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В работе рассмотрены и проанализированы основные этапы развития от-
ношений между государствами Балтии и Беларусью в 1991—2014 гг. Выявле-
ны главные тенденции развития внешней политики этих стран в отношении 
Беларуси. Отмечено, что в виду несовпадения внешнеполитических ориенти-
ров сторон главную роль в развитии балтийско-белорусских отношений играли 
фактор соседства и обусловленные им интересы в сфере экономики и транзита. 
На основании представленного материала сделаны выводы о том, что в рассма-
триваемый период отношения с Беларусью не выделялись в качестве отдельно-
го внешнеполитического вектора государств Балтии и наблюдалась очевидная 
корреляция их развития с европейским вектором внешней политики этих стран.
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of the foreign policy of these countries regarding Belarus have been identifi ed. It was 
noted that because of the discrepancy between the foreign policy guidelines of the 
parties, the main role in development of the Baltic-Belarusian relations was played 
by the factor of neighborhood and interests in the sphere of economy and transit. 
Based on the presented material, it was concluded that during the period under review, 
relations with Belarus didn’t form a separate foreign policy vector of the Baltic states, 
and there was an obvious correlation of their development with the European vector 
of the foreign policy of these countries.
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Еще в период борьбы Литвы, Латвии и Эстонии за свою незави-
симость в 1989—1991 гг. представители демократической оппозиции 
в Верховном Совете Беларуси наладили тесные связи с Народными 
Фронтами этих республик. Как отмечала Н. Д. Халиманович, в это вре-
мя между ними активно обсуждалась идея формирования Балтийско-
Черноморского Союза, который должен был включить все западные 
республики СССР (т.е. помимо стран Балтии также Беларусь, Украину 
и Молдову) и обеспечить их совместное сближение с Европой на ос-
нове демократических и рыночных моделей развития [1]. Однако как 
только Литва, Латвия и Эстония добились международного признания 
своей независимости, они поспешили отказаться от этих планов. Со-
хранение, а, тем более, укрепление политических связей с любыми 
постсоветскими странами их политические элиты воспринимали как 
негативный фактор, который потенциально может удерживать их в ор-
бите российского влияния и, следовательно, похоронить их надежды на 
«возвращение в Европу». Отражением подобной позиции стало приня-
тие Литвой 8 июня 1992 г. Конституционного акта «О неучастии Литвы 
в постсоветских восточных союзах», который провозглашал попытки 
втянуть эту страну в любые объединения, создаваемые постсоветскими 
государствами угрозой ее национальной безопасности и суверенитету.

В первой половине 1990-х гг. официальные контакты между сосед-
ними государствами Балтии и Беларусью были достаточно интенсив-
ными. Однако даже в этот период о какой-либо стратегической состав-
ляющей балтийско-белорусских отношений говорить не приходится. 
Поскольку у сторон отсутствовали серьезные общие интересы в сфере 
международной политики, их отношения были преимущественно скон-
центрированы на решении текущих практических вопросов, таких как 
формирование межгосударственной договорно-правовой базы, раздел 
собственности в приграничных районах, доставшейся в наследство от 
СССР, определение пунктов пропуска и режима пересечения государ-
ственной границы и т.д.
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К середине 1990-х гг. практически все спорные моменты были уре-
гулированы. Поэтому данный период можно охарактеризовать как наи-
более результативный в истории балтийско-белорусских отношений. 
Первой здесь проявила инициативу Латвия. Так, 21 февраля 1994 г. в 
ходе визита в Беларусь латвийского премьер-министра В. Биркавса был 
подписан ряд двухсторонних соглашений, включая договор об уста-
новлении государственной границы. А в сентябре 1995 г. Беларусь по-
сетил с визитом следующий премьер-министр Латвии М. Гайлис. Он 
подписал ряд двухсторонних соглашений между Латвией и Беларусью 
в сфере транспортных сообщений и экономического сотрудничества 
[2]. Что касается литовско-белорусских отношений, большое значение 
в их развитии имел официальный визит в Литву Президента Беларуси 
А. Г. Лукашенко 6 февраля 1995 г., в ходе которого были подписаны до-
говоры о границе и о добрососедстве и сотрудничестве [3].

К этому периоду относятся и основные упоминания Беларуси в стра-
тегических документах государств Балтии в сфере внешней политики. 
Так в «Концепции внешней политики Латвийской Республики», которая 
была опубликована весной 1995 г. в форме проекта как приложение к 
«Основным направлениям внешней политики Латвийской Республики до 
2005 г.» Беларуси был посвящен целый раздел в главе «Приграничные 
страны». В нем отмечалось, что уже создана основа для двусторонних 
договорных отношений, которая должна и далее укрепляться и улучшать-
ся. В частности, планировалось создать благоприятные условия для лат-
вийского экспортного транзита и облегчения белорусского экспортного 
транзита через латвийские порты. Вместе с тем в документе говорится, 
что «Беларусь переживает сложные экономические и политические про-
цессы. Тенденции их развития могут помешать сотрудничеству Латвии с 
Беларусью. Есть признаки реинтеграции Беларуси и России по стратеги-
чески важным для Латвии вопросам: военное сотрудничество, создание 
совместной защиты границ.» [4]. Таким образом, уже в 1995 г. латвийские 
политики указывали на потенциальные препятствия в развитии двухсто-
ронних отношений, обусловленные различными внешнеполитическими 
ориентирами Латвии и Беларуси. Что касается Литвы, то в принятом 
19 декабря 1996 г. Законе «Об основах национальной безопасности Ли-
товской Республики», который в силу особого значения проблем безопас-
ности для литовской внешней политики, затрагивал многие внешнепо-
литические вопросы, Беларусь упоминается лишь один раз: в контексте 
необходимости обеспечения эффективного контроля наземных границ 
государства [5]. В декларациях Сейма и резолюциях политических пар-
тий Литвы по внешнеполитическим вопросам, принятых в 1990-е гг. от-
ношения с Беларусью вообще не рассматривались.
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Во второй половине 1990-х гг. на отношениях между государствами 
Балтии и Беларусью все больше начинает сказываться фактор европей-
ской интеграции. Стремясь к вступлению в ЕС Литва, Латвия и Эстония 
проявили солидарность с Брюсселем в вопросе сворачивания политиче-
ских контактов с официальным Минском на высшем и высоком уровне 
в связи с негативными оценками итогов проведенного в Беларуси в ноя-
бре 1996 г. конституционного референдума. Так, с февраля 1998 г., когда 
состоялась встреча президентов Литвы и Беларуси на контрольно-про-
пускном пункте Каменный Лог — Мядининкай в двухсторонних кон-
тактах на высшем уровне начался перерыв, который продлился вплоть 
до 2009 г. А в 1999 г. начался перерыв и в литовско-белорусских контак-
тах на высоком уровне, который продлился до середины 2000-х гг.

Ситуация начала меняться уже после присоединения стран Балтии 
к ЕС. Стремясь извлечь все возможные выгоды из своего нового стату-
са они хотели играть активную роль в реализации Европейской полити-
ки соседства на восточном направлении. Поэтому эти страны пересмо-
трели свою прежнюю весьма пассивную политику в отношении пост-
советских государств Восточной Европы, включая и Беларусь, в сторо-
ну налаживания с ними более тесных связей. А Литва вдобавок к этому 
начала позиционировать себя в качестве нового лидера регионального и 
даже межрегионального сотрудничества, связующего звена между реги-
онами Центральной, Северной и Восточной Европы [6].

Однако здесь следует отметить, что в основе новой восточной (или, 
точнее, южной) политики стран Балтии лежал принцип продвижения 
демократических европейских ценностей и моделей развития, а также 
передача постсоветским государствам своего опыта реформ, модерни-
зации и сближения с Западом. И поскольку белорусское руководство не 
только не проявляло особого интереса в этой сфере, но и крайне болез-
ненно реагировало на западные оценки ситуации с демократией в стра-
не, Беларусь, несмотря на свое географическое соседство с Латвией и 
Литвой, явно не была приоритетной целью данной политики, уступая 
эту роль гораздо более отдаленным, но ориентированным на сближение 
с ЕС Украине, Молдове и Грузии.

Тем не менее, в короткий период улучшения белорусских отноше-
ний с ЕС в 2008—2010 гг. интерес государств Балтии к Беларуси су-
щественно возрос. Для нового литовского президента Д. Грибаускайте 
посредничество в налаживании диалога между официальным Минском 
и Брюсселем фактически стало одним из главных внешнеполитических 
приоритетов первых двух лет ее правления. В 2009 и 2010 гг. между 
Литвой и Беларусью впервые с 1998 г. происходит обмен визитами на 
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высшем уровне. Литва лоббирует более активное вовлечение Беларуси 
в сотрудничество в рамках новой программы ЕС «Восточное партнер-
ство» и подключение к проектам трехстороннего сотрудничества с Лит-
вой и Украиной в сфере транспорта и энергетики [7]. Латвия в 2010 г. 
заключает с Беларусью соглашение о малом приграничном движении. 
Даже Эстония, которая до этого практически не проявляла интереса к 
Беларуси, открыла в Минске свое посольство.

Новое ухудшение белорусских отношений с ЕС с конца 2010 г. фак-
тически аннулировало усилия Д. Грибаускайте и способствовало посте-
пенному охлаждению балтийско-белорусских отношений. Однако оно 
все же не было настолько сильным, как на рубеже 1990-х — 2000-х гг. 
В этот раз государства Балтии проявляли куда меньшую солидарность с 
общей позицией ЕС. Являясь его членами они должны были присоеди-
ниться к европейским политическим санкциям в отношении официаль-
ного Минска. Однако при этом руководство Литвы и Латвии, несмотря 
на жесткую критику ситуации в стране со стороны отдельных членов 
правительства и парламентариев этих государств, наряду с еще несколь-
кими членами ЕС сформировали в нем лагерь сторонников более мяг-
кой белорусской политики. В 2011—2012 гг. они в целом выступали за 
сворачивание санкций ЕС в отношении Беларуси и максимальное ис-
пользование возможностей для возобновления политического диалога. 
И такая политика дала определенные результаты — начало переговоров 
между ЕС и Беларусью по соглашениям о реадмиссии и упрощению ви-
зового режима на саммите «восточного партнерства» в Вильнюсе счи-
тается одним из немногих реальных достижений литовского председа-
тельства в ЕС 2013 г.

Международный кризис вокруг Украины 2014 г., изменивший об-
щую повестку внешней политики государств Балтии, повлиял и на их 
политику в отношении Беларуси. В годовом отчете министра иностран-
ных дел Латвии «О проделанной и планируемой деятельности во внеш-
ней политике государства и в делах Европейского Союза» за 2014 г. от-
мечается, что Беларусь продемонстрировала «конструктивную пози-
цию» по ситуации в Украине. Поэтому Латвия выступила за более тес-
ное сотрудничество между ЕС и Беларусью, а также активизацию дву-
стороннего латвийско-белорусского политического диалога и продолже-
ние сотрудничества в сферах транспорта, транзита, образования и нау-
ки [8]. В целом с 2014 г. отношения Латвии и Эстонии с Беларусью нача-
ли улучшаться. А в литовско-белорусских отношениях, наоборот, наме-
тились негативные тенденции обусловленные как объективными (раз-
ногласия по поводу строительства АЭС в Беларуси), так и субъектив-
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ными причинами (отмеченное литовскими экспертами личное недове-
рие переизбранной на второй срок Д. Грибаускайте к белорусскому ру-
ководству).

Таким образом, в рассматриваемый в работе период не было основа-
ний для оформления отношений с Беларусью в отдельный вектор внеш-
ней политики государств Балтии. Напротив, политика этих стран в от-
ношении Беларуси достаточно четко коррелировала с европейским век-
тором их внешнеполитического курса.
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