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ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце ХХ – начале XXI века в Европе и мире произошли глобальные 

геополитические изменения, которые затронули деятельность всех без 

исключения государств, в том числе в сфере безопасности.  

Проблема трансформации системы безопасности на всех уровнях 

(глобальном, региональном и национальном) вышла на передний план, прежде 

всего в связи с роспуском Организации Варшавского договора (ОВД) и 

распадом СССР. Этими событиями закончилась эпоха относительно 

устойчивого функционирования сбалансированной биполярной системы 

международных отношений.  

Учитывая опыт советского прошлого и тесное взаимодействие со 

странами СНГ, 31 декабря 1993 г. Беларусь присоединилась к Договору о 

коллективной безопасности, который в 2002 г. трансформировался в 

Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Наряду с 

расширением интеграции между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией не ослабевало и стремление белорусского государства проводить 

независимую внешнюю политику и реализовывать принцип 

многовекторности. В этой связи Беларусь вынуждена была постоянно 

учитывать реальные и потенциальные действия НАТО у своих западных 

границ.  

Организация Североатлантического договора (НАТО), созданная в 

1949 г. для военного противостояния мировой социалистической системе во 

главе с СССР, после его распада оставалась доминирующим военно-

политическим блоком в Европе, фундаментом коллективной обороны 

трансатлантического пространства и важнейшим форумом для консультаций и 

принятия решений по вопросам безопасности. Обстоятельства, под влиянием 

которых происходило формирование и реализация европейской политики в 

сфере безопасности, постоянно менялись, появлялись новые вызовы и угрозы. 

Соответственно и НАТО, ключевая организация в сфере безопасности, 

вынуждена была постоянно уточнять свою стратегию и строить отношения с 

новыми постсоциалистическими странами. Следует отметить, что не только 

военное вмешательство (например, операция в Югославии, Афганистане, 

Ливии) («жесткая» сила) являлось инструментом реализации политики НАТО 

в сфере безопасности, но широко применялись и методы «мягкой» силы. Так, 

например, весомую роль в региональной безопасности играли разнообразные 

формы партнерства со странами, которые не являлись членами НАТО.  

Страны постсоветского пространства, в том числе Республика Беларусь, 

представляли значительный интерес для НАТО. Необходимость изучения 
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влияния альянса в регионе обусловлена тем, что границы НАТО и ее 

разветвленная инфраструктура непосредственно соприкасаются с территорией 

Республики Беларусь. Анализ развития отношений с НАТО направлен прежде 

всего на выявление угроз национальным интересам Республики Беларусь. С 

одной стороны, страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), 

расположенные к западу от наших границ, включены в военные структуры 

НАТО и находятся в составе ЕС. С другой стороны, на восточном направлении 

развивается тесное военное и техническое сотрудничество с Россией. Тем не 

менее, Беларусь следовала по пути собственного внешнеполитического курса 

и защищала свои национальные интересы. Следует подчеркнуть, что 

Республика Беларусь самостоятельно определяла политику в сфере 

безопасности, которая носила миролюбивый характер. 

Таким образом, актуальность и новизна темы исследования 

определяются необходимостью выявить особенности формирования 

отношений Республики Беларусь с НАТО, дать оценку практическим 

действиям Беларуси по реализации политики безопасности, а также 

обозначить концептуальные аспекты в подходах Беларуси к НАТО, в том 

числе в отношении программы «Партнерство ради мира».  

Определение диссертантом 1992 г. в качестве нижней хронологической 

рамки исследования обосновано вхождением Республики Беларусь в Совет 

североатлантического сотрудничества (ССАС) на заседании ССАС 5 марта 

1992 г. К этому времени Республика Беларусь, недавно провозгласившая 

независимость, получила международное признание, в том числе со стороны 

государств-членов НАТО (Турция – 16 декабря 1991 г., США – 27 декабря 

1991 г. и т. д.).  

Накануне окончательного распада СССР на Римском саммите НАТО в 

ноябре 1991 г. была принята новая стратегическая концепция, которая 

обозначила начало сотрудничества со странами Центральной и Восточной 

Европы. 20 декабря 1991 г. был учрежден Совет североатлантического 

сотрудничества с участием министров иностранных дел и других 

представителей стран-членов НАТО, девяти стран Центральной и Восточной 

Европы, включая три балтийские республики.  

Обозначение 2016 г. в качестве верхней хронологической рамки 

обусловлено принятием новой военной доктрины Республики Беларусь, в 

которой были пересмотрены некоторые военно-политические принципы 

отношений с внешними организациями в сфере безопасности. 

В начале третьего десятилетия ХХI века руководство 

Североатлантического альянса стало на путь изоляции Республики Беларусь, 

свернуло со страной политическое и военное сотрудничество, началось 
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активное продвижение военной инфраструктуры НАТО к белорусским 

границам в Латвии, Литве и Польше. Беларусь вынуждена была принимать 

ответные меры. В этих условиях важно объективно оценить рассматриваемый 

в данной работе период 1992–2016 гг., который характеризуется 

противоречивым опытом построения отношений с мощной региональной 

межправительственной организацией, практикой военного сотрудничества с 

армиями вчерашнего противника. Изучение данного опыта актуально как для 

выстраивания отношений Беларуси с другими межправительственными 

организациями, так и для понимания того, какие подспудные процессы и 

односторонние действия могут нести в себе угрозу возможной конфронтации.  

Полученные результаты исследования могут быть использованы 

внешнеполитическими структурами Республики Беларусь при выстраивании 

взаимоотношений со странами Запада и НАТО, выработке рекомендаций в 

сфере обеспечения национальной безопасности, а также в учебно-

образовательных целях. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами(проектами), темами 

Диссертационное исследование выполнено в рамках плановой темы 

научно-исследовательской работы (НИР) «Современные международные 

отношения и внешняя политика Республики Беларусь (2012–2016 гг.)», 

(государственный регистрационный номер 20121567), а также подзадания 

№ 534/95 «Внешняя политика Республики Беларусь в условиях новых 

глобальных вызовов (2011–2015 гг.)» (государственный регистрационный 

номер 20113055), выполняемых на кафедре международных отношений 

Белорусского государственного университета в рамках государственной 

программы научных исследований «История, культура, общество, 

государство» на 2011–2015 гг. 

Тема исследования соответствует пункту 13 Перечня приоритетных 

направлений фундаментальных и прикладных научных исследований 

Республики Беларусь на 2011–2015 гг. «Научное обеспечение укрепления 

обороноспособности и повышения уровня национальной безопасности 

Республики Беларусь», утвержденного Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 585 от 19 апреля 2010 г. Проблематика 

диссертационного исследования тесно связана с научной деятельностью 

кафедры международных отношений и кафедры истории нового и новейшего 

времени Белорусского государственного университета. 
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Цель и задачи исследования 

Цель работы – выявить основные направления и особенности развития 

отношений между Республикой Беларусь и Организацией 

Североатлантического договора в 1992–2016 гг.  

В соответствии с заявленной целью диссертантом были поставлены 

следующие задачи исследования:  

1. Раскрыть внутренние и внешние факторы, оказавшие влияние на 

формирование отношений Республики Беларусь и Организации 

Североатлантического договора; 

2. Выделить основные этапы развития белорусско-натовских 

отношений в 1992–2016 гг.; 

3. Определить главные вопросы в повестке контактов Беларуси и 

Организации Североатлантического договора на начальном этапе (1992–

1997 гг.) и в период поиска баланса между двумя исследуемыми акторами 

(1997–2004 гг.); 

4. Охарактеризовать ключевые направления взаимодействия 

Североатлантического альянса и Беларуси в рамках Индивидуальной 

программы партнерства и сотрудничества в период с 2004–2016 гг.; 

5. Выявить место и значение контактного посольства Организации 

Североатлантического договора в развитии отношений Республики Беларусь и 

НАТО в 2004–2016 гг. 

 

Объектом исследования является взаимодействие «малого» государства 

(на примере Республики Беларусь) с крупной и влиятельной международной 

межправительственной организацией в сфере безопасности.  

Предмет исследования – развитие отношений Республики Беларусь и 

Организации Североатлантического договора в 1992−2016 гг.  

 

Научная новизна 

Диссертационное исследование является одной из первых попыток 

многоаспектного изучения отношений Республики Беларусь и Организации 

Североатлантического договора. Ранее изданные научные исследования были 

ограничены в основном 1990-ми гг., авторы концентрировали свое внимание 

на анализе внешнеполитической дискуссии и процесса становления 

приоритетов Беларуси в сфере безопасности. В представленной научной 

работе впервые раскрыты сущность и особенности политики Минска в 
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отношении НАТО и политики НАТО в отношении Беларуси на протяжении 

25 лет.  

Впервые предложена периодизация отношений Республики Беларусь и 

НАТО в 1992–2016 гг., подробно описан механизм сотрудничества данных 

субъектов, рассмотрена роль контактного посольства НАТО во 

взаимодействии альянса и молодого государства. 

Проведен анализ белорусской, российской, англоязычной 

историографии, представлен широкий круг белорусских, натовских и иных 

источников. Для повышения достоверности выводов исследования в качестве 

источников впервые были использованы материалы Национального архива 

Республики Беларусь. В научный оборот введен значительный объем ранее не 

представленных в белорусской научной литературе сведений, почерпнутых из 

работ американских и европейских исследователей, а также документальных 

источников, в том числе из интернет-архива НАТО на английском и 

французском языках.  

 

Положения, выносимые на защиту 

Положения сформулированы, исходя из поставленных диссертантом 

задач, и включают следующие результаты: 

1. Отношения Республики Беларусь и Организации 

Североатлантического договора в 1992–2016 гг. являлись важным и 

одновременно наиболее противоречивым направлением внешней политики 

Беларуси. Констатируя незаинтересованность вступать в альянс, Минск 

постоянно стремился к налаживанию контактов с альянсом для того чтобы, с 

одной стороны, укрепить свою безопасность на западном и северо-западном 

рубежах (государства-члены НАТО и ЕС), а с другой – повысить свою 

значимость в отношениях с Российской Федерацией в рамках проекта 

Союзного государства и ОДКБ. Эффективность реализации данного вектора 

белорусской политики зависела от внутренних (приоритеты внешней 

политики, заявленные в концептуальных документах; принимаемые на 

высшем уровне решения в сфере безопасности; личная политическая позиция 

высших лиц государства) и внешних (расширение НАТО, сложная 

геополитическая ситуация вокруг Беларуси и в регионе, отношения по линии 

Россия–НАТО, позиция отдельных государств–членов НАТО) факторов. 

2. После присоединения Республики Беларусь в 1992 г. к Совету 

Североатлантического сотрудничества стартовал начальный этап 

формирования динамичной системы взаимодействия государства с 

Организацией Североатлантического договора (1992–1997 гг.). В 1995 г. был 
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подписан Рамочный документ о присоединении к программе «Партнерство 

ради мира», разработана и принята первая Индивидуальная программа 

партнерства (июль 1997 г.). 

На протяжении второго этапа (1997–2004 гг.) в отношениях Беларуси и 

Организации Североатлантического договора возникли сложности и 

обострились противоречия, связанные с неустойчивой военно-политической 

обстановкой. Страны-члены НАТО ввели санкции против Минска, не признав 

легитимными итоги ноябрьского 1996 г. референдума. Со стороны Беларуси 

на государственном и общественном уровне жестко критиковалось 

расширение альянса на Восток (в 1999 г. вступление Польши), проводимые 

организацией военные операции (Косово).  

В рамках третьего этапа (2004–2016 гг.) в двусторонних отношениях 

начали утверждаться позитивные прагматичные тенденции, суть которых 

состояла в том, что стороны пытались искать точки соприкосновения через 

имеющиеся форматы: Совет евроатлантического партнерства (СЕАП), 

Военный комитет евроатлантического партнерства (ВКЕАП), Процесс 

планирования и оценки сил (ПАРП). Также шло наращивание взаимодействия 

в невоенной сфере.  

Развитие отношений между двумя субъектами происходило 

неравномерно. В зависимости от конкретных событий внутреннего или 

внешнего порядка оно приобретало либо большую интенсивность, либо 

уровень взаимодействия снижался.  

3. На протяжении истории официальных отношений Беларуси с 

Организацией Североатлантического договора в стране не прекращалась 

дискуссия о приоритетах белорусской политики безопасности. Эта дискуссия 

началась в 1990-е гг. в условиях обострения старых и появления новых 

вызовов, связанных с обеспечением суверенитета государства. Это были, 

прежде всего, проблемы ядерного разоружения, вопросы конверсии военной 

промышленности, сокращения численности вооруженных сил.  Как среди 

политической элиты, так и в белорусском общественном мнении 

доминировало два основных подхода.  Сторонники первого подхода 

продвигали политику тесного военно-политического союза с Россией и 

активного участия в Договоре о коллективной безопасности (ДКБ), 

поддерживали реинтеграцию по образцу СССР. Представители других 

общественно-политических сил видели место для Республики Беларусь в 

качестве нейтрального государства вне любого союза, моста между Востоком 

и Западом или даже центра интеграции в СНГ. Тема вступления Беларуси в 

альянс не имела серьезной общественной поддержки и практически не 

присутствовала в политической дискуссии. 
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4. К 2004 г. сформировался механизм взаимодействия исследуемых 

субъектов (Республики Беларусь и НАТО) в рамках Индивидуальных 

программ партнерства и сотрудничества (ИППС), а также Процесса 

планирования и оценки сил ПРМ, что свидетельствовало о начальном уровне 

вовлечения государства-партнера в проекты НАТО. Сложился конкретный 

перечень направлений, которые можно отнести к политическому, военному и 

невоенному взаимодействию. Кроме того, начала функционировать система 

коммуникации, включавшая представителей министерств и ведомств, 

ответственных за выработку и реализацию ИППС ПРМ в Беларуси под 

контролем Государственного секретариата Совета Безопасности. Аналогичная 

система действовала и со стороны Организации Североатлантического 

договора. 

5. В рамках исследуемого периода (1992–2016 гг.) на постоянной 

основе сформировалась такая форма сотрудничества Республики Беларусь с 

альянсом как институт контактного посольства. Деятельность контактного 

посольства не носила официальный характер, это был дополнительный 

механизм взаимодействия неправительственных структур Беларуси (фабрик 

мысли, экспертного сообщества) со странами-членами НАТО. Кроме того, 

посольство выполняло логистическую и представительную функцию на 

совместных мероприятиях. Специфика отношений со странами-членами ЕС, 

которые одновременно являются и членами НАТО, ввиду принимаемых в 

Брюсселе и Минске решений различного политического характера, была 

одной из причин циклического характера деятельности контактных посольств 

в Беларуси. 

 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Настоящая работа является самостоятельно выполненным 

исследованием. Все научные выводы и положения, выносимые на защиту, 

получены автором лично в результате сбора, перевода, систематизации, 

научного анализа документов и материалов по теме диссертации.  

 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Положения диссертации и основные результаты исследования были 

включены в доклады на научных и научно-практических конференциях и 

семинарах: XIV, XV, XVI, XVIII, XIX Международные научные конференции 

«Беларусь в современном мире» (Минск, 29 октября 2015 г., 27 октября 

2016 г., 25 октября 2017 г., 30 октября 2019 г., 29 октября 2020 г.); 
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IV, V Международные научно-практические конференции «Актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания в контексте обеспечения 

национальной безопасности» (Минск, 14–15 апреля 2016 г., 13-14 апреля 

2017 г.); 73-я, 77-я, 78-я научно-практические конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов ФМО БГУ (Минск, 21 апреля 2016 г., 23 апреля 

2020 г., 22 апреля 2021 г.); VI, VII, X, XI научно-практические конференции 

молодых ученых ФМО «Международные отношения : история, теория, 

практика» (Минск, 04 февраля 2016 г., 03 февраля 2017 г., 05 февраля 2020 г., 

04 февраля 2021 г.); Международный семинар «Международная безопасность 

и НАТО» (Минск, 08 декабря 2015 г., 12 декабря 2019 г.); VII Международная 

молодежная конференция «Научные стремления – 2016» (диплом 3 степени, 

Минск, 2016 г.); II Международная конференция «Европейский союз и 

Республика Беларусь : перспективы сотрудничества» (Минск, 02 июня 

2016 г.); Республиканский научно-практический семинар “Исследование 

международных отношений в Республике Беларусь : состояние и 

перспективы” (Минск, 04 октября 2019 г., 09 октября 2020 г.); Международная 

научная конференция “Беларусь в контексте европейской истории : личность, 

общество, государство” (Гродно, 11 ноября 2019 г.); Международная научно-

практическая конференция “Женщины – ученые Беларуси и Польши” (Минск, 

26 марта 2020 г.); III научно-практическая конференция молодых 

исследователей Института истории НАН Беларуси «ArsLonga: научные 

достижения и перспективы» (Минск, 21 мая 2020 г.). 

Имеется 5 актов о практическом использовании результатов 

диссертации. 

 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 27 научных работах, 

из которых: 4 статьи в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь (общим объемом 3,2 авторского листа), 1 статья в других научных 

изданиях, 19 работ в сборниках материалов научных конференций, 3 тезисов.  

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, четырех глав, заключения, 

библиографического списка и одного приложения. Полный объем диссертации 

составляет 180 страниц, в том числе одно приложение занимает 10 страниц. 

Библиографический список содержит 439 наименований, включая 

собственные публикации соискателя ученой степени (на 39 страницах). 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В главе 1 «Историография, источники и методология исследования» 

представлены аналитический обзор историографии и характеристика 

использованных источников, раскрывается методологическая база 

исследования.  

В разделе 1.1 «Научная разработанность проблемы в белорусской и 

зарубежной историографии» дается обзор трех основных направлений в 

историографии вопроса. 

В белорусской историографии данная тема в избранных 

хронологических рамках не стала предметом широкого изучения. Она лишь 

частично затрагивалась в работах, посвященных, главным образом, внешней 

политике США и государств Евросоюза, а также различным аспектам 

функционирования Североатлантического альянса. Значительный вклад в 

исследование проблемы отношений Беларуси и Организации 

Североатлантического договора внесли работы А. Розанова, А. Байчорова, 

А. Русаковича1. Отдельным вопросам безопасности Беларуси посвящены 

статьи В. Шадурского, вопросы внешней политики белорусского государства с 

различными акторами рассматривал В. Снапковский2. Отношения стран–

соседей с НАТО и вопросы региональной безопасности также исследовал 

А. Тихомиров3. Вместе с тем следует отметить, что в белорусской 

                                                 
1 Розанов, А. Беларусь – НАТО: проблемы сотрудничества / А. Розанов // Беларусь в мире. – 1997. – № 2. – 

С. 20–22; Розанов, А. К новому уровню партнерства [Беларуси] с НАТО / А. Розанов // Беларусь в мире. – 

2004. – № 2. – С. 13–17; Байчоров, А. М. Совет евроатлантического партнерства и отношения Беларусь – 

НАТО / А. М. Байчоров // Беларусь в мире. – 1997. – № 2. – С. 16–19; Русакович, А. В. Основные проблемы 

взаимоотношений между Республикой Беларусь и Организацией Североатлантического договора в 1990-х гг. 

/ А. В. Русакович // Белорус.журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2003. – № 2. – С. 42–50. 
2 Шадурский, В. Г. Беларусь – НАТО: конфликт или согласие (на украинском языке) 

/В.Г. Шадурский// Eкономичний часопис XXI. – 2004. – № 3 – С.3–5; Шадурский, В. Г. Отношения с НАТО в 

общественном мнении Беларуси / В. Г. Шадурский // Материалы междунар. семинара «Европейская 

безопасность и НАТО в XXI веке», 28 июня 2002 г. – Минск, 2002. – С. 70–75; Шадурский, В. Г. Политика 

безопасности Республики Беларусь: влияние внешних и внутренних факторов / В. Г. Шадурский // Труды 

факультета международных отношений. Научный сборник. Выпуск 7. – Минск: БГУ, 2016. – С. 13–19; 

Шадурский, В. Г. Формирование концептуальных основ внешней политики Республики Беларусь (1991–

2011 гг.) / В. Г. Шадурский // Веснік БДУ. Серыя 3. – 2011. – № 3. – С. 31–36; Снапковский В.Е. 

О периодизации внешней политики Республики Беларусь // Беларусь у сучасным свеце. Матэрыялы ХІІІ 

Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 93-годдзю заснавання Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. Мінск, 30 кастрычніка 2014 г. / редкол.: В.Г.Шадурский (пред.) [и др.]. – Мінск, Изд. центр БГУ, 

2014. – С. 77-78; Снапковский, В.Е. Внешняя политика Республики Беларусь: первые итоги первого 

десятилетия [Электронный ресурс]/ В.Е. Снапковский // Белорусский журнал международного права и 

международных отношений. – 2000. – № 4.. – Режим доступа: http://evolutio.info/ content/view/386Itemid=51/. – 

Дата доступа: 26.01.2017; Снапкоўскі, У.Е. Канцэпцыя нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь аб пагрозах 

і выкліках нацыянальнай бяспекі краіны / У.Е. Снапкоўскі // Беларусь в современном мире: материалы XIV 

Международной конференции, 29 октября 2015 г. / редкол.: В Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2016. – С. 86-88. 
3Тихомиров, А. В. Украина и НАТО / А. В. Тихомиров // НАТО: вызовы настоящего и будущего: материалы 

междунар. семинара, Минск, 10 декабря 2009 г. / редкол. А. В. Русакович (отв. ред.) [и др.]. — Минск: Тесей, 

2010. — С. 29–39; Тихомиров, А.В. Отношения Россия – НАТО в 1991–2012 гг. / А.В. Тихомиров 
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историографии взаимоотношениям Беларуси и НАТО в последнее десятилетие 

не было посвящено ни одной крупной работы. Белорусские ученые 

раскрывали лишь отдельные аспекты взаимодействия Североатлантического 

альянса и Беларуси в ограниченных временных рамках. Так, кандидатская 

диссертация О. Бычковской4 посвящена развитию трансатлантических 

отношений, и в этом контексте рассмотрено их влияние на безопасность 

Беларуси. Еще одно диссертационное исследование Ю. Красотенко5 

посвящено вопросу обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь в условиях расширения НАТО на Восток. Белорусским аналитиком 

была предпринята попытка теоретически обосновать целесообразность 

развития военно-политического сотрудничества страны и альянса. 

Для российской историографии характерно отсутствие 

фундаментальных трудов, монографий и статей, посвященных 

непосредственно отношениям Республики Беларусь и НАТО. Поэтому в 

рамках данной группы можно выделить исследования по более крупным 

обобщающим темам: внешняя политика Беларуси, российско-белорусские 

отношения, взаимодействие стран постсоветского пространства с НАТО. В 

России имеется большое количество диссертационных работ. Так, вопросы 

внешней политики Республики Беларусь и ее приоритетов рассмотрены в 

диссертационном исследовании К. Виноградовой «Приоритеты внешней 

политики Республики Беларусь 1991–2009 гг.» (2010 г.). В диссертации 

Э. Ковалевой «Российско-белорусские отношения: тенденции развития» 

(2010 г.) сделан вывод о том, что геополитические и геостратегические 

интересы России и Беларуси на нынешнем этапе в принципе совпадают. В 

диссертационном исследовании В. Машко (2011 г.), посвященном развитию 

российско-белорусских союзных отношений, в качестве внешнего фактора 

воздействия указана попытка Беларуси в периоды обострения российско-

белорусских отношений усилить «западный вектор» внешней политики 

страны. Белорусско-российским отношениям в 1992–2004 гг. посвящено 

диссертационное исследование Ю. Веревкиной (2011 г.). Российской 

                                                                                                                                                                
// Международная безопасность и НАТО в меняющемся мире : сб. материалов международного семинара, 

Минск, 13–14 дек. 2012 г., 14 марта 2012 г. / Под ред. А.А. Розанова, А.В. Русаковича. – Минск : РИВШ, 2013. 

– С.71–92; Тихомиров, А.В. Отношения Россия – НАТО в 2015–2016 гг. / А.В. Тихомиров // Международная 

безопасность и НАТО в 2016 г.: сб. материалов международного семинара, Минск, 15 дек. 2016 г. / Под ред. 

А.А. Розанова, А.В. Русаковича. – Минск: РИВШ, 2017. – С. 68–81. 
4Бычковская, О. М. Проблема взаимоотношений с Республикой Беларусь в «дипломатии преобразований» 

Кондолизы Райс / О.М. Бычковская // Берасцейскi хранограф : зб. навук. прац / Брэсц. дзярж. ун-т iмя 

А. С. Пушкiна ; рэдкал.: М. Э. Часноўскi [i iнш.].– Брэст, 2009. – Вып. 5. – С. 110–116; Бычковская, О. М. 

Трансатлантические отношения в сфере международной безопасности во внешнеполитической стратегии 

США (2001–2013 гг.) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.15 / О.М. Бычковская – Минск, 2015 – 153 с.  
5Красотенко, Ю. М. Военно-политическое обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь в 

условиях расширения НАТО на Восток : дис. … канд. полит.наук : 23.00.02 / Ю. М. Красотенко. – Минск, 

2004. – 135 л. 
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исследовательницей проанализированы настроения в политических кругах в 

1990-е гг.: вначале преобладало пророссийское направление, после 1997 г. 

выдвигалось предложение по ускорению сближения и повышения 

эффективности работы союзных механизмов в свете расширения НАТО и ее 

дальнейшей экспансии. 

Англоязычная историография представлена отдельными 

диссертационными исследованиями и статьями экспертов по Восточной 

Европе различных исследовательских центров: К. Джайлс, сотрудник Чатем 

Хауса; Э. Вильсон, британский политолог Европейского совета по 

международным отношениям; М. О’Хенлон, эксперт Брукингского института; 

Х. Конли, эксперт в области геополитики, международной безопасности, 

постсоветского региона и России Центра стратегических и международных 

исследований в Вашингтоне; И. Бонд, автор публикации «Спорная территория: 

Восточная Европа между Россией и Евросоюзом»; К. Яловиц, бывший посол 

США в Беларуси (1994–1997 гг.) и Грузии (1998–2001 гг.). Данные аналитики 

в своих публикациях постоянно рассматривали геополитическую ситуацию в 

регионе через отношения Беларуси и России, и Запада. 

В разделе 1.2 «Характеристика источниковой базы исследования» на 

основании типо-видовой классификации автором выделены шесть основных 

групп исторических источников: 

1) Документы законодательства Республики Беларусь; 

2) Нормативно–правовые документы НАТО; 

3) Официальные выступления, заявления и интервью 

государственных и политических деятелей; 

4) Официальные выступления, заявления и интервью зарубежных 

государственных и политических деятелей; 

5) Статистические и справочные обзоры; 

6) Многочисленные публикации в белорусской и зарубежной 

периодической печати, в том числе в сети Интернет. 

В разделе 1.3 «Методология исследования» раскрываются 

использованные соискателем подходы и методы. Работа основана на 

принципах объективности и историзма, системности и ценностного 

подхода, которые позволили добиться достоверности полученных выводов и 

всесторонне рассмотреть качественные изменения предмета исследования. В 

работе над диссертацией были применены:  

1) общенаучные теоретические методы (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к 

конкретному, сравнение, обобщение); 
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2) методы исторической науки (историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-типологический, историко-системный, историко-

описательный); 

3) специальные методы, применяемые в том числе и в других 

социальных науках (case study, дискурс-анализ). 

Вторая глава «Расширение контактов Республики Беларусь и 

Организации Североатлантического договора в 1992–1997 гг.» состоит из 

двух разделов. В разделе 2.1 «Формирование повестки дня в сфере военно-

политической безопасности» основное внимание уделено вопросам 

расширения политического признания Беларуси со стороны Организации и 

представительских функций страны на международной арене. Беларусь 

стремилась определить оптимальный формат сотрудничества с НАТО, что 

предполагало получение в лице НАТО как минимум нейтрального актора, без 

вступления в альянс, сохранение ровных отношений с крупной 

международной организацией. 

Кроме того, важным вопросом в повестке отношений с Западом было 

осуществление ядерного разоружения и последующей конверсии, что 

предполагало сокращение военных расходов в условиях дефицита средств, 

уменьшение численности вооруженных сил. Поставленная руководством 

республики задача (вывод ядерного оружия и конверсия) была решена без 

привлечения средств, что получило неоднозначную оценку современников и 

нынешней политической элиты.  

В разделе 2.2 «Подготовка и присоединение Беларуси к программе 

«Партнерство ради мира» рассмотрен продолжительный процесс 

присоединения страны к программе «Партнерство ради мира», уделено 

внимание восприятию альянса в белорусском общественном мнении в целом и 

представителями отдельных политических партий в частности. Автором 

рассмотрен политический контекст подписания Рамочного документа 

программы ПРМ и выработки Индивидуальной программы партнерства. 

Автором также оценены существующие в то время спорные вопросы в 

отношениях Республики Беларусь и Организации Североатлантического 

договора. 

Таким образом, взаимодействие с Организацией на первом этапе (1992–

1997 гг.) имело позитивную динамику, в результате чего были реализованы 

многие договоренности. В сфере международной безопасности 

превалирующая роль оставалась за НАТО, поэтому она стремилась удержать 

Беларусь в поле зрения и не допустить расширения влияния Российской 

Федерации в регионе. И если в 1992–1994 гг. Республика Беларусь 

выдерживала нейтральную позицию и отстаивала прагматичный подход, 
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осознавала политическую данность и роль НАТО, то после выборов 

президента республики в 1994 г. стал заметен крен в сторону интеграции с 

Россией, усилилась критика действий НАТО. Одновременно, ввиду развития 

новых форматов взаимодействия НАТО со странами-соседями, были 

предприняты практические шаги по налаживанию отношений Республики 

Беларусь с альянсом, а именно подписана Индивидуальная программа 

партнерства (июль 1997 г.). 

Третья глава «Политические отношения Республики Беларусь и 

Организации Североатлантического договора (декабрь 1997 г. – март 

2004 г.)» включает три раздела. В разделе 3.1 «Приостановление активного 

взаимодействия Беларуси и Североатлантического альянса в условиях 

Косовского кризиса» речь идет о первом кризисе в отношениях Республики 

Беларусь и НАТО в 1999 г., когда, не признав действия альянса в бывшей 

Югославии как правомерные и легитимные, Республика Беларусь 

приостановила контакты и сотрудничество с организацией. Белорусская 

сторона учитывала позицию НАТО в Европе, проводила глубокий анализ 

новой военной обстановки. НАТО в свою очередь следила за внутренней 

политикой Беларуси и развитием взаимодействия с Российской Федерацией. 

Отмеченное балансирование соответствовало общей внешнеполитической 

линии страны. 

В разделе 3.2 «Возобновление участия в мероприятиях Совета 

евроатлантического партнерства и Военного комитета НАТО» автором 

раскрыто взаимодействие Беларуси и НАТО в рамках сессий Совета , который 

представлял возможность для диалога и консультаций между НАТО и 

партнерами, обмена информацией, проведения неформальных встреч послов, и 

т.д. Актуальным считалось расширение взаимодействия в рамках СЕАП с 

ЕАЦРСБК по вопросам использования потенциала и опыта стран НАТО для 

подготовки мобильных спасательных подразделений в структурах 

министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям, 

получения технической и иной помощи. Представители Беларуси принимали 

активное участие и во встречах военного направления НАТО в рамках ВК 

альянса. Таким образом, полным ходом шло дальнейшее развитие ПРМ с 

практической направленностью: использование возможностей для расширения 

сотрудничества, реформирование вооруженных сил, совершенствование 

боевой подготовки. Участие белорусского государства в этих проектах 

способствовало укреплению международного авторитета Республики 

Беларусь, установлению отношений добрососедства и сотрудничества со 

странами-соседями. 
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Раздел 3.3 «Конфликтная ситуация с альянсом и попытки ее 

разрешения накануне и после Пражского саммита (ноябрь 2002 г.)» 

посвящен политическому инциденту (невыдача визы руководителю 

белорусской делегации Президенту А. Лукашенко), произошедшему накануне 

саммита СЕАП в Праге осенью 2002 г. В разделе уделено внимание 

последующему участию республики в заседаниях СЕАП на уровне министров 

иностранных дел и обороны в 2003–2004 гг. и выдвижению конкретных 

предложений по укреплению безопасности, налаживанию сотрудничества с 

ОДКБ, а также рассмотрен процесс разработки и подписания Меморандума о 

взаимопонимании между Беларусью и Агентством НАТО по техническому 

обеспечению и снабжению. 

Четвертая глава «Эволюция взаимоотношений Республики 

Беларусь и Организации Североатлантического договора в 2004–2016 гг.» 

содержит три раздела. В разделе 4.1 «Североатлантический альянс в 

многовекторной внешней политике Республики Беларусь» автор 

подчеркнул, что модель развития независимой Беларуси предполагала 

проведение сбалансированной внешней политики с активным участием в 

международных и региональных организациях безопасности. Приоритетом 

выступало сотрудничество с Российской Федерацией в рамках проекта 

Союзного государства, участие в структурах евразийской экономической 

интеграции и ОДКБ. На основе программных документов и многочисленных 

проведенных практических мероприятий по линии Беларусь – НАТО можно 

говорить о стремлении Беларуси развивать взаимоуважительные отношения с 

НАТО, однако политические события 2006 г., 2008 г., 2010 г. вновь 

подтвердили их волнообразный характер. 

В разделе 4.2 «Роль Индивидуальной программы партнерства в 

расширении контактов Беларуси и Организации Североатлантического 

договора, в том числе в невоенной сфере» раскрыто невоенное измерение 

деятельности НАТО. В качестве направлений невоенной деятельности НАТО в 

Республике Беларусь выделено научное сотрудничество (проект «Наука ради 

мира»), решение экологических проблем, гражданское чрезвычайное 

планирование и обеспечение гуманитарных миссий.  

Раздел 4.3 «Контактные посольства НАТО как важнейший механизм 

присутствия организации в Беларуси» посвящен одной из форм 

сотрудничества с НАТО – институту контактного посольства в Республике 

Беларусь, который выполнял функцию информационного пункта, активно 

развивался и имел постоянный характер.  Следует отметить, что принимаемые 

в Брюсселе и Минске решения политического характера влияли на отношения 
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официального Минска со странами-членами ЕС и НАТО, поэтому можно 

наблюдать циклический характер деятельности контактных посольств. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

 

1. Характерной чертой внешней политики Республики Беларусь на 

протяжении исследуемого периода было развитие по периметру своих 

внешних границ пояса ответственного добрососедства во всех его измерениях. 

Беларусь сохраняла и укрепляла основы Союзного государства с учетом 

конструктивного потенциала стратегического партнерства с Российской 

Федерацией. Будучи участницей программы “Партнерство ради мира” и иных 

механизмов НАТО, она стремилась проводить миролюбивую, дружественную 

политику в отношении государств Европейского союза и НАТО.  

В рассматриваемый период (1992–2016 гг.) отношения Республики 

Беларусь и НАТО характеризовались двумя основными тенденциями, а 

именно неравномерностью политических отношений и поступательным 

развитием военного и невоенного сотрудничества. В рамках взаимодействия 

субъектов эти две тенденции развивались в тесной взаимосвязи друг с другом 

и рассматривались как взаимодополняющие.  

На развитие отношений между Республикой Беларусь и НАТО 

оказывали влияние внешние и внутренние факторы. К внешним факторам 

автором отнесены следующие: расширения НАТО в 1999 и 2004 гг., которые 

затрагивали соседние с Беларусью страны; сложная геополитическая ситуация 

в регионе после 2014 г.; натянутые отношения по линии Россия–НАТО 

(Россия – стратегический союзник Беларуси); позиция отдельных государств-

членов НАТО (в частности, США) в отношении Беларуси и др. 

К внутренним факторам относятся выбор и обоснование приоритетов 

внешней политики в концептуальных документах республики с учетом 

существующих рисков и вызовов в регионе; принятие важных решений в 

сфере политики безопасности; представление личной позиции главы 

государства в конкретные кризисные моменты. [1; 3; 6; 10; 11; 13; 17; 23; 27]. 

2. В отношениях Республики Беларусь и НАТО можно выделить три 

этапа: первый этап (1992–1997), когда происходило формирование 

динамичной системы взаимодействия государства с НАТО; второй (1997–

2004) – этап кризисов и напряженности в отношениях; третий (2004–2016) – 

этап прагматичного взаимодействия и наращивания потенциала для 

сотрудничества.  
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На начальном этапе основным механизмом укрепления влияния НАТО 

на постсоциалистическом пространстве, средством консолидации всех 

европейских стран вокруг НАТО стала программа «Партнерство ради мира». 

Республика Беларусь внимательно изучала выгоды и издержки от возможного 

участия в проекте вплоть до подписания Рамочного документа «Программы 

ради мира» в 1995 г. [1; 3; 4; 5; 16].  

Второй этап был отмечен рядом негативных тенденций: временное 

приостановление совместной деятельности вследствие Косовского кризиса 

(1999 г.), политический конфликт накануне Пражского саммита (2002 г.).  

Третий этап отношений, начавшийся с 2004 г., характеризуется 

масштабным расширением НАТО и трансформацией стратегии альянса. 

В целях повышения взаимодействия между воинскими формированиями сил 

НАТО и государств-партнеров Республика Беларусь подключилась к Процессу 

планирования и анализа ПРМ, в рамках которой вводились руководящие 

принципы оперативной совместимости и требования, предъявляемые 

выделяемым силам и средствам [1; 7; 19]. 

В рамках завершающего этапа отношения на высшем политическом 

уровне оставались напряженными из-за критики выборов Президента 

Республики Беларусь. В то же время в Минске было положительно оценено 

невмешательство НАТО в конфликт в Украине в 2014 г., а в НАТО – позиция 

белорусского руководства в отношении украинского кризиса. Таким образом, 

развитие отношений между Республикой Беларусь и НАТО в 1992–2016 гг. 

шло неравномерно, в зависимости от конкретных событий внутреннего или 

внешнего порядка оно приобретало либо большую интенсивность, либо 

уровень взаимодействия снижался [3; 8; 10; 15; 17; 20].  

3. В 1992–1997 гг. в политической сфере Республики Беларусь шла 

активная дискуссия о форме устройства власти (парламентская или 

президентская республики) и будущем внешнеполитическом курсе (выбор 

между Востоком и Западом). Если первый вопрос был однозначно решен на 

референдуме в ноябре 1996 г., то второй вопрос продолжал сохранять 

актуальность. Стоит отметить, что в 1991–1994 гг. в программах политических 

партий практически не было призыва к установлению тесных контактов с 

НАТО. После выборов президента 1994 г. и проведения референдума 1996 г, 

соответственно, произошло смещение официальной риторики в сторону 

России, а для оппозиционных сил это означало импульс к действиям 

противоположного характера. Так, движение БНФ «Адраджэньне» и партия 

БНФ на своих заседаниях озвучивали перспективу вступления в НАТО, но 

идея не получила общественной поддержки [1; 2; 16]. 
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4. К 2004 г. сформировался механизм взаимодействия исследуемых 

субъектов (Республики Беларусь и НАТО) в рамках Индивидуальных 

программ партнерства и сотрудничества и Процесса планирования и оценки 

сил ПРМ, что свидетельствовало о начальном уровне участия государства-

партнера в проектах НАТО. Всего к 2016 г. Республика Беларусь и НАТО 

подписали и реализовали 10 ИППС. Данный документ включал в себя 

декларативную часть, в которой были записаны цели, разделяемые 

Республикой Беларусь принципы «Партнерства ради мира». В основной части 

перечислялись практические сферы сотрудничества с конкретными 

мероприятиями. Сложился определенный перечень направлений 

взаимодействия, которые можно представить как политическое, военное и 

невоенное, был сформирован список конкретных мероприятий (около 100 

ежегодно). Кроме того, функционировала четкая система структур, 

ответственных за выработку и реализацию ИППС ПРМ в Беларуси под 

контролем Государственного секретариата Совета Безопасности 

(Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям, Государственный пограничный комитет, Комитет 

государственной безопасности, Государственный комитет по науке и 

технологиям). Аналогичная система была выстроена и со стороны НАТО 

(Политический комитет, Военный комитет, Международный секретариат) [1; 

4; 7; 9; 14; 18; 20; 22; 26]. 

5. После присоединения к программе НАТО «Партнерство ради мира» 

(январь 1995 г.), а также разработки Индивидуальной программы партнерства 

и сотрудничества (ИППС) (июль 1997 г.) в 1999 г. в Беларуси началась 

активная деятельность контактных посольств НАТО на базе посольств стран–

членов НАТО. Масштабы деятельности контактного посольства зависели от 

конкретной страны, на базе которой оно действовало, ее двусторонних 

отношений с Беларусью и принимаемых политических решений в Брюсселе и 

Минске. Этот аспект обусловил циклический характер деятельности 

контактных посольств, срок полномочий которых составлял 2 года. Так, в 

качестве наиболее активного проводника информационной политики НАТО 

три срока подряд (2004–2010 гг.) выступала Литовская Республика. Под ее 

председательством прошло множество мероприятий, визитов студентов и 

преподавателей БГУ в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, в Литву для участия 

в конференциях и викторинах. Другие посольства (в 2002–2003 гг. – 

посольство Республики Польша, до 31 августа 2004 г.– посольство Турции; в 

2011–2013 гг. – посольство Франции, в 2013–2014 гг. – посольство Эстонской 

Республики; с 1 января 2015 г. по декабрь 2016 г. посольство Латвийской 

Республики) скорее номинально выполняли представительные и 
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логистические функции: организация визитов сотрудников НАТО, сбор 

информации о событиях в стране. В качестве яркого и актуального примера 

деятельности контактного посольства можно отметить традиционные 

ежегодные международные семинары под эгидой Департамента публичной 

дипломатии НАТО по вопросам международной безопасности с участием 

факультета международных отношений Белорусского государственного 

университета и приглашением натовских экспертов [3;12; 24; 25]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

Положения и выводы представленного диссертационного исследования 

могут быть использованы органами государственной власти и специалистами 

в сфере международных отношений и внешней политики Республики Беларусь 

для выработки рекомендаций по развитию двусторонних и многосторонних 

отношений белорусского государства с НАТО и государствами-членами и 

партнерами НАТО.  

Выводы, полученные автором, а также разработанный подход (прежде 

всего, анализ концептуальных документов государства-партнера НАТО и 

деклараций саммитов НАТО, во-вторых, оценка влияния внутри- и 

внешнеполитической ситуации в конкретный момент времени на отношения 

субъектов, в-третьих, обзор направлений взаимодействия в рамках ИППС, в-

четвертых, исследование специфических форматов отношений как контактное 

посольство НАТО) к изучению отношений Республики Беларусь и НАТО 

могут быть использованы для дальнейших исследований политики Беларуси с 

иными организациями в сфере безопасности, а также для изучения внешней 

политики малых и средних государств (например, Молдова, Грузия, 

Азербайджан) по отношению к НАТО, их роли в решении актуальных проблем 

международной и региональной безопасности. 

Основные результаты диссертации могут использоваться учреждениями 

высшего образования для оптимизации подготовки квалифицированных 

кадров на международном глобальном и региональном направлении, при 

подготовке программ курсов и спецкурсов по дисциплинам «История 

международных отношений», «Теория международных отношений», 

«Внешняя политика Республики Беларусь», «Национальная и международная 

безопасность».  
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РЕЗЮМЕ 

Журавская Ольга Сергеевна 

«Отношения Республики Беларусь и Организации Североатлантического 

договора (1992–2016 гг.)» 

 

Ключевые слова: Республика Беларусь, НАТО, программа 

«Партнерство ради мира», Совет Евроатлантического партнерства, «Наука 

ради мира», контактное посольство НАТО, невоенная деятельность НАТО. 

Цель работы – выявить основные направления и особенности развития 

отношений Республики Беларусь и Организации Североатлантического 

договора в период 1992−2016 гг. 

Методы исследования. Автором были использованы общенаучные, 

общелогические, частнонаучные (историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-типологический, историко-системный), 

инновационные (метод ситуационного исследования (case studies) или 

”исследования случая“ и политический дискурс-анализ) методы. 

Полученные результаты и их новизна. В работе доказано, что 

взаимодействие с НАТО являлось наиболее противоречивым направлением 

внешней политики Беларуси. Определены три этапа в отношениях Республики 

Беларусь и НАТО: 1992–1997 – формирования динамичной системы 

взаимодействия государства с НАТО; 1997–2004 – период кризисов и 

напряженности в отношениях; 2004–2016 – период взаимодействия и 

наращивания потенциала для сотрудничества. Впервые в отечественной 

историографии дана полная характеристика отношений Республики Беларусь 

и НАТО в 1992–2016 гг. Большинство использованных источников на 

английском и французском языках, переведенные автором, впервые вводятся в 

научный оборот в белорусской историографии. 

Рекомендации по использованию. Положения и выводы 

представленного диссертационного исследования могут быть использованы 

органами государственной власти и специалистами в сфере международных 

отношений и внешней политики Республики Беларусь для выработки 

рекомендаций по развитию двусторонних и многосторонних отношений 

белорусского государства с НАТО и государствами-членами и партнерами 

НАТО. Основные результаты диссертации могут использоваться 

учреждениями высшего образования для подготовки квалифицированных 

кадров на международном глобальном и региональном направлении. 

Область применения. Учебная и научно-методическая деятельность 

(использование в рамках курсов «Внешняя политика Республики Беларусь», 

«Проблемы безопасности на постсоветском пространстве»). 
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РЭЗЮМЭ 

Жураўская Вольга Сяргееўна 

«Адносіны Рэспублікі Беларусь і Арганiзацыi Пауночнаатлантычнага 

дагавора (1992–2016 гг.)» 

 

Ключавыя словы: Рэспубліка Беларусь, НАТА, праграма «Партнёрства 

дзеля міру», Савет Еўраатлантычнага партнёрства, «Навука дзеля міру», 

кантактнае пасольства, неваенная дзейнасць НАТА. 

Мэта працы – выявіць асноўныя напрамкі і асаблівасці развіцця адносін 

Рэспублікі Беларусь з НАТА ў перыяд 1992–2016 гг. 

Метады даследавання. Былі выкарыстаны агульнанавуковыя метады, 

агульналагічныя, прыватнанавуковыя (гісторыка-генетычны, гісторыка-

параўнальны, гісторыка-тыпалагiчны, гісторыка-сістэмны), інавацыйныя 

(метад сітуацыйнага даследавання (case studies) або "даследаванні выпадку" і 

палітычны дыскурс-аналіз). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы даказана, што ўзаемадзеянне з 

НАТА з'яўлялася найбольш супярэчлівым напрамкам знешняй палітыкі 

Беларусі. Вызначаны тры этапы ў адносінах Рэспублікі Беларусь і НАТА: 

1992–1997 – фарміраванне дынамічнай сістэмы ўзаемадзеяння дзяржавы з 

НАТА; 1997–2004 – перыяд крызісаў і напружанасці ў адносінах; 2004–2016 –

перыяд узаемадзеяння і нарошчвання патэнцыялу для супрацоўніцтва. 

Упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі дадзена поўная характарыстыка адносін 

Рэспублікі Беларусь і НАТА ў 1992–2016 гг. Большасць выкарыстаных крыніц 

на англійскай і французскай мовах, перакладзеныя аўтарам, упершыню 

ўводзяцца ў навуковы абарот у беларускай гістарыяграфіі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Палажэнні і высновы прадстаўленага 

дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны органамі дзяржаўнай 

улады і спецыялістамі ў сферы міжнародных адносін і знешняй палітыкі 

Рэспублікі Беларусь для выпрацоўкі рэкамендацый па развіццю двухбаковых і 

шматбаковых адносін беларускай дзяржавы з НАТА і дзяржавамі-членамі і 

партнёрамі НАТА. Асноўныя вынікі дысертацыі могуць выкарыстоўвацца 

ўстановамі вышэйшай адукацыі для падрыхтоўкі кваліфікаваных кадраў на 

міжнародным глабальным і рэгіянальным напрамку. 

Галiна ужывання. Вучэбная і навукова-метадычная дзейнасць 

(выкарыстанне ў рамках курсаў «Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь», 

«Праблемы бяспекі на постсавецкай прасторы»). 
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Keywords: Republic of Belarus, NATO, Partnership for Peace program, 

Euro-Atlantic Partnership Council, Science for Peace, contact embassy, NATO non-

military activities. 

Purpose of thesis is to identify the main directions and features of the 

development of relations between the Republic of Belarus and NATO in the period 

1992-2016. 

Research methods. Author used general scientific methods (ascent from the 

concrete to the abstract and from the abstract to the concrete, historical and logical), 

general logical methods of analysis and synthesis, induction and deduction, analogy 

and comparison, specific scientific (historical-genetic, historical-comparative, 

historical-typological, historical-systemic), innovative methods (case studies or 

“case studies” and political discourse analysis) 

The results obtained and their novelty. The work proves that interaction 

with NATO is the most controversial area of Belarus' foreign policy. Three stages 

have been identified in relations between the Republic of Belarus and NATO: 1992–

1997 – the formation of a dynamic system of interaction between the state and 

NATO; 1997–2004 – a period of crises and tensions in relations; 2004–2016 is a 

period of interaction and capacity building for cooperation. For the first time in 

Belorussian historiography, a complete description of the relations between the 

Republic of Belarus and NATO in 1992–2016 has been given. Most of the sources 

used in English and French, translated by the author, are first introduced into 

scientific circulation in Belarusian historiography. 

Recommendations for usage. The provisions and conclusions of the 

presented dissertation research can be used by public authorities and specialists in 

the field of international relations and foreign policy of the Republic of Belarus to 

develop recommendations for the development of bilateral and multilateral relations 

of the Belarusian state with NATO and NATO member states and partners. The 

main results of the dissertation can be used by institutions of higher education to 

optimize the training of qualified personnel in the international global and regional 

direction. 

The sphere of application. Educational and scientific-methodological 

activities (use within the framework of the courses "Foreign policy of the Republic 

of Belarus", "Security problems in the post-Soviet space") 


