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исследование подобных вопросов являлось затруднительным. Окончание биполярной 
эпохи позволило молодым авторам избавиться от бремени холодной войны и 
приступить к рассмотрению более острых тем.  

Несмотря на сохранение исследований по традиционным направлениям, в англо-
американской историографии XXI в. появилось большое количество диссертационных 
работ в области социальной и культурной истории, истории повседневности. Авторы 
уделяли все больше внимания изучению положения отдельных групп населения ФРГ и 
ГДР в период раскола, особенно молодежи и женщин. Актуальными направлениями 
исследований стали вопросы внутренней миграции и перемещенных лиц, которые были 
вынуждены покинуть бывшие территории Третьего рейха после 1945 г. Рост 
ксенофобии в объединенной Германии в 1990-е гг., в первую очередь в новых землях, 
также привлекал внимание молодых авторов. Открытие восточногерманских архивов в 
1990-е гг. позволило ввести в научный оборот огромное количество первоисточников, 
что обусловило подготовку многочисленных диссертационных исследований по 
различным аспектам внутренней и внешней политики ГДР.  
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Участие Республики Беларусь в интеграционных процессах на постсоветском 

пространстве вызывают определенный интерес у ученых КНР, при этом основная масса 
исследований посвящена Союзному государству России и Беларуси. Необходимо 
отметить, что в китайской историографии интерес к данной проблематике имеет 
постоянный характер; помимо множества публикаций, имеется ряд диссертационных 
исследований, что говорит об особом значении, которое китайские исследователи 
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придают интеграционному взаимодействию Беларуси и России, считая, что 
«интеграция в рамках Союзного государства оказывает огромное влияние на ситуацию 
в Евроазиатском регионе» [1, с. 33]. 

В качестве предпосылок для создания Союзного государства отмечаются 
длительное историческое прошлое [2, с. 47], очевидная общность в культурном, 
языковом, религиозном и других аспектах [3, с. 46], тесные хозяйственные связи [4, 
с. 46], а также «масштабы и уровень сотрудничества России и Беларуси в области 
национальной обороны и военно-технического сотрудничества» [5, с. 46]. Кроме того, 
со стороны Республики Беларусь китайскими учеными выделялись как политические 
(«стремление к политической поддержке и обеспечению безопасности со стороны 
России»), так и экономические («сохраняющаяся после распада СССР зависимость от 
российской экономики») причины. Заинтересованность же Российской Федерации, по 
мнению китайских исследователей, была продиктована в основном политическими 
мотивами: во-первых, для России Беларусь представляла собой «окно» в Западную 
Европу; во-вторых, Беларусь являлась сдерживающим фактором расширения НАТО на 
Восток [6, с. 32]; в-третьих, создание Союзного государства придавало новый импульс 
интеграции в рамках СНГ [3, с. 47–48].  

Учеными КНР были также обозначены сдерживающие факторы, изначально 
препятствующие интеграционному взаимодействию России и Беларуси. К основным 
проблемам экономического характера были отнесены: различие экономических систем; 
значительная разница между торговыми балансами двух стран [5, с. 45–46]; кроме того, 
некоторые исследователи были склонны считать, что Беларусь представляла собой 
«экономическое бремя» для России [3, с. 49–50]. Не меньшей сдерживающей силой, по 
мнению китайских исследователей, обладали как внутри-, так и внешнеполитические 
факторы [6, с. 34]. Так, среди внешнеполитических причин ухудшения 
интеграционного взаимодействия России и Беларуси в 2000 – 2010 гг. китайские 
исследователи в первую очередь отмечали давление на Россию со стороны Америки и 
Запада и их стремление изолировать Беларусь на международной арене [7, с. 44–45]. 
Помимо влияния США, исследователи отмечали негативное воздействие польского 
фактора: манипулирование населением, выделение средств для белорусской оппозиции 
для изменения предвыборных настроений белорусов [8, с. 101]. 

Этапы становления и развития Союзного государства России и Беларуси 
китайские исследователи определяют следующим образом: 

1) первый этап с 1991 до 1994 гг., характеризующийся со стороны России – 
политикой «перекладывания бремени» на страны СНГ и отказом от ответственности за 
социально-экономическое развитие других республик бывшего СССР; со стороны 
Беларуси – «нейтральной внешней политикой» и «отстранением» от России [9, с. 85–88]; 

2) второй этап с 1994 по 1999 гг., отличающийся ускоренной интеграцией России 
и Беларуси. Исследователями отмечается, что перед лицом расширения НАТО на 
Восток короткий «медовый месяц» между Россией и Западом подошел к концу» [9, с. 
85–88], наметилось улучшение российско-белорусских отношений и ускорение 
интеграционных процессов.  

3) на третьем этапе с 2000 до 2010 гг., строительство Союзного государства по 
наблюдениям китайских ученых замедлилось: стороны не смогли прийти к консенсусу, 
по какой модели будет развиваться российско-белорусская интеграция [10, с. 48], при 
этом произошел уклон на экономическую составляющую Союза, изменились 
двусторонние отношения в сфере энергетики [10, с. 41, 44]. Одной из причин 
торможения исследователями названо улучшение отношений России и Запада на фоне 
совместной борьбы с терроризмом после «инцидента 11 сентября».  

4) на четвёртом этапе с 2010 г. до начала украинского кризиса отмечается: с одной 
стороны присоединение Беларуси к возглавляемой ЕС «Программе Восточного 
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партнерства», направленной на «сжатие» России, и непризнание Беларусью 
независимости Южной Осетии и Абхазии; с другой стороны – образование в 2010 г. 
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана [9, с. 85–88], новый импульс в 
развитии Союзного государства в ситуации евразийской интеграции [10, с. 45]; 

5) началом следующего периода китайские исследователи определяют 
украинский кризис, безусловно повлиявший на процесс сближения Беларуси и России. 
Как отмечает Чжан Цзянь, Беларусь в целях защиты национальных интересов начинает 
проводить «сбалансированную политику», стремясь достичь «дипломатического 
баланса» в игре больших держав [9, с. 93]. Необходимо отметить, что китайские 
исследователи положительно оценивают политику «экономической диверсификации» и 
«нейтральной дипломатии» Беларуси [9, с. 95–96]; 

6) китайские ученые отмечают ускорение и углубление интеграционного процесса 
после 2021 г. на фоне сложной и постоянно меняющейся международной ситуации в 
новых исторических условиях. При этом, сближение двух стран наблюдается не только в 
экономике и политика, но и во всех областях, таких как, национальная оборона и другие.  

В то же время китайскими авторами отмечается, что, несмотря на дружественные 
отношения и тесный союз с Россией, Беларусь никогда не отказывалась от стремления 
к независимости в своей политике [11, с. 49]. Если изначально Договор о Союзном 
государстве был подписан при совершенно иных условиях, когда сама идея его 
создания была «заимствована из советской модели», то на сегодняшний момент – это 
Союз действительно суверенных стран [12, с. 55]. Такие факторы, как общие угрозы, 
схожая история и культура, схожие системы, являются важными факторами, 
способствующими ускорению союзнических отношений, но ключевым элементом, 
поддерживающим существование и развитие Союзного государства, являются 
«взаимодополняющие интересы». 
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