную часть Евразийского континента и географически является связующим звеном между 

Россией и остальной Европой. Территория нашей страны характеризуется внутренней постоянностью 

и компактностью. «Протяженность территории с севера на юг составляет 560 км, с запада на восток – 

650 км. Беларусь граничит с пятью странами, три из которых – Литва, Латвия и Польша – входят в 

состав Европейского Союза (ЕС). На севере и востоке Беларусь граничит с Российской Федерацией, 

на юге – с Украиной, на западе – с Польшей, на северо-западе – с Литвой и Латвией. В 

геополитическом аспекте Беларусь находится на пересечении транспортных путей с севера на юг и с 

запада на восток. Поэтому одна из наиболее преимущественных сторон геополитического положения 

республики – транзитность. 

Следует отметить, что в период после распада СССР Беларусь оказалась единственной страной 

региона, сохранившей крупное высокотехнологичное производство. Из Беларуси перед распадом 

СССР вывозилось около 80 % всей производившейся промышленной продукции. Ни в одной стране 

Восточной Европы не было такой доли экспортной промышленности, которая к тому же была и 

высококонцентрированной. Отсюда вытекает главное отличие Беларуси от соседей, связанное с 

невозможностью реализации рыночных реформ в типичном для других стран виде. Процесс 

реформирования Беларуси заключается в адаптации к условиям рынка крупных промышленных 

предприятий. 

В экономическом отношении Республика Беларусь ориентирована на высокоразвитые отрасли 

машиностроения, химической и электронной промышленности. Однако нехватка сырья и 

энергоносителей обусловливает потребность в разностороннем или, как говорят, многовекторном 

геоэкономическом партнерстве. Анализируя геополитическое положение страны, следует отметить, 

что оно в корне изменилось к 90-м гг. ХХ века. Этому вначале поспособствовал распад стран 

Варшавского договора, а затем и СССР. В итоге Беларусь оказалась расположенной между государств, 

избравших разные социально-политические модели развития, к ее границам в 2004 году вышли войска 

блока НАТО. 

В современных условиях геополитическое положение республики можно оценить как сложное. 

Это обусловлено тем, что Беларусь имеет малый «вес» в мировом хозяйстве и в экономическом 

отношении принадлежит к категории «малых» стран, не оказывающих существенного влияния на 

развитие мировых экономических процессов. 

Беларусь выступает на международной арене как самостоятельный геополитический субъект, 

руководствующийся прежде всего, интересами своего суверенного развития. Геополитическое 

положение Белоруссии определяет необходимость стратегии «равной приближенности» к Востоку и 

Западу, дающей шанс эффективно использовать транзитный и индустриальный потенциал 

государства, которая долгие годы являлась для Беларуси определяющей. Но при этом важнейшим 

стратегическим союзником Белоруссии была и остается Россия. Она к тому же еще и основной 

торговый партнер, важнейший рынок для экспорта белорусской продукции и покупки сырья. 

Вместе с тем, современные реалии положения Беларуси в структуре глобального социально-

политического пространства определяются следующим:  

Несмотря на попытки нормализации отношений на основе норм и принципов международного 

права, в дискурсивном плане коллективным Западом Беларусь воспринимается как «авторитарная 

страна с низкой репутацией» в разрезе т.н. «демократических» ценностей и «свободы слова» 

(Democracy Index, Fragile State Index, Freedom House, Social Progress Index). 

Беларусь является объектом национальных интересов одновременно со стороны нескольких 

геостратегических акторов. Учитывая историческую и экономическую привязку белорусской 

национальной стратегии к России, и в связи с усилением геополитического противостояния в регионе, 

сопровождающимся в том числе и расширением НАТО на восток, Беларусь испытывает повышенное 

давление со стороны коллективного Запада. 

В системе геополитических координат, несмотря на «традиционное» место в качестве 

«буферной зоны» Восточной Европы, современная национальная стратегия Беларуси была направлена 



на преодоление уязвимостей одностороннего подхода во внешней политике и международных 

отношениях. Беларусь стремилась выполнять стабилизирующую и конструирующую роль в регионе. 

Тем не менее Беларусь по-прежнему нуждается в усилении своего присутствия в глобальном 

коммуникационном пространстве. 

В связи с вышеизложенным, основные геополитические и геоэкономические ориентиры 

Республики Беларусь включают тесное экономическое сотрудничество и внешнеполитическое 

партнерство с Россией и другими странами СНГ, развитие интеграционных процессов в ЕАЭС, поиск 

новых экономических партнеров, дальнейшее развитие экономического, научно-технического, 

культурного сотрудничества с КНР, странами Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америкой, 

Индией, Африкой. 

Республика Беларусь относится к категории малых государств, помимо существенных запасов 

калия, можно констатировать отсутствие полезных ископаемых объемах, достаточных для 

самостоятельного обеспечения энергетической и сырьевой безопасности. Очевидно, что в этих 

условиях национальные интересы Беларуси и её геополитическая стратегия не могут строиться вне 

конструктивного и взаимовыгодного партнёрства с Россией, располагающей третью мировых запасов 

природного газа, 10 % разведанных запасов нефти, 20 % разведанных запасов угля и 14 % запасов 

урана, 11 % мировых гидроресурсов. Фактор необходимости активного торгово-экономического, 

социального и культурного взаимодействия с Российской Федерацией, а также фактор негативного 

геополитического воздействия со стороны коллективного Запада, можно назвать главными в 

формировании внутренней и внешней политики Беларуси. 

Союзное государство России и Беларуси (СГРБ) – образованное в 1999 г. наднациональное 

образование, ставящее своей целью широкую интеграцию во всех сферах общественной жизни. 

Интерес к объединению с обеих сторон примерно равновелик, особенно в геополитическом плане, ибо 

оно позволило бы хотя бы частично восполнить огромный ущерб от развала СССР. 

Союзное государство Беларуси и России (Союзное государство, СГБР) за более чем 20-летнюю 

историю существования пережило не одну попытку видоизменения интеграционных ориентиров и 

механизмов. У стран – участниц СГБР – Российской Федерации (РФ) и Республики Беларусь (РБ) – до 

сих пор не сложилось четкого и единодушного понимания модели союзного строительства, хотя 

некоторые ее контуры и параметры были определены давно. Неопределенность, неустойчивость и 

даже непоследовательность фиксируются в научной литературе и применительно к Союзному 

государству, более широко – российско-белорусским отношениям. 

Серьезное изменение внутренних и внешних обстоятельств в последние годы не отменяет 

альтернативности и подвижности процесса российско-белорусской интеграции. Даже полная 

реализация пакета интеграционных решений 2021 г. не будет означать линейности в плане 

осуществления стратегических ориентиров, заложенных Договором 1999 г. По сути, эти решения 

усилили предпосылки для трансформации модели Союзного государства скорее на началах 

функционализма, нежели федерализма. 

Российская Федерация и Республика Беларусь обладают несомненными преимуществами по 

сравнению со странами, ставшими членами Евросоюза, – социокультурной однородностью и опытом 

пребывания в едином 

политико-государственном пространстве.  

 

2. Евразийская интеграция в контексте геополитики и геоэкономики 

По сравнению с Европейским Союзом Евразийский экономический союз является молодым 

образованием. Евразийский экономический союз – международная организация региональной 

экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная в 2014 

году многосторонним Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается 

свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. ЕАЭС 

создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности 

национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения 

жизненного уровня населения государств-членов. 



Численность населения стран-членов – 184,0 млн человек (2,4 % мирового населения). Уровень 

безработицы – 4,8 % (ЕС – 6,7 %, США – 3,7 %, мировая экономика в целом – 5,4 %). Валовой 

внутренний продукт в ЕАЭС – 1 738,3 млрд долларов (3,2 % мирового ВВП); Объем внешней торговли 

товарами ЕАЭС с третьими странами в 2020 году – 731,1 млрд долларов США (2,4 % мирового 

экспорта). Добыча нефти – 599,7 млн тонн (14,4 % мировой добычи), добыча газа – 749,9 млрд куб м 

(19,5 % мировой добычи), выработка электроэнергии – 1256,3 млрд кВт ч (4,7 % мировой выработки). 

Производство стали – 84,3 млн тонн (4,2 % мирового производства), производство калийных 

удобрений – 17,0 млн тонн (35,7 % мирового производства), производство чугуна – 55,2 млн тонн (4,1 

% мирового производства). Доля населения, имеющая доступ к сети интернет – 83,7 %. 

Сельскохозяйственное производство – 114,5 млрд долл США (2,6 % мировой выработки), Валовой 

сбор зерновых и зернобобовых культур – 164,5 млн тонн (4,2 % мирового производства), производство 

молока – 48,4 млн тонн (5,3 % мирового производства). 

Образование ЕАЭС было не случайным – союз возник в 

ответ на возникшие геополитические вызовы. Одной из важнейших предпосылок принято считать 

образование Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Данная организация действовала 

с 2001 по 2014 г. Главной целью ЕврАзЭС являлось углубление интеграции в экономической и 

гуманитарной областях. ЕврАзЭС было ликвидировано 10.10.2014 в связи с началом 

функционирования ЕАЭС. 

Стоит отметить, что целью ЕАЭС является объединение не только постсоветских государств; 

ЕАЭС должен стать мостом между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Кроме того, 

эксперты обращают внимание на смену традиционной парадигмы «Большой Европы от Лиссабона до 

Владивостока» на новую парадигму «Большой Евразии от Лиссабона до Шанхая».  

Основными торговыми партнерами ЕАЭС являются Китай, Германия, Нидерланды, Италия, 

Турция, Республика Корея. Подавляющую часть экспорта стран-участниц ЕАЭС составляет сырье и 

продукты первичной переработки, в то время как импорт представлен товарами с высокой добавленной 

стоимостью. Структура экспорта и импорта ЕАЭС существенно отличается от структуры товарооборота 

ЕС, где в экспорте представлены, в первую очередь, машины, оборудование, транспортные средства, 

фармацевтика, а в импорте – сырьевые товары. 

Как видно, по численности населения, количеству участников, экономической мощи, структуре 

производства и товарооборота, объему взаимной торговли ЕЭАС существенно уступает ЕС. При этом 

в Евразийском экономическом союзе такие небольшие страны, как Армения и Кыргызстан могут 

влиять на процесс принятия решений. Несмотря на экономическое лидерство России, все страны-

члены ЕАЭС равным образом представлены в органах Союза.  

В отличие от ЕС и ряда других интеграционных объединений ЕАЭС первоначально 

формировался без прочной идеологической основы.  

На пути формирования общей идеологической основы интеграции и дальнейшего развития 

ЕАЭС существуют внутренние и внешние препятствия. Прежде всего следует отметить 

доминирование корпоративных и частных интересов в политических и экономических элитах стран 

ЕАЭС. При этом неолиберальная идеология западного образца, продвигаемая некоторыми 

влиятельными элитными группами и кланами, как правило, вступает в глубокое противоречие с 

интересами широких слоев населения и национальными интересами, что вызывает социальную и 

политическую нестабильность на евразийском пространстве. Проявлениями этой нестабильности 

являются «цветные» революции в Киргизии в 2005, 2010, 2020 гг., «бархатная» революция в Армении 

в 2018 г., попытка государственного переворота в Беларуси в 2020 г., события в Казахстане в начале 

2022 г. 

Еще одним важным препятствием на пути формирования современного евразийства как 

идеологической основы интеграции стран ЕАЭС являются политические и идеологические разделения 

в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Армении, прежде всего на приверженцев идеологии и 

практики западного неолиберализма, ориентирующихся на интеграцию в ЕС, с одной стороны, и 

сторонников идеологии, близкой к евразийству. 

Противостоять многоплановому давлению США и стран ЕС на государства ЕАЭС достаточно 

сложно, но без выработки современной, учитывающей реалии современного мира, евразийской 

идеологии, а также без активного информационного отпора такому давлению обеспечить прочную 

экономическую интеграцию стран ЕАЭС и их реальный суверенитет невозможно. 



В то же время существуют и весьма значимые, вполне реальные предпосылки и движущие силы 

формирования общей, интегрирующей идеологии евразийских стран. 

Во-первых, это историческая и культурная близость стран ЕАЭС, тесная экономическая, 

инфраструктурная и геополитическая взаимозависимость между ними, общие проблемы и ценности. 

Во-вторых, это насущная и все возрастающая потребность для всех стран ЕАЭС защитить 

традиционные ценности, брак, семью, воспитание детей, экономику, общество и государство от 

разрушительных тенденций, навязываемых западными державами. 

В-третьих, движущей силой формирования общей идеологической основы для стран ЕАЭС 

является необходимость отстоять и сохранить свой суверенитет, экономическую и политическую 

независимость, свои исторические корни и самобытную культуру в условиях усиливающегося 

глобализма, информационных войн, попыток культурной унификации, прямого вмешательства 

западных стран в дела государств Евразии.  

Как представляется, наиболее трудные задачи на пути расширения и углубления евразийской 

интеграции – это координация и согласование действий различных групп интересов в странах ЕАЭС, 

изменение соотношения краткосрочных и долгосрочных целей в пользу последних, преодоление 

необоснованно скептического отношения к идеологии евразийства у части интеллектуалов и 

экспертов. 

 


